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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОКРОВИЩА РОДНОГО СЛОВА ЗАМЕТЯТ ВАЖНЫЕ УМЫ» 
(24 МАЯ 2023 Г., МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ)
Аннотация. 24 мая 2023 года в Международном славянском институте состоялась Международ-

ная научная конференция «Сокровища родного слова заметят важные умы». Общественность России 
и ряда государств Европы и мира в целом 24 мая 2022 года отмечает День славянской письменности и 
культуры, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - вели-
ких просветителей IX века. Международный славянский институт (г. Москва) при участии Славянской 
Академии наук, образования, искусств и культуры в этот день провели Международную научно-прак-
тическую конференцию «Сокровища родного слова заметят важные умы».  Также конференция была 
приурочена к 30-летию со дня начала работы Международного славянского института, расположенно-
го в Москве (по мере укрепления материальной и научно-преподавательской базы создавались фили-
алы института в различных регионах России и за рубежом: в Болгарии, Словении, Македонии, Кирги-
зии).  

Ключевые слова: Международный славянский институт, родное слово, письменность, культура, 
русский язык, литература, образование.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “THE TREASURES 
OF THE NATIVE WORD WILL NOTICE IMPORTANT MINDS” 
(MAY 24, 2023, INTERNATIONAL SLAVIC INSTITUTE)
Annotation. On May 24, 2023, the International Scientific Conference “Treasures of the Native Word 

Will Notice Important Minds” was held at the International Slavic Institute. The public of Russia and a number 
of European states and the world as a whole on May 24, 2022 celebrates the Day of Slavic Writing and Culture, 
dedicated to the Day of Remembrance of the Holy Equal-to-the-Apostles Brothers Cyril and Methodius - 
Great Enlighteners of the 9th Century. The International Slavic Institute (Moscow), with the participation of the 
Slavic Academy of Sciences, Education, Arts and Culture, held the International Scientific and Practical 
Conference “Treasures of the Native Word Will Notice Important Minds” on this day. The conference was also 
dedicated to the 30th anniversary of the start of the work of the International Slavic Institute, located in 
Moscow (as the material and scientific teaching base was strengthened, branches of the institute were created 
in various regions of Russia and abroad: in Bulgaria, Slovenia, Macedonia, Kyrgyzstan).

Key words: International Slavic Institute, native word, writing, culture, Russian language, literature, 
education.
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Название настоящей конференции напоминает об авторстве слов А.С.Пушкина из его неопубли-
кованной части поэмы «Евгений Онегин»:  

Сокровища родного слова, -
Заметят важные умы,-
Для лепетания чужого
Пренебрегли безумно мы.
Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки, 
А не читаем книг своих…

Именно русский язык является сокровищницей самой передовой мысли во все времена. Об 
этом и говорила в своем выступлении руководитель общественной организации «Женщины во власти» 
Светлана Николаевна Мурашко.

После выступления ректора Международного славянского института Никитиной Татьяны Евге-
ньевны, а также Архимандрита, Предстоятеля Ново-иерусалимского монастыря о. Феофилакта (Безу-
кладникова), выступление С.Н. Мурашко выглядело новационно. Следует отметить добрую традицию 
руководства института – ежегодно приглашать в качестве почетных гостей конференции новых поли-
тических и общественных деятелей, ученых иных – не представленных в учебных программах инсти-
тута – специальностей. Светлана Николаевна Мурашко является медицинским работником с большой 
врачебной практикой и ученой степенью. Общественную деятельность сочетает с работой в медицине 
до настоящего времени.

Светлана Николаевна представила участникам конференции ряд печатной продукции, выпуска-
емой ее общественной организацией в целях популяризации принципов демократии, защиты прав 
человека и женщин в особенности. 



17 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

В конференции приняла участие руководитель «Русского дома» в Мексике Виктория Алексе-
евна Стасюк, которая рассказала много интересного из большой практики своей работы за рубежом, 
о тех многочисленных начинаниях, которые были связаны с вопросами сохранения русского языка за 
рубежом.

Как известно, в странах Латинской Америки проживает большая диаспора русскоязычных 
людей. Поддержание на высоком уровне знания русского языка у последующих поколений этих людей 
– это актуальная и ценная задача российской дипломатии. Русский язык уникален, позволяет выра-
зить самые тонкие оттенки мыслей и знаний в целом. Интерес к русской культуре, традициям народов 
России растет и среди коренных народов Мексики. Русский дом в этом государстве востребован, 
работа его совершенствуется.
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Традиционно ко Дню славянской письменности и культуры профессор, доктор исторических 
наук, Павел Владимирович Тулаев посещает конференцию в Международном славянском институте и 
знакомит участников со своими новыми научными трудами на самые актуальные темы. 
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Научный интерес Павла Владимировича – весьма разнообразен. Но изучение истоков россий-
ской государственности, жизнеописание конкретных личностей, оставивших заметный след в истории 
нашей страны – эти книги оставляют «золотой фонд» русской славистики. 

На конференции были заслушаны доклады ветеранов, представителей силовых структур, впо-
следствии проявивших себя и на научном поприще. В частности контр-адмиралом Поповичем В.А. 
была представлена его книга, посвященная новой оценке событий, охватывающих период после 1945 
года. Нюрнбергский процесс над фашистскими преступниками – вот одна из последних тем, затрону-
тых в новой книге В.А. Поповича. Автор надписал и вручил экземпляр этой книги руководству Между-
народного славянского института. 

Выступления сотрудников и преподавателей Международного славянского института – юристов 
и экономистов -  затронуло такие вопросы как толкования ряда новых англоязычных терминов в оте-
чественной науке. В частности, декан экономического факультета А.А. Пестравкин в своем докладе 
отметил неизбежность процесса интернационализации понятий и терминов в экономических исследо-
ваниях.
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Гостями конференции стали студенты Российского государственного Университета нефти и газа 
им. Н.И. Губкина, выступившие с докладами по самым актуальным темам экономики и юриспруденции, 
непосредственно связанными с их специальностями. 

Международный славянский институт обучает студентов на факультетах вокала и актерском, 
что позволило в заключение конференции традиционно представить вниманию 

ее участников концерт (В. Белорус, Е. Алешина, М. Касашвили).

Проведение конференции в уже ставших традиционными широких границах позволило объеди-
нить в едином информационном пространстве лингвистов, юристов, экономистов, журналистов и 
политологов, представителей научных и образовательных учреждений, студентов и аспирантов вузов, 
а также представителей государственной власти. 
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Оргкомитет конференции выражает благодарность И. Рощину, обеспечившему хорошую работу 
технических средств, благодаря чему смогли выступить в дистанционном режиме многие участники 
конференции. Участники конференции поддержали инициативу руководства Международного сла-
вянского института о создании в станах института музея, посвященного памяти первого ректора – 
профессора Кима Алексеевича Смирнова. 

Среди коллег и друзей этого ученого сохранилось много письменных воспоминаний и матери-
альных раритетов, свидетельствующих о многогранной работе этого замечательного ученого-сла-
виста. Руководство института с благодарностью примет в дар такие памятные рукописи, книги и иные 
памятные вещи, которые займут достойное место в будущем Музее памяти о деятельности на благо 
Славянского движения, одним из активных руководителей которого был К.А. Смирнов. 

Оргкомитет конференции
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О ВОПРОСЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В РАМКАХ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

Аннотация. Целью данной статьи является освещение основных положений взаимодействия 
правоохранительных органов и гражданского общества. Авторы отмечают, что профилактическая ра-
бота по противодействию данным явлениям необходима, поскольку их развитие напрямую зависит от 
принятия обществом идей насилия, нетерпимости и непринятия. Как правило, в ряды экстремистов и 
террористов вовлекается молодежь, как наиболее активная и ведомая часть населения. Умышленное 
усугубление конфликтных ситуаций провоцирует увеличивает разрыв между здравым смыслом и го-
товностью отстаивать ложные представления преступников и навязанные чуждые идеи. В связи с этим 
должна проводиться комплексная совместная работа правоохранительных органов и общественных 
институтов, направленная на профилактику, противодействие и недопущения развития данных настро-
ений, как среди молодежи, так и в обществе в целом.

Выводы: Государственной структурой противодействия экстремизму и терроризму являются 
органы внутренних дел. Однако, данный институт власти по большей части может воздействовать на 
ситуацию, только с позиции применения мер принуждения. Такая ситуация приобретает однобокий 
характер, эффективность которого достаточно спорна. Для того, чтобы противодействие было дей-
ствительно эффективным, необходимо взаимодействие ОВД и гражданского общества, которое объ-
единяет в себе общественные организации, научные сообщества, политические партии и т.п. Функции 
данных учреждений состоят в разъяснении, информировании, воспитании и обучении широких слоев 
населения грамотному подходу и пониманию тех процессов, которые происходят в обществе.  

Оздоровление нации от деструктивных идей невозможно без вовлечения самого общества в 
данный процесс. Выстраивание такой системы поможет создать единую систему предупреждения и 
профилактики экстремизма, терроризма, ксенофобии, а также других сопутствующих негативных яв-
лений. 

Источником воспитания должны быть семья, школа, рабочий коллектив. Сегодня идет возврат к 
забытым чувствам патриотизма, культуры., нравственности, веротерпимости и гордости за свою стра-
ну. В этом процессе должны активно участвовать церковь, творческая интеллигенция, СМИ, которые 
имеют огромные ресурсы для воздействия на массы.

Построение единой системы противодействия деструктивным явлениям в обществе, в том числе 
экстремизму и терроризму возможно только при тесном взаимодействии правоохранительных и граж-
данских органов, глубоко заинтересованных в нивелировании разрушительных тенденций.

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, взаимодействие, правоохранительные органы, граж-
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ON INTERACTION OF CIVIL SOCIETY WITH LAW ENFORCEMENT 
AGENCIES IN THE FRAMEWORK OF COUNTERING EXTREMISM 
AND TERRORISM

Annotation. The purpose of this article is to highlight the main provisions of interaction between law 
enforcement agencies and civil society. The author notes that preventive work to counteract these phenomena 
is necessary, since their development directly depends on the acceptance by society of the ideas of violence, 
intolerance and rejection. As a rule, young people are involved in the ranks of extremists and terrorists, as the 
most active and driven part of the population. The deliberate aggravation of conflict situations provokes a 
widening gap between common sense and the willingness to defend the false ideas of criminals and imposed 
alien ideas. In this regard, comprehensive joint work of law enforcement agencies and public institutions 
should be carried out, aimed at preventing, countering and preventing the development of these sentiments 
both among young people and in society as a whole.

Conclusions: The State structure of countering extremism and terrorism is the internal affairs bodies. 
However, for the most part, this institution of power can influence the situation only from the standpoint of the 
use of coercive measures. However, this situation becomes one-sided, the effectiveness of which is quite 
controversial. In order for the counteraction to be really effective, it is necessary to interact with the Department 
of Internal Affairs and civil society, which unites public organizations, scientific communities, political parties, 
etc. The functions of these institutions are to explain, inform, educate and educate the general population with 
a competent approach and understanding of the processes that occur in society.

The nation’s recovery from destructive ideas is impossible without the involvement of society itself in 
this process. Building such a system will help to create a unified system for the prevention and prevention of 
extremism, terrorism, xenophobia, as well as other related negative phenomena. 

The source of education should be the family, school, and work collective. Today there is a return to the 
forgotten feelings of patriotism, culture, morality, religious tolerance and pride in their country. The church, the 
creative intelligentsia, and the media, which have huge resources to influence the masses, should actively 
participate in this process.

Key words: extremism, terrorism, interaction, law enforcement agencies, civil society, prevention, 
counteraction, youth, violence, ATS, education, patriotism, religious tolerance, morality, culture.

Введение (постановка проблемы). Осо-
бенностью сегодняшних дней является глобали-
зация различных процессов: экономических, 
политических, социальных, а также вовлечения в 
них большого количества людей, особенно моло-
дёжи, поэтому сегодня большая роль должна 
уделяться безопасности и профилактике экстре-
мистских и террористических настроений в 
обществе. Для этого граждане должны нахо-
диться в тесном взаимодействии с правоохрани-

тельными органами. Для достижения гармонич-
ных отношений конечно же необходимо повы-
шать имидж правоохранительных органов, и 
доверие граждан.

Основное положение материала. Сегодня, 
как никогда актуальны вопросы безопасности. 
Весь мир каждый день сталкивается с жестокими 
явлениями экстремизма и терроризма. И, если 
изначально, на заре своего развития терроризм 
носил персонифицированный характер, то есть 
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был направлен на конкретную личность, то 
сегодня данные явления беспрецедентны по 
своей жестокости. Террористы стараются совер-
шить свои преступления там, где скопление 
людей имеет максимальные параметры, а также 
на объектах промышленной, городской, экологи-
ческой инфраструктуры и других. 

Экстремизм как правило имеет цель разоб-
щить изнутри. Для этого в свои ряды привлека-
ется молодежь, и даже дети, которым навязыва-
ются ложные представления о социальных явле-
ниях, происходящих в обществе, межнациональ-
ная ненависть, религиозная нетерпимость и 
прочее. Экстремизм сегодня – это крайние ради-
кальные взгляды, выражающиеся в насильствен-
ных действиях, массовых беспорядках. Нередко 
данное явление провоцирует розжиг граждан-
ских войн, противостояние народов, которые 
имеют многовековое мирное сосуществование, 
партизанские войны, направленные на отрицание 
переговоров, компромиссов и соглашений. Реше-
ние проблем видится в радикальных изменениях 
ситуации. Нередко данное явления перерожда-
ется в терроризм. Сначала члены экстремист-
ских организаций как правило «подковываются» 
теоретически, морально, а затем берут в руки 
оружие, и пытаются, используя методы насилия и 
устрашения, добиться своих целей более весо-
мыми аргументами [6].

Полагаем, что терроризм как явление, обла-
дает теми же признаками, что и преступность 
(динамичность, изменчивость, историческое 
существование в обществе), позволяющими оха-
рактеризовать его как процесс. Ядром терро-
ризма по мнению Д.А. Ковлагиной являются сле-
дующие признаки: 

1) идеология насилия;
2) воздействие, влияние, подавление воли 

как граждан, так и государства;
3) цель [3, 2015: 137]. 
В рамках нашей статьи мы не будем приво-

дить определения и взгляды на данные явления 
различных авторов, отметим лишь, что попытки 
выработки универсальных и всеохватных опре-
делений экстремизма и терроризма предприни-
мались различными учёными, а также междуна-
родными организациями, такими как Лига наций, 
Генеральная Ассамблея ООН и др. Однако, 
несмотря на близкие по смыслу дефиниции, еди-
ного понятия не выработано до сих пор. Каждая 
страна использует свои определения, которые 
логично встраиваются в концепцию её законода-
тельства. Так, в Российской Федерации терро-
ризм понимается как идеология насилия и поли-
тического воздействия на органы власти, как 
отдельного государства, так и международных 
организаций с целью устрашения населения. 

Экстремизм – приверженность к крайним пози-
циям и взглядам, выражающаяся в формах непо-
виновения государственному строю посредством 
различных провокаций, беспорядков, разжига-
нии розни различного характера. Международ-
ные конвенции содержат более широкие опреде-
ления, однако, смысл содержанию придаётся 
одинаковый.

К признакам терроризма относятся: запуги-
вание населения, принуждение органов государ-
ственной власти и международных сообществ к 
определённым действиям или бездействиям, 
анонимность, противозаконность, особая опас-
ность, основная направленность на гражданское 
население.

Сегодня противостоять данным явлениям 
можно только в совместной работе и взаимодей-
ствии государства и населения, в которую должны 
включаться также общественные и религиозные 
организации, политические партии. 

По нашему мнению, должна проводиться 
качественно новая профилактическая работа. 
Сегодня в условиях проведения СВО необходимо 
вспоминать уроки истории. СССР сумел спра-
виться как с внешними, так и с внутренними вра-
гами посредством жесткого идеологического 
курса. Сегодня, по нашему мнению, проводится 
правильный курс по ужесточению и применению 
уголовной ответственности к лицам, не желаю-
щим следовать пророссийским интересам. Наса-
ждение западных ценностей и культуры привело 
к внутреннему распаду нравственности, куль-
туры, сексуальному разложению в обществе, 
толерантности безобразий и противоестествен-
ных потребностей нездоровых людей. 

Сегодня «гонения» трансгендерных и гомо-
сексуальных тенденций выливаются в поистине 
экстремистские выступления, поэтому установ-
лена четкая связь между ЛГБТ-движениями и 
экстремизмом. Глобальный пересмотр фунда-
ментальных представлений о человеческих отно-
шениях, ориентации и поле навязывается россий-
ским гражданам. Западные социологические тео-
рии, развивающие эту тему, опираются на пони-
мание, что человек бесполое существо при 
рождении, и может выбирать кем ему быть само-
стоятельно, без навязывания обществом половой 
идентификации. ЛГБТ-движения в своих самых 
радикальных проявлениях основаны на ненави-
сти к традициям, религии, тысячелетней культуре 
и к их носителям. Они ограничивают свободу 
людей, а не защищают ее. На Западе и в Америке 
людям навязывают данную «идеологию» абсо-
лютно всем. Спортсменки вынуждены соревно-
ваться и находиться в раздевалках с мужчинами. 
Все несогласные жестко дискредитируются, и 
обвиняются в нетерпимости, и как следствие экс-
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тремизме – разжигании ненависти к непохожим 
на себя людям. Хотя по факту разжигание нена-
висти идет уже по отношению к людям, выступа-
ющим за традиционные общечеловеческие цен-
ности. Носители так называемой «новой этики» 
предполагают превосходство!!! ее носителей над 
всеми остальными. Сегодня это явление полу-
чило название «ЛГБТ-рейх», поскольку просле-
живается прямая связь с фашизмом [4].

В нашей стране также предпринимались 
подобные попытки, но, к счастью, 5 декабря 2023 
года Президент В. Путин подписал закон о пол-
ном запрете пропаганды ЛГБТ. Данный закон 
поддержала РПЦ, которая выступает не за дис-
криминацию трансгендеров и сексуальных мень-
шинств, а против размывания абсолютных нрав-
ственных норм, на которых жизнь людей строилась 
веками, а именно, что семья — это союз мужчины и 
женщины, а не как не иначе [1].

Россия - дружная и многонациональная 
страна, существующая испокон веков, поэтому 
важна организация слаженной работы всех госу-
дарственных и общественных учреждений, и 
официальных религиозных организаций. Без 
согласованной и целенаправленной работы дан-
ных институтов невозможно воспитание моло-
дого поколения в духе патриотизма и неприятия 
экстремизма и терроризма в любом их виде, что 
является залогом безопасности общества в 
целом [2]. 

В связи с этим считаем, что необходимо 
налаживать позитивные связи общества и право-
охранительных органов. 

Специалисты ОВД должны проводить про-
филактические встречи со школьниками, студен-
тами, курсантами, проводить глубокие основа-
тельные беседы, круглые столы, где подростки и 
молодые люди могут высказать собственное мне-
ние относительно данных явлений.  

Важно отметить глубокий потенциал твор-
ческой интеллигенции, которая посредством 
художественных произведений, искусства, твор-
чества воздействует на общественное сознание, 
разоблачает человеконенавистническую сущ-
ность природы экстремизма и терроризма, фор-
мирует доброжелательное отношение к абсо-
лютно всем членам общества, независимо от их 
социального статуса, длительности проживания 
на территории страны, внешнего вида, состояния 
здоровья и пр. [2]. Обращение в творчестве к 
прошлому опыту, единению советского многона-
ционального народа в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками яркий тому пример.

Считаем, что сегодня в условиях подвижной 
миграционной ситуации, необходимо проводить 
работу и с въезжающими на территорию Россий-
ской Федерации. Важно донести до людей, что 

несмотря на относительную толерантность и ста-
бильность, нельзя отрицать наличие экстремист-
ского контингента, который остро реагирует на 
любые открытые проявления или демонстрацию 
приезжими гражданами своей принадлежности к 
той или иной общности, религии и т.п. Что во мно-
гом экстремистским настроениям способствует 
неправильное поведение мигрантов, которые 
начинают вести себя слишком свободно, не учи-
тывая традиции русского общества [10, 2008:24].

Выстраивание системы противодействия 
экстремизму и терроризму должно быть по прин-
ципу поэтапной работы, где органам местного 
самоуправления отводится важная часть профи-
лактической работы, когда оснований для при-
влечения к уголовной ответственности еще нет, 
правоохранительные органы должны включаться 
в работу по факту совершения преступлений [8, 
2006:39]. Такое распределение «обязанностей» 
обусловлено тем, что органы местного самоу-
правления – это институты, приближенные к 
населению, поскольку являются их избранни-
ками, соответственно обладают авторитетом 
донести идею недопустимости проявления наси-
лия в любом его виде. 

Важно отмечать работу педагогов и психо-
логов во всех уровнях образовательных учреж-
дений, недопустимости такого явления как бул-
линг, который в некотором роде является зачат-
ком экстремизма. 

29 мая 2020 г. вступили в законную силу 
предложенные по инициативе МВД РФ поправки 
в «Стратегию противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года» [9]. Данный 
документ является документом стратегического 
планирования, задающим направления работы 
органам государственной власти и ориентиры 
для разработки нормативных правовых актов по 
противодействию экстремизму. Однако, несмо-
тря на глобальный характер документа вызывает 
некоторую дискуссионность отдельных положе-
ний. Главным недостатком данной Стратегии 
является то, что кроме государственных, в ряды 
субъектов противодействия не вошли именно 
институты гражданского общества: обществен-
ные движения, церковь, а также воспитательные 
и образовательные учреждения упоминающиеся 
лишь как вспомогательные субъекты [5, 2020].

Выводы. Сегодня, важными аспектами про-
тиводействия экстремизму и терроризму высту-
пает слаженная работа всего государственного 
аппарата совместно с гражданским обществом. 

Поскольку целью экстремизма и терро-
ризма является достижение своих целей посред-
ством насилия, как морального, так и физиче-
ского, разжигания розни любого характера, то 
лучшим орудием в руках лидеров данных органи-



26  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

заций является молодое население. В связи с 
этим актуальным видится полномасштабное 
сотрудничество правоохранительных органов и 
институтов гражданского общества. По мнению 
многих авторов, экстремизм и терроризм – это 
самые настоящие преступные проявления, поэ-
тому бороться с ними нужно путем профилакти-
ческой работы.

В нашей стране терроризм понимается как 
идеология насилия и политического воздействия 
на органы власти, как отдельного государства, 
так и международных организаций с целью устра-
шения населения. Экстремизм – приверженность 
к крайним позициям и взглядам, выражающаяся 
в формах неповиновения государственному 
строю посредством различных провокаций, бес-
порядков, разжигании розни различного харак-
тера. 

С 5 декабря 2022 года в нашей стране начал 
действовать закон о полном запрете пропаганды 
ЛГБТ, который был широко принят общественно-
стью и церковью. 

Взаимодействие общества и ОВД, направ-
ленное на противодействие терроризму и экстре-
мизму, должно в том числе основываться на вос-
питании подрастающего поколения и профилак-
тической работе с более взрослым населением. 
Опорой должны стать идеи патриотизма и веро-
терпимости, культуры, нравственности. С этой 
целью должны проводиться встречи, семинары, 
круглые столы, на которых должны выступать как 
представители ОВД, общественных организаций, 
так и школьники и студенты. Также эти встречи 
должны носить информационный характер.

Общественные организации совместно с 
правоохранительными органами должны отсле-
живать деятельность молодежных течений и суб-
культур, переориентировать их в позитивное 
русло.

В обществе должна проводиться целена-
правленная духовно-нравственная работа, 
направленная на возрождение моральной, этиче-
ской, религиозной и культурной составляющей 
личности, проводить разъяснительную работу о 
вреде наркомании, насилия, бродяжничества, 
безнадзорности, преступности и правонаруше-
ний, которые являются некими предпосылками 
экстремизма и терроризма. 
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 К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

  Аннотация.  Окидывая взглядом годы, прошедшие с начала перестройки и оценивая масштабы и 
характер произошедших в стране перемен, понимаешь, что общество и государство кардинально из-
менились. На смену старым формам ведения хозяйства и экономики пришли новые, существенные 
изменения произошли в системе государственного правления и политики, общественном сознании и 
образовании. Неотъемлемой частью культурного кода российского народа всегда был патриотизм. 
Вместе с тем, следует отметить, что за несколько последних десятилетий, когда гражданам нашей 
страны навязывалась чуждая культура, основанная на психологии потребления, культивировании цен-
ностей рационализма, прагматизма и исключительно личного успеха, такие черты русской духовности, 
как соборность, общинность, коллективизм и патриотизм отступили на второй план, если не сказать 
совсем оказались погребенными под тяжелой плитой мелкособственнического буржуазного индиви-
дуализма. Искажена была и сама суть самого понятия «патриотизм», которое в современном мире 
зачастую стало подменяться агрессивным по содержанию понятием «национализм», что дало толчок 
активному культивированию в социуме таких явлении как ксенофобия и экстремизм и даже нацизм. 
Особенно опасны эти тенденции, когда речь заходит о молодежи, чьи неокрепшие умы оказываются 
наиболее восприимчивы к разного рода призывам. И это не может не беспокоить, ведь с именно с 
молодежью общество и государство связывают надежды на стабильное будущее, а оно во многом 
зависит от бережного сохранения культурного наследия, обеспечения культурной преемственности и 
духовного единства между народами, населяющими наше государство. В этой связи патриотическое 
воспитание молодежи приобретает особую актуальность.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, духовность, гражданственность, патриотизм.
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Annotation. Looking back at the years that have passed since the beginning of perestroika and 
assessing the scale and nature of the changes that have taken place in the country, you realize that society and 
the state have changed dramatically. The old forms of farming and economy have been replaced by new ones, 
significant changes have taken place in the system of government and politics, public consciousness and 
education. Patriotism has always been an integral part of the cultural code of the Russian people. At the same 
time, it should be noted that over the past few decades, when an alien culture based on the psychology of 
consumption, cultivation of the values of rationalism, pragmatism and exclusively personal success was 
imposed on the citizens of our country, such features of Russian spirituality as conciliarity, community, 
collectivism and patriotism receded into the background, if not completely buried under the heavy slab of 
petty bourgeois individualism. The very essence of the very concept of “patriotism” was distorted, which in 
modern times.

Key words: patriotic education, spirituality, citizenship, patriotism.

Неотъемлемой частью культурного кода 
российского народа всегда был патрио-

тизм. В литературе имеется много дефиниций 
понятия «патриотизм», которые в обобщенном 
виде определяют его как высокое социальное 
нравственное (здесь и далее выделено автором) 
чувство, осоз нан ную любовь, привязанность к 
родной земле, преданность ей и готовность к 
жертвам ради неё, осознанная любовь к своему 
народу, его традициям. Патриотизм предполагает 
гордость достижениями и культурой своей 
родины, желание сохранять её характер и куль-
турные особенности и идентификацию себя с 
другими представителями своего народа, стрем-
ление защищать интересы родины и своего 
народа [1].

Следует отметить, что за несколько послед-
них десятилетий, когда гражданам нашей страны 
навязывалась чуждая культура, основанная на 
психологии потребления, культивировании цен-
ностей рационализма, прагматизма и исключи-
тельно личного успеха, такие черты русской 
духовности, как соборность, общинность, кол-
лективизм и патриотизм несколько отступили на 
второй план, если не сказать совсем оказались 
погребенными под тяжелой плитой мелкособ-
ственнического буржуазного индивидуализма. 
Особенно заметна тенденция утраты патриотиче-
ского духа среди молодых людей. Между тем, 
именно на молодежь общество возлагает 
надежды на стабильное будущее, на сохранение 
культурных и исторических традиций, самобыт-
ности народов, проживающих на территории 
российского государства. В данный момент в 
нашей стране особенно остро ощущается нужда 
в настоящих патриотах, которые связывали бы 
свое счастье и судьбу со счастьем и судьбой 
Родины. Коллективный Запад, потерявший наде-
жду на возможность активно хозяйничать на 
наших территориях, беснуется и всячески прово-
цирует нападки на Россию со стороны окружаю-
щих ее государств. Несколько последних десяти-
летий из сознания наших людей активно выхола-

щивались традиционные ценности, в числе кото-
рых ведущее место принадлежало и патриотизму, 
и активно пропагандировалась и культивирова-
лась идея потребления. В результате многие пре-
вратились в «Иванов, не помнящих родства». 
Русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин 
отмечал: «Эти люди понятия не имеют, что такое 
добро и зло. Непомнящие никогда и ни во что не 
верят. Для них главное только деньги». Для рус-
ских людей, равно как и для представителей мно-
гих других народов, населяющих просторы нашей 
Родины, знание о своих корнях, об истории госу-
дарства всегда являлось основой духовности. 
Это духовное наследие бережно хранилось и 
передавалось последующим поколениям. Сегод-
няшнее новое поколение молодых людей мало 
интересуется отечественной литературой, исто-
рией. Но, как сказал наш выдающийся просвети-
тель Михаил Ломоносов, «народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет будущего». Сегодня 
все чаще можно услышать рассуждения молодых 
людей о том, что трудно любить страну, которая о 
тебе не заботится. При этом они кивают на страны 
запада и США, как на примеры истинной заботы 
о своем народе. Разумеется, что главным мери-
лом при этом выступает материальное благосо-
стояние людей, за редким исключением - кака-
я-либо духовная идея. Это искажает суть самого 
понятия «патриотизм», который, как нам кажется, 
предполагает безусловную любовь к Родине. Эту 
мысль можно проиллюстрировать строчками из 
известной песни групп «ДДТ»: «Пусть кричат: 
«Уродина», а она нам нравится, хоть и не краса-
вица». Впрочем, Россия всегда имела богатую 
историю, культуру, обладала одной из сильней-
ших армий мира, демонстрировала всему миру 
образцы мужества и боевого духа в самые тяже-
лые периоды истории. Разве это не поводы гор-
диться своим Отечеством?! 

Сторонники идеи космополитизма, универ-
сализма возразят, что такая любовь к своей 
стране, культуре ставит под сомнение ценность 
культур других стран и народов. Но никто и не 
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утверждает, что любить свое значит презирать 
чужое. Настоящий патриотизм имеет гуманисти-
ческую сущность — уважение к культуре других 
народов и их традиций [5]. Опасность кроется в 
подмене патриотизма национализмом.

Сегодня задачи патриотического воспита-
ния молодежи приходится решать в условиях 
информационной революции и проникновения в 
их сознание «идеалов общества высокого потре-
бления, ставящего перед собой главной целью 
получение развлечений и удовольствий любой 
ценой» [2].  Человек, который все время только 
потребляет, но ничего не создает, не в состоянии 
испытать это особенное чувство удовольствия и 
удовлетворения, которое, вероятно чувствовала, 
молодежь, возводившая заводы, строившая 
железные дороги, восстанавливавшая страну 
после войны. Может потому советские молодые 
люди, впрочем, как и более взрослая часть насе-
ления нашей страны того периода, так дорожили 
своими достижениями и так ненавидели тех, кто 
посягал на их святыни?  Просто у них было чув-
ство сопричастности.

Следует отметить, что в последние годы на 
уровне правительства активизировалась работа, 
направленная на возрождение духа патриотизма, 
гражданственности и в целом духовно-нрав-
ственной сферы подрастающего поколения. Госу-
дарственная политика современной России в 
отношении патриотизма претерпела серьёзные 
изменения с приходом к власти новой политиче-
ской элиты во главе с В.В. Путиным. Последова-
тельно, начиная с 2001 г., Правительство РФ 
издавало постановления об утверждении про-
грамм «Патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации» [3].  Появилось понима-
ние того, что патриотизм является ни много ни 
мало залогом национальной безопасности 
страны. В указе Президента РФ от 02.07.2021 г. № 
400 «О стратегии национальной безопасности» 
ставится задача сформировать у учащихся 
системные знания о месте России в мире, ее 
исторической роли и территориальной целостно-
сти [4]. 

Основы патриотизма, как и других нрав-
ственных ценностей, закладываются в глубоком 
детстве, поэтому и начинать их формирование 
необходимо рано. В вопросах воспитания важна 
преемственность поколений. Но в годы пере-
стройки появилось поколение 90-х, которое 
называют «потерянным поколением», именно 
потому, что с этого поколения начался процесс 
формирования личностей нового типа, в системе 
ценностей которых появились жажда потребле-
ния, стремление прежде всего помогать себе 
самому, потому что надеяться на государство 
того периода было невозможно. Появилась разо-

бщенность между людьми, каждый выживал в 
этом кризисе в одиночку. Винить их в этом нельзя, 
так как в той ситуации трудно было верить в буду-
щее, приходилось было жить сегодняшним днем. 
Люди чувствовали себя обманутыми и покину-
тыми. Следствием этого является то, что была 
утрачена преемственность воспитательных тра-
диций. Сейчас, когда у этого поколения уже роди-
лись свои дети и высока вероятность, что и они 
будут воспитаны в том же духе, на тех же ценно-
стях, очень своевременными являются те иници-
ативы, которые предпринимаются государством 
для возрождения духовности российского 
народа. И патриотизм – одна из непреходящих 
ценностей, способных консолидировать граждан 
нашей страны и стать основой для возвращения 
подрастающего поколения в лоно традиционных 
базовых российских ценностей. Патриотизм 
является залогом богатства страны в целом, а не 
только ее отдельных граждан. Благодаря ему 
человек становится свободным, внутренне неза-
висимым и может выражать свое, а не навязан-
ное мнение и волеизъявление. Наконец, патрио-
тизм избавляет от рабской психологии и форми-
рует в человеке самоуважение. 

Патриотическое воспитание – задача, тре-
бующая комплексного, системного подхода. Оно 
должно осуществляться на всех этапах форми-
рования личности начиная с семейного воспита-
ния. Идеи нравственно воспитания должны учи-
тываться и средствами массовой информации, и 
создателями учебников и образовательных про-
грамм, и политиками, выступающими с высокой 
трибуны и правоохранителями. Словом, в этом 
вопросе необходимо действовать согласно 
одному из ведущих принципов воспитания - прин-
ципу единства воспитательных усилий. Патриоти-
ческое воспитание в сложившихся условиях 
является стратегической задачей, поскольку от 
этого зависит сохранение нашей сильной, про-
цветающей, независимой и неделимой Родины.
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В обществе должна проводиться целенаправленная духовно-нравственная работа. Сегодня ду-
ховность - это направление, которое обретает новую силу. Развитие моральной, этической, религиоз-
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Роль гражданского общества в противо-
действии экстремизму и терроризму 

состоит в раскрытии сущности данных явлений, 
которые, по сути, являются самыми настоящими 
бандитизмом и преступностью, и молодые люди 
должны знать об этом.

Органы местного самоуправления должны 
способствовать правоохранительным органам в 
разъяснительной работе с населением, что лица, 
исповедующие деструктивные идеи могут нахо-

диться среди обычных людей, и в их разруши-
тельной деятельности важно пресекать любые 
попытки раздувания конфликтов, ненависти, 
насилия, и самое главное не бояться обличать 
преступников.

Объективно экстремистским взглядам 
могут способствовать сложные экономические и 
политические условия, усталость людей от неу-
строенности, низкого уровня жизни, невозмож-
ности что-то изменить в своей жизни. Однако, 
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ведение грамотной политики и комплексной 
работы с населением, разъяснением, что на их 
слабостях могут «сыграть» преступники должно 
пресечь расслоение общества.

Как показывает опыт противодействия экс-
тремизму и терроризму, что эти явления начи-
нают широко распространяться, когда находят 
поддержку в обществе. Поэтому важно форми-
ровать позитивное общественное сознание, не 
допускающее даже мысли, что цели могут быть 
достигнуты посредством насилия. Инструментом 
данного направления должны стать образова-
тельные структуры, институты гражданского 
общества, научное сообщество, СМИ, которые 
обладают действительными ресурсами и влия-
нием для оказания существенной помощи право-
охранительным органам в борьбе и противодей-
ствию экстремизму и терроризму, поэтому 
должны раскрывать сущность и формы данных 
противоправных явлений, чтобы иметь возмож-
ность своевременно их распознавать и предот-
вращать.

Сегодня различают такие виды экстремизма 
как: политический, религиозный, националисти-
ческий, если с данными видами все относительно 
понятно, поскольку о них пишут чаще всего, то с 
такими видами как: экологический, моральный, 
антиглобалистский необходимо проводить 
отдельное разъяснение.

Итак, экологический – направлен против 
промышленных предприятий, нарушающих эко-
логический баланс региона, страны или города. 
Проявляется в диверсиях, пикетировании, демон-
страциях в защиту окружающей среды, нападе-
нии на людей, которые носят одежду из меха 
животных. 

Моральный – крайняя нетерпимость к опре-
делённым правилам поведения, нравственным 
нормам. Проявляется в резкой критике всего, что 
не подходит под формулировку «норма», напри-
мер, распущенности, эпатажной одежды сквер-
нословия, несоблюдению религиозных традиций 
и пр.

Антиглобалистский – радикальные взгляды 
и непримиримость к созданию единого рынка, 
монополий в политическом и экономическом 
пространствах.

Однако, по нашему мнению, более при-
стальное внимание необходимо уделять подрост-
ково-молодежному экстремизму, который отли-
чается жестокостью, непримиримым радикализ-
мом, травлей, агрессией, культивированием 
принципа силы по отношению к инакомыслящим. 

Государственной структурой противодей-
ствия экстремизму и терроризму являются ОВД. 
Основой для построения организационной струк-
туры по предупреждению преступлений экстре-

мистского и террористического характера высту-
пает действующая государственная система 
выявления, предупреждения, пресечения терро-
ристических актов [2].

Для полномасштабного противодействия 
данным явлениям необходимо выстроить такую 
систему участия гражданского общества в этом 
процессе, чтобы это влияло на оздоровление 
общества, и позволило создать единую систему 
предупреждения и профилактики экстремизма, 
терроризма, а также других сопутствующих нега-
тивных явлений. 

Сегодня в России актуально формирование 
единой общегражданской идентичности и созна-
ния многонациональности страны, веротерпимо-
сти.

Источником воспитания должны быть семья 
и школа. Необходимо пропагандировать среди 
учащихся чувства патриотизма, принадлежности 
к русской нации, уважение и терпимость к другим 
национальностям и культурам [1]. Необходимо 
готовить специалистов, как в гражданских обра-
зовательных структурах, так и в правоохрани-
тельных ВУЗах, которые простыми словами могут 
разъяснять учащимся сущность экстремизма и 
терроризма, опасность и разрушительность этих 
явлений, какое бы происхождение они не имели. 

Важно проводить работу с профессор-
ско-преподавательским составом в этом направ-
лении, что бы они могли простыми и понятными 
словами донести до сознания молодых людей 
недопустимость насилия, как основной составля-
ющей в средствах достижений своих целей, 
какими бы благородными они не были. Необхо-
димо сформировать понимание граждан о том, 
что со всеми противоправными явлениями работу 
ведут правоохранительные государственные 
органы, а не карательные отряды молодых людей, 
которые в этот момент также становятся пре-
ступниками, которым грозит уголовное наказа-
ние. 

К общим признакам экстремизма и терро-
ризма относятся: противозаконность, проявле-
ние насилия, стратегия запугивания, аноним-
ность, основная направленность на гражданское 
население и пр., поэтому противостояние этим 
разрушительным явлениям возможно посред-
ством совместной деятельности ОВД, СМИ, 
институтов гражданского общества, политиче-
ских партий, официальных религиозных органи-
заций и т.п.

В заключение необходимо отметить, что 
Государственная политика должна опираться на 
принципы многонациональности, веротерпимо-
сти, духовности. Образовательные организации 
должны приводить в пример исторический опыт 
нашей страны в борьбе с внутренними распрями, 
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и внешними неприятелями, когда вся страна объ-
единялась, не смотря на национальность, верои-
споведание, социальный статус [4]. Российское 
общество должно противопоставлять западным 
разлагающим тенденциям исконно русские цен-
ности, которые всегда отличали русского чело-
века: гуманизм, доброта, духовность, терпимость, 
культура, нравственность, мораль, религиоз-
ность и пр.

Большим шагом в противодействии экстре-
мистским настроениям является принятие в Рос-
сийской Федерации закона, запрещающего про-
паганду трансгендерных и гомосексуальных тен-
денций [3], ЛГБТ-движения, которые, по нашему 
мнению, разжигают рознь намного более глубо-
кого характера, нежели «традиционные» аспекты. 

Сегодня данный вид экстремизма направ-
лен на людей гетеросексуальной ориентации, 
причем на Западе приверженец традициона-
лизма практически неприкрыто дискредитиру-
ется, поскольку для общества Запада более инте-
ресны носители «новой этики», которая некото-
рыми авторами приравнивается к фашизму. 

Для формирования позитивного обще-
ственного сознания, должны быть задействованы 
образовательные структуры, научное сообще-
ство, СМИ, обладающие большими ресурсами 
для воздействия на широкие слои населения, для 
информирования населения о сущности и фор-
мах экстремизма и терроризма.
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Охрана прав и свобод человека в России 
поручена правоохранительным орга-

нам, вроде Министерства внутренних дел и про-
куратуры. Прокуратура, в свою очередь, коорди-
нирует надзор за законностью в области прав и 
свобод человека, сотрудничая с другими вла-
стями в профилактических мерах и обеспечении 
защиты прав мигрантов. Несмотря на это, право-
охранительные органы располагают большими 
возможностями для применения силовых мето-
дов, чем для защиты прав человека1.

Особое внимание уделяется судам, которые 
являются заключительными звеньями в системе 
правозащитных механизмов и оказывают важную 
поддержку в защите прав иностранных граждан, 
не обладающих правом на принуждение.

В Конституции РФ установлено право каж-
дого человека, независимо от гражданства, на 
определенный уровень социальных прав. Форму-
лировка «каждый имеет право» используется при 
закреплении прав на социальное обеспечение 
(ст. 39), жилье (ст. 40), охрану здоровья и меди-
цинскую помощь (ст. 41) и образование (ст. 43).

Однако, не следует считать, что равенство 
социальных прав, установленных в Конституции, 
означает одинаковый объем социальных прав 
для граждан России и иностранных граждан или 
равноправие социальных прав между иностран-
ными гражданами разных категорий.

Законодательная позиция Конституцион-
ного Суда РФ устанавливает, что равенство прав 
у субъектов не обязывает предоставлять иден-
тичные гарантии различным категориям лиц. Сле-
довательно, уровень социальных прав иностран-
ных граждан должен быть подробно описан на 
федеральном уровне, с учетом международных 
норм и принципов, регулирующих их статус в 
обществе. Защита социальных прав для ино-
странных граждан и лиц без гражданства явля-
ется необходимой в суде.

Законодательные акты на федеральном 
уровне предоставляют общие и специальные 
защитные меры, которые обеспечивают мигран-
там право на жилье. Статья 2 ЖК РФ2 , часть 5 
статьи 16 Закона N 115-ФЗ3  и ПП РФ N 1674  явля-

1  Минакова К.В. Правовые механизмы защиты 
прав мигрантов органами публичной власти Россий-
ской Федерации // Baikal Research Journal. - 2018. - Т. 9, 
№ 4. - С. 21-30

2  Жилищный кодекс Российской Федерации" от 
29.12.2004 N 188-Ф З (ред. от 28.04.2023)

3  Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ 
(ред. от 29.12.2022) "О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 11.01.2023)

4  Постановление Правительства РФ от 
24.03.2003 N 167 (ред. от 25.05.2017) "О порядке пред-
ставления гарантий материального, медицинского и 
жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц 

ются примерами таких мер. Право на жилье для 
мигрантов является основой развития жилищ-
ного законодательства и экономического про-
гресса, и конституционные нормы необходимы не 
только для социальной значимости этого права, 
но и для обеспечения реализации других основ-
ных прав и свобод человека.

Жилищные возможности для иностранных 
граждан ограничены по сравнению с гражданами 
РФ, из-за ряда законодательных ограничений в 
этой области, которые установлены в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ. Например, при-
ватизировать жилье иностранным гражданам 
запрещено согласно статье 1 Закона N 1541-15 , а 
также стороной договора социального найма 
жилья не может быть иностранный гражданин 
согласно части 5 статьи 49. Кроме того, дети, 
оставшиеся без попечения родителей и сироты 
не могут заключить договор спецнайма жилых 
помещений, в соответствии с частью 3. Более 
подробно данный вопрос будет рассмотрен в 
третьей главе курсовой работы.

В соответствии с законодательством, раз-
личные категории населения, в зависимости от 
их жизненной ситуации, имеют возможность 
получить социальное обеспечение. Это может 
быть обусловлено различными факторами, 
такими как возраст, наличие инвалидности, 
болезни, потеря кормильца, воспитание детей и 
другие обстоятельства, фиксируемые законода-
тельством. Однако, статьи 109.1, пункт 3 и 91.3 
запрещают получение жилого помещения по 
договорам найма помещений жилого фонда 
социального использования. Кроме того, 
согласно части 12 статьи 159, получение субси-
дии на оплату коммунальных услуг и жилого 
помещения невозможно.

Предоставление общей защиты на террито-
рии России обеспечивается Федеральным зако-
ном N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», который 
гарантирует пенсионное обеспечение не только 
гражданам России, но и различным категориям 
иностранных граждан, не зависимо от их нахож-
дения на территории РФ. 

Важно заметить, что размер пенсии зависит 
от многочисленных факторов, а только иностран-
ные граждане и лица без гражданства, всегда 
проживающие в России, согласно первой статье 
третьего Федерального закона N 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» и абзацу третьему статьи тре-
тьей Федерального закона N 173-ФЗ «О трудовых 

без гражданства на период их пребывания в Россий-
ской Федерации"

5  Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 
11.06.2021) "О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации"
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пенсиях в Российской Федерации», имеют право 
на получение пенсии.

Предоставление защиты материнства и дет-
ства для иностранных граждан является важным 
вопросом, который регулируется четвертым и 
пятым абзацами первой статьи Федерального 
закона N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»1 . Право на меди-
цинскую помощь и охрану здоровья становится 
жизненно важным в зависимости от того, 
насколько благоприятными являются условия 
жилья, работы, отдыха, обучения и воспитания 
людей, а также насколько качественными явля-
ются продукты питания и насколько эффективно 
обеспечивается медико-социальное обслужива-
ние и охрана окружающей среды. 

Иностранные граждане имеют доступ к 
медицинской помощи, как платной (по плановой 
форме), так и бесплатной (в случае острой опас-
ности для жизни в случаях обострения хрониче-
ских заболеваний), аналогично гражданам Рос-
сийской Федерации.

Для получения бесплатного дошкольного, 
основного и среднего профессионального обра-
зования в муниципальных или государственных 
учреждениях и на предприятиях, иностранные 
граждане могут воспользоваться правами, кото-
рые равны правам граждан РФ. Тем не менее, при 
осуществлении права на образование возникает 
риск сегрегации из-за низкого уровня владения 
русским языком, что затрудняет освоение учеб-
ной программы.

Получение защиты прав иностранных граж-
дан в суде определяется основными принципами, 
включающими в себя доступность правосудия. 
Доступность правосудия - это возможность обра-
титься в суд за защитой своих нарушенных прав и 
получения соответствующей защиты, обеспечен-
ная законодательством. Она отражает соответ-
ствие законодательства и его практического при-
менения общественным потребностям и ожида-
ниям, связанным с возможностью получения 
судебной защиты. Элементы правосудия вклю-
чают альтернативные способы рассмотрения 
дела, форму судебного процесса, возможность 
использования досудебных процедур, привлече-
ние к представительству, территориальные огра-
ничения и другие факторы2.

Соответствие логики и законодательства 
обеспечивает реализацию принципа разумности 
сроков судопроизводства. Этот принцип играет 

1  Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ 
(ред. от 21.11.2022) "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

2  Агаларова М.А. Процессуальные особенности 
участия иностранных лиц в гражданском судопроиз-
водстве: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Мария 
Андреевна Агаларова; Сарат. гос. юрид. акад. - Сара-
тов, 2017. - 218 с.

важную роль в расследовании дел, связанных с 
защитой прав иностранных граждан благодаря 
своей специфике. 

Судебная власть ведет активную борьбу за 
права и интересы иностранных граждан и бежен-
цев, гарантируя выполнение их социальных прав. 
Особенную значимость имеют судебный нормо-
контроль, который осуществляется Верховным 
Судом РФ и конституционное правосудие3.

Миграционное законодательство часто 
нарушает конституционные принципы, но прак-
тика рассмотрения миграционных споров в Кон-
ституционном суде Российской Федерации явля-
ется основой регулирования отношений между 
органами государственной власти и иностран-
ными гражданами в сфере миграции.

Итак, право на судебную защиту имеют в РФ 
иностранные предприятия и организации (ст. 433 
ГПК). Право обращаться в суд и пользоваться 
гражданскими процессуальными правами 
наравне с гражданами РФ предоставлено и лицам 
без гражданства (ст. 434 ГПК).

Предоставление национального режима в 
области гражданского судопроизводства закон 
не связывает с проживанием иностранца или 
лица без гражданства в РФ. В России нет каких-
либо ограничений или условий, выполнение кото-
рых необходимо для обращения иностранца в 
суд. Между тем процессуальному законодатель-
ству ряда государств известно правило, согласно 
которому при предъявлении иска иностранец-ис-
тец должен внести денежный залог в обеспече-
ние судебных расходов, которые может понести 
ответчик, если истцу будет отказано в иске.

Вывод по второй главе. Выяснено, что не 
следует считать, что равенство социальных прав, 
установленных в Конституции, означает одинако-
вый объем социальных прав для граждан России 
и иностранных граждан или равноправие соци-
альных прав между иностранными гражданами 
разных категорий. Законодательные акты на 
федеральном уровне предоставляют общие и 
специальные защитные меры, которые обеспечи-
вают мигрантам право на жилье. Например, 
Право на жилье для мигрантов является основой 
развития жилищного законодательства и эконо-
мического прогресса, и конституционные нормы 
необходимы не только для социальной значимо-
сти этого права, но и для обеспечения реализа-
ции других основных прав и свобод человека. 
Или был приведен другой пример – предоставле-
ние общей защиты на территории России обеспе-
чивается Федеральным законом N 167-ФЗ «Об 

3  Тарибо Е.В. Судебный нормоконтроль на 
защите прав беженцев (анализ практики Конституци-
онного суда РФ и Верховного суда РФ) // Вестник Воро-
нежского государственного университета. Серия: 
Право. - 2018. - № 1 (32). -С.19-28.
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обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации», который гарантирует пен-
сионное обеспечение не только гражданам Рос-
сии, но и различным категориям иностранных 
граждан, не зависимо от их нахождения на тер-
ритории РФ. Или же иностранные граждане 
имеют доступ к медицинской помощи, как плат-
ной (по плановой форме), так и бесплатной (в слу-
чае острой опасности для жизни в случаях обо-
стрения хронических заболеваний), аналогично 
гражданам Российской Федерации. И обеспече-
ние данных прав базируется на принципах судеб-
ной защиты прав иностранных граждан: доступ-
ность правосудия - это возможность обратиться 
в суд за защитой своих нарушенных прав и полу-
чения соответствующей защиты, обеспеченная 
законодательством; соответствие логики и зако-
нодательства обеспечивает реализацию прин-
ципа разумности сроков судопроизводства; осо-
бую значимость имеют судебный нормоконтроль, 
который осуществляется Верховным Судом РФ и 
конституционное правосудие; миграционное 
законодательство часто нарушает конституцион-
ные принципы, но практика рассмотрения мигра-
ционных споров в Конституционном суде Россий-
ской Федерации является основой регулирования 
отношений между органами государственной 
власти и иностранными гражданами в сфере 
миграции.

Для страны также важно обеспечить устой-
чивый экономический рост, который может быть 
достигнут благодаря увеличению миграции и под-
держке иностранных специалистов. Российские 
компании, инновации и технологии нуждаются во 
взаимодействии иностранных граждан, легко 
адаптирующихся к рыночным условиям. Важно 
отметить, что, проводя судебную защиту ино-
странных граждан, Россия повышает свой эконо-
мический и правовой статус в мире, что может 
привести к дополнительным инвестициям и вни-
манию со стороны других стран. 
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Свобода передвижения является состав-
ляющей личной свободы человека и 

гражданина. В отличие от прежней редакции ст. 
150 Гражданского кодекса РФ свобода передви-
жения, свобода выбора места пребывания и 
жительства сейчас называются не правом, а сво-
бодой гражданина. Это значительно расширяет 
возможности гражданина в реализации матери-

альных и нематериальных благ, возникающих у 
гражданина в силу закона (выбор места работы, 
места отдыха, создание семьи, обучение, приоб-
ретение недвижимости, да и просто расширение 
кругозора посредством путешествий). Однако 
следует констатировать, что свобода передвиже-
ния, свобода выбора места пребывания и житель-
ства относятся к политическим свободам, они не 
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возникают в силу рождения, а во многом зависят 
от правовых норм и политического режима госу-
дарства.

Исторически в России именно право на сво-
боду передвижения и выбор места жительства 
было наиболее жестко регулируемо государ-
ством через запрет на свободный переход кре-
стьян от одного помещика к другому, паспортную 
систему и институт прописки в советские вре-
мена. 

Согласно ст. 27 Конституции РФ право на 
свободу передвижения состоит из двух основных 
элементов: первое - право для каждого, кто 
законно находится на территории РФ свободно 
передвигаться по ее территории и выбирать 
место жительства; второе - право выезжать за 
пределы РФ и право граждан РФ беспрепят-
ственно возвращаться в Россию. Подробно право 
на свободу передвижения раскрывается в Законе 
РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» (далее Закон 
№ 5242-1) [1]. Российский законодатель выбрал 
сложную правовую модель урегулирования права 
на свободу передвижения. По его мнению, право 
на свободу передвижения - это всеобщее право, 
то есть право каждого человека. 

Понятие места жительства и связанные с 
ним права и обязанности гражданина определя-
ются комплексом норм, закрепленных в статье 20 
Гражданского кодекса РФ, Законе Российской 
Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О 
праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» и 
других нормативных актах [2]. 

В соответствии с Определение Конституци-
онного Суда РФ от 05.10.2000 № 199-О «место 
жительства гражданина может быть установлено 
судом на основе различных юридических фактов, 
не обязательно связанных с регистрацией его 
компетентными органами» [3]. Фиктивная реги-
страция гражданина, иностранного гражданина 
или лица без гражданства является уголовно 
наказуемым деянием. Как разъяснил Верховный 
Суд РФ: «Деяния, предусмотренные статьей 322.2 
или статьей 322.3 УК РФ, квалифицируются как 
оконченные преступления с момента фиксации 
органами регистрационного (миграционного) 
учета указанных фактов» [4, п. 13].

Говоря о соотношении понятий место 
жительства гражданина и регистрационный учет 
следует сделать вывод, что регистрационный 
учет предполагает лишь обязанность в установ-
ленный срок (семь дней) сообщить о месте своего 
нового постоянного проживания уполномочен-
ным на то государственным органам (ст. 6 Закона 

№ 5242-1). Последние в трехдневный срок со дня 
предъявления им документов должны осуще-
ствить регистрацию. Многочисленная судебная 
практика подтверждает, что регистрация не вхо-
дит в понятие «место жительства» и является 
лишь одним из обстоятельств, отражающих факт 
нахождения гражданина по месту жительства 
или пребывания.

В правовой науке большинство исследова-
телей отмечают, что помимо естественного харак-
тера к признакам прав на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства, свобод-
ный выезд и беспрепятственное возвращение 
граждан относится их субъективный характер. 
Однако нет единого понимания ни составных эле-
ментов права на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства, а также свобод-
ного выезда и беспрепятственного возвращения 
граждан, ни их классификации.

Некоторые исследователи прав на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства, свободный выезд и возвращение 
понимают как «…. конституционно закрепленную 
и гарантированную государством реальную, 
постоянную и неотчуждаемую совокупность пра-
вомочий любого индивида совершать конкрет-
ные действия по реализации права, требовать от 
государства, всех юридических и физических лиц 
исполнения обязанностей по соблюдению ука-
занного права, а также обращаться за государ-
ственной или общественной защитой в случае 
нарушения ими этих обязанностей» [5, с.47].

Ростовщикова О.В. под свободой передви-
жения и выбором места жительства понимает «… 
естественно возникающую, неотъемлемую, зако-
нодательно закрепленную и гарантированную 
возможность человека пользоваться благом в 
виде беспрепятственного перемещения по тер-
ритории страны, где он законно находится, а 
также его беспрепятственного временного или 
постоянного проживания в лично им определяе-
мом месте» [6. С.16].

Шапиро И.В. соотносит право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства, выезд и возвращение граждан как: 
«Характеризующих в своей совокупности меру 
свободы лица в пространственно-географиче-
ском перемещении и избрании для себя такой 
социально-территориальной среды пребывания, 
которая в рамках его конкретных субъективных 
представлений, интересов и целей является наи-
более оптимальной и комфортной для полноцен-
ной самореализации с такой юридической кате-
горией, как «право на самоопределение» [7, с.10].

Каждое из исследуемых прав имеет отдель-
ный объект, то есть служит достижению различ-
ных социальных благ и, значит, может быть реа-
лизовано отдельно. Характеризуя соответствую-
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щие права на свободу их можно рассматривать в 
их совокупности или говорить о едином праве, 
предоставленном человеку. Так, Конституцион-
ный Суд РФ под нормативным содержанием 
права на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства понимает: 1) свободу 
передвижения каждого по территории Россий-
ской Федерации; 2) свободу выбора места пребы-
вания; 3) свободу выбора места жительства [8].

Таким образом, право на свободу передви-
жения гражданина по своему содержанию вклю-
чает ряд правомочий, закрепленных ст. 27 Кон-
ституции РФ: 1) беспрепятственное передвиже-
ние в границах собственной страны; 2) выбор 
места пребывания; 3) выбор места жительства 
(непрерывного либо временного); 4) свободный 
выезд за границу Российской Федерации; 5) сво-
бодный возврат в пределы Российской Федера-
ции. И это - только основные правомочия граж-
дан в рамках права на свободу передвижения. 
Данные права взаимосвязаны и взаимозависимы 
друг от друга и могут быть рассмотрены в их 
системном единстве.

Ограничение права на свободу передвиже-
ния влечет ограничение иных неимущественных и 
имущественных прав граждан. В этой связи Кон-
ституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ неод-
нократно указывали на недопустимость таких 
нарушений. Одними из последних стали поста-
новление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 5 декабря 2017 г. № 36-П по делу о 
проверке конституционности п. 1 ч. 2 ст. 10 Феде-
рального закона «О страховых пенсиях» в связи с 
запросом Кузнецкого районного суда Пензен-
ской области, где суд признал не соответствую-
щим ст. 19 (чч. 1 и 2) и 39 (ч. 1) Конституции Рос-
сийской Федерации п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» в той мере, в какой 
он служит основанием для отказа в назначении 
страховой пенсии по случаю потери кормильца 
его детям, самостоятельно (без направления на 
учебу в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации) поступившим в ино-
странные образовательные организации и обуча-
ющимся в них по очной форме обучения по обра-
зовательным программам, которые могут быть 
отнесены к категории основных, на период до 
окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет [9]. 

Также постановление Конституционного 
Суда РФ от 25.06.2020 № 29-П «По делу о про-
верке конституционности части первой статьи 21 
Федерального закона «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» в связи с жалобой гражданина И.В. Нико-
лаенко» [10] ч. 1 ст. 21 Федерального закона «О 
порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» признана не 

соответствующей Конституции Российской Феде-
рации РФ  той мере, в какой по смыслу, придава-
емому данной норме правоприменительной прак-
тикой, она, допуская решение судом вопроса о 
возможности выезда несовершеннолетнего за 
пределы Российской Федерации в сопровожде-
нии одного из родителей лишь в отношении кон-
кретной поездки (в определенное государство и в 
определенный период). В частности, предусма-
тривается возможность указания в заявлении о 
несогласии на выезд дат начала и окончания 
периода ограничения выезда несовершеннолет-
него гражданина, а также ограничение выезда во 
все государства либо наименования государств, 
выезд в которые несовершеннолетнему гражда-
нину ограничен.

И все же право на свободу передвижения 
не является абсолютным, что предполагает воз-
можность его ограничения по определенным 
основаниям. Конституции РФ гласит, что «В усло-
виях чрезвычайного положения для обеспечения 
безопасности граждан и защиты конституцион-
ного строя в соответствии с федеральным кон-
ституционным законом могут устанавливаться 
отдельные ограничения прав и свобод с указа-
нием пределов и срока их действия» (ч.1 ст. 56).

В соответствии со ст. 15 федерального 
закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» [11] предусмотрены осно-
вания и сроки временных ограничений права 
граждан РФ на выезд из РФ если он:

1) при допуске к сведениям особой важно-
сти или совершенно секретным сведениям, отне-
сенным к государственной тайне в соответствии 
с законом Российской Федерации о государ-
ственной тайне, заключил трудовой договор (кон-
тракт), предполагающий временное ограничение 
права на выезд из Российской Федерации;

2) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации призван на военную службу 
или направлен на альтернативную гражданскую 
службу;

3) в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации 
является подозреваемым либо привлечен в каче-
стве обвиняемого;

4) осужден за совершение преступления;
5) уклоняется от исполнения обязательств, 

наложенных на него судом;
6) сообщил о себе заведомо ложные сведе-

ния при оформлении документов для выезда из 
Российской Федерации;

7) проходит государственную службу (рабо-
тает) в органах федеральной службы безопасно-
сти;

7.1) уволен с военной службы в органах 
федеральной службы безопасности;
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8) признан несостоятельным (банкротом).
Перечень оснований для запрета выезда 

является закрытым. В связи с проведением 
специальной военной операции и Указом Прези-
дента РФ от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федера-
ции» [12] широко обсуждается вопрос о право-
мерности получения гражданами на пограничном 
пункте уведомления о запрете выезда из страны. 
Формально федеральный закон от 26 февраля 
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» [13] не 
запрещает выезд из страны, а только ограничи-
вает покидать свое место жительства без разре-
шения военкомата. Так п. 2 ст. 21 Закона № 31-ФЗ 
предусматривает, что: «Гражданам, состоящим на 
воинском учете, с момента объявления мобили-
зации воспрещается выезд с места жительства 
без разрешения военных комиссариатов, феде-
ральных органов исполнительной власти, имею-
щих запас». Такое латентное противоречие Кон-
ституции РФ позволило военным комиссариатам 
в регионах выпустить приказы, в которых в одних 
регионах место жительства запрещают покидать 
только тем, кто получил повестки или имеет на 
руках мобилизационные предписания, например, 
в Приморском крае. В других— всем, кто пребы-
вает в запасе. Такие ограничения ввели в Даге-
стане и Калужской области. Жителям Самарской 
и Свердловской областей запретили покидать 
страну, но для них не ввели ограничения на выезд 
с места жительства с другой целью. Первые иски 
из-за запрета на выезд в связи с мобилизацией 
начали поступать в суды [14]. 

С одной стороны, необходимость и возмож-
ность ограничения прав и свобод человека и 
гражданина направлены на защиту указанных 
прав и свобод, что в соответствии со ст. 2 Консти-
туции РФ является обязанностью государства 
[15, с.23]. С другой стороны, вполне очевидно, что 
положения ч. 3 ст. 55 Конституции носят неопре-
деленный характер и дают достаточно простора 
органам власти для создания норм, существенно 
сужающих рамки, установленные Конституцией.

Осуществление уголовного судопроизвод-
ства априори связано с ограничением конститу-
ционных прав личности на свободу и личную 
неприкосновенность, свободу передвижения. 
При этом позиция Верховного Суда РФ заключа-
ется в том, что «каждый имеет право на избрание 
в отношении его иной альтернативной меры пре-
сечения, нежели заключение под стражу, госу-
дарственными органами должны учитываться, в 
том числе, обстоятельства характеризующие 
личность подозреваемого, обвиняемого» [16].

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» в ст. 67 регу-

лирует временное ограничение права граждан 
РФ на свободный выезд с территории РФ в слу-
чае невыполнения обязательств, наложенных 
судом на гражданина РФ, в том числе алимент-
ных обязательств [17]. Временное ограничение 
на выезд должника за границу может быть нало-
жено при одновременном соблюдении условий 
предусмотренных ч. 1, 2 ст. 67 Закона № 229-ФЗ 
и с учетом особенностей, установленных п. 46-49 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.11.2015 № 50 «О применении судами законо-
дательства при рассмотрении некоторых вопро-
сов, возникающих в ходе исполнительного произ-
водства» [18]. При этом, «если выезд за границу 
необходим должнику для выполнения трудовых 
функций, а его уклонение от исполнения требова-
ний исполнительного документа не носит вино-
вного характера, суд может расценить это как 
отсутствие достаточных оснований для наложе-
ния ограничения» (Апелляционное определение 
Московского городского суда от 30.10.2018 по 
делу N 33а-8478/2018). Временное ограничение 
на выезд из Российской Федерации не может 
быть установлено в отношении руководителя, 
работников должника-организации [18, п.47]. 

Нарушение или ограничение права на сво-
боду передвижения предусматривает примене-
ние гражданско-правовых способов защиты (ст. 
12 ГК РФ). В частности, путем признания судом 
факта нарушения его личного неимущественного 
права, опубликования решения суда о допущен-
ном нарушении, возмещении убытков, компенса-
ции морального вреда, а также путем пресечения 
или запрещения действий, нарушающих или соз-
дающих угрозу нарушения личного неимуще-
ственного права либо посягающих или создаю-
щих угрозу посягательства на нематериальное 
благо.

Приведенные доводы нашли свое отраже-
ние в судебной практике. Так, неуведомление 
судебным приставом должника о возбуждении в 
отношении него исполнительного производства и 
о принятии постановления о временном ограни-
чении на выезд из РФ является основанием для 
возмещения должнику вызванных таким ограни-
чением убытков [19, п.9].

Удовлетворяя исковые требования о взы-
скании убытков, суды исходят из доказанности 
причинно-следственной связи допущенных 
судебным приставом-исполнителем нарушений 
прав истца и причинением ему убытков (Поста-
новления Арбитражного суда Уральского округа 
от 28.11.2017 № Ф09-6940/17 по делу № А60-
47323/2016, Определение Девятого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 14.01.2020 N 
88-133/2020 по делу № 2-598/2019, Апелляцион-
ное определение Московского городского суда 
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от 16.07.2019 по делу № 33-23996/2019, Апелля-
ционные определения Московского городского 
суда по делу № 33-23996/19, Курганского област-
ного суда от 16.08.2018 по делу № 33-2623/2018).

За гражданином, которому в результате 
незаконного осуждения, незаконного привлече-
ния к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу или подписки о невыезде, неза-
конного привлечения к административной ответ-
ственности в виде административного ареста 
был причинен вред признается право на реабили-
тацию (п. 34 ст. 5 УПК РФ).  Оно включает в себя 
право на возмещение имущественного вреда, 
компенсацию морального вреда, восстановление 
в трудовых, пенсионных, жилищных и иных пра-
вах. Вред, причиненный гражданину в результате 
уголовного преследования, возмещается госу-
дарством в полном объеме независимо от вины 
органа дознания, дознавателя, следователя, про-
курора и суда (ст. 1070 ГК РФ).

Сумма компенсации морального вреда 
должна соответствовать требованиям ст. 151 и 
ст. 1101 ГК РФ о разумности и справедливости и 
тем нравственным и физическим страданиям 
истца, которые он вынужден был претерпевать в 
связи с незаконным уголовным преследованием. 
Кроме того, обязательному учету в силу п. 21 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.11.2011 № 17 «О практике применения судами 
норм гл. 18 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регламентирующих реа-
билитацию в уголовном судопроизводстве» под-
лежат следующие обстоятельства (если таковые 
усматриваются): продолжительность судопроиз-
водства; длительность и условия содержания под 
стражей; вид исправительного учреждения, в 
котором лицо отбывало наказание; другие обсто-
ятельства, имеющие значение при определении 
размера компенсации морального вреда, а также 
требования разумности и справедливости [20].

Системное толкование положений ст. ст. 
1070 и 1100 ГК РФ свидетельствует о том, что 
законодатель презюмирует причинение лицу 
морального вреда самим фактом незаконного 
уголовного преследования этого лица, в связи с 
чем сам по себе данный факт является установ-
ленным и доказыванию не подлежит.

На истца возложена лишь обязанность в 
силу ст. 56 ГПК РФ обосновать: конкретный раз-
мер денежной компенсации исходя из обстоя-
тельств дела, т.е. мер реагирования, принятых в 
отношении него в ходе производства по уголов-
ному делу; тяжесть наступивших для истца 
последствий; факт ограничения истца в реализа-
ции конституционных прав и свобод, в том числе 
права на свободу передвижения и жизнедеятель-

ности; характер причиненных истцу нравствен-
ных страданий и т.д.

Кроме компенсации морального вреда в 
денежном выражении, прокурор от имени госу-
дарства приносит официальное извинение реа-
билитированному за причиненный ему вред (ч. 1 
ст. 136 УПК РФ). Согласно п. 4 Указания Генпроку-
ратуры России от 03.07.2013 № 267/12 «О порядке 
реализации положений ч. 1 ст. 136 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» 
(документ опубликован не был) официальное 
извинение необходимо приносить в письменной 
форме в возможно короткий срок.

Между тем, в случае смерти реабилитиро-
ванного до разрешения поданного им в суд иска 
о компенсации морального вреда производство 
по делу подлежит прекращению на основании 
абз. 7 ст. 220 ГПК РФ, поскольку право на ком-
пенсацию морального вреда в денежном выра-
жении неразрывно связано с личностью реаби-
литированного, оно в соответствии со ст. 1112 ГК 
РФ не входит в состав наследства и не может 
переходить в порядке наследования [20; абз. 2 п. 
24].

Подводя итог всему сказанному о реализа-
ции и защите такого нематериального блага как 
свобода передвижения отметим присущие ему 
атрибуты. Осуществление права на свободу 
передвижения обеспечивается и охраняется 
государством. За данными нормами потенци-
ально стоит возможность государственного при-
нуждения к исполнению, наложение юридиче-
ской ответственности. Нормы, гарантирующие 
свободу передвижения, являются регулятором 
общественных (в том числе политических) отно-
шений и закрепляются в нормативных актах либо 
в других юридических документах (судебных 
решениях, постановлениях, протоколах и др.). 
Нормы, закрепляющие право на свободу пере-
движения, являются гарантом законности и 
составляют межотраслевой правовой институт, 
состоящий из норм конституционного, граждан-
ского, административного, уголовно-процессу-
ального права призванных регулировать отноше-
ния между индивидом и государством в области 
свободы передвижения.

Список литературы:

[1] Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 
28.12.2022) «О праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации». URL.: http: //www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 10.09.2022). 

[2] Постановление Правительства РФ от 
17.07.1995 № 713 (ред. от 15.11.2022) «Об утверж-
дении Правил регистрации и снятия граждан 



44  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

Российской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для реги-
страции и снятия с регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации»; Приказ МВД России от 31.12.2017 
№ 984 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации»; Приказ МВД России от 
09.07.2018 № 435 «Об утверждении Порядка 
представления администрациями гостиниц, сана-
ториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, 
туристских баз, медицинских организаций или 
других подобных учреждений, учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы или принуди-
тельных работ, информации о регистрации и сня-
тии граждан Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания в террито-
риальные органы МВД России и Типовой формы 
соглашения об информационном взаимодей-
ствии».

[3] Определение Конституционного Суда РФ 
от 05.10.2000 N 199-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Кушнарева 
Андрея Михайловича на нарушение его конститу-
ционных прав положениями части первой статьи 
40.1 Кодекса законов о труде Российской Феде-
рации и пункта 1 статьи 12 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2001. № 1. 

[4] Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.07.2020 № 18 «О судебной прак-
тике по делам о незаконном пересечении Госу-
дарственной границы Российской Федерации и 
преступлениях, связанных с незаконной мигра-
цией» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 
9.

[5] Лимонова Н.А. Право граждан на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и 
жительства: Учеб. пособие для вузов. М.: Кн.мир,  
2001. – 96 с.

[6] Ростовщикова О.В. Свобода передвиже-
ния и выбора места жительства и гарантии ее 
обеспечения и защиты в России: Автореф.дис. 
...канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 22 с.

[7] Шапиро И.В. Конституционные права 
граждан на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства, выезд за границу и 

возвращение: теоретический аспект // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2009. № 13. С. 8 
- 12.

[8] Постановление Конституционного Суда 
РФ от 4 апреля 1996 г. № 9-П «По делу о проверке 
конституционности ряда нормативных актов 
города Москвы и Московской области, Ставро-
польского края, Воронежской области и города 
Воронежа, регламентирующих порядок реги-
страции граждан, прибывающих на постоянное 
жительство в названные регионы» // Российская 
газета. 1996. 17 апр.

[9] Постановление Конституционного Суда 
РФ от 05.12.2017 № 36-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 1 части 2 статьи 10 
Федерального закона «О страховых пенсиях» в 
связи с запросом Кузнецкого районного суда 
Пензенской области» // Российская газета. № 283 
от 14. 12. 2017.

[10] Постановление Конституционного Суда 
РФ от 25.06.2020 № 29-П «По делу о проверке 
конституционности части первой статьи 21 Феде-
рального закона «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» в связи с жалобой гражданина И.В. Никола-
енко» // Российская газета. № 149. 09.07.2020.

[11] Федеральный закон от 15.08.1996 N 
114-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» URL.: http:// www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 01.10.2022).

[12] Указ Президента РФ от 21.09.2022г. № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» //Российская газета. 22 
сентября 2022 г. № 213

[13] Федеральный закон от 26 февраля 1997 
г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации URL.: 
http:// www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
01.10.2022).

[14] Первый иск из-за запрета на выезд 
из-за мобилизации поступил в суд // URL.: https://
pravo.ru/story/243307/(дата обращения: 
25.11.2022).

[15] Карташкин В.А., Вихрян А.П. Конститу-
ция России: права и свободы человека // Совре-
менное право. 2018. № 12. С. 20 - 28.

[16] Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике приме-
нения судами законодательства о мерах пресече-
ния в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2014. № 2. 

[17] Федеральный закон от 02.10.2007 N 
229-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об исполнительном 
производстве» URL http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 30.10.2022).



45 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

[18] Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-
нительного производства» // Российская газета. 
№ 270 от 30.11.2015.

[19] Обзор судебной практики Верховного 
Суда РФ № 1 (2021) утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 07.04.2021 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2021. № 7.

[20] Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.11.2011 № 17 «О практике приме-
нения судами норм гл. 18 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, регламен-
тирующих реабилитацию в уголовном судопроиз-
водстве»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. 
№ 1.

Spisok literatury:

[1] Zakon RF ot 25.06.1993 N 5242-1 (red. ot 
28.12.2022) «O prave grazhdan Rossijskoj Federacii 
na svobodu peredvizheniya, vybor mesta preby-
vaniya i zhitel’stva v predelah Rossijskoj Federacii». 
URL.: http: //www.pravo.gov.ru (data obrashcheniya: 
10.09.2022). 

[2] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 17.07.1995 
№ 713 (red. ot 15.11.2022) «Ob utverzhdenii Pravil 
registracii i snyatiya grazhdan Rossijskoj Federacii s 
registracionnogo ucheta po mestu prebyvaniya i po 
mestu zhitel’stva v predelah Rossijskoj Federacii i 
perechnya lic, otvetstvennyh za priem i peredachu v 
organy registracionnogo ucheta dokumentov dlya 
registracii i snyatiya s registracionnogo ucheta grazh-
dan Rossijskoj Federacii po mestu prebyvaniya i po 
mestu zhitel’stva v predelah Rossijskoj Federacii»; 
Prikaz MVD Rossii ot 31.12.2017 № 984 «Ob utver-
zhdenii Administrativnogo reglamenta Ministerstva 
vnutrennih del Rossijskoj Federacii po predostav-
leniyu gosudarstvennoj uslugi po registracionnomu 
uchetu grazhdan Rossijskoj Federacii po mestu 
prebyvaniya i po mestu zhitel’stva v predelah Rossi-
jskoj Federacii»; Prikaz MVD Rossii ot 09.07.2018 № 
435 «Ob utverzhdenii Poryadka predstavleniya 
administraciyami gostinic, sanatoriev, domov otdyha, 
pansionatov, kempingov, turistskih baz, medicinskih 
organizacij ili drugih podobnyh uchrezhdenij, 
uchrezhdenij ugolovno-ispolnitel’noj sistemy, ispoln-
yayushchih nakazaniya v vide lisheniya svobody ili 
prinuditel’nyh rabot, informacii o registracii i snyatii 
grazhdan Rossijskoj Federacii s registracionnogo 
ucheta po mestu prebyvaniya v territorial’nye organy 
MVD Rossii i Tipovoj formy soglasheniya ob informa-
cionnom vzaimodejstvii».

[3] Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 
05.10.2000 N 199-O «Ob otkaze v prinyatii k rassmo-
treniyu zhaloby grazhdanina Kushnareva Andreya 
Mihajlovicha na narushenie ego konstitucionnyh prav 

polozheniyami chasti pervoj stat’i 40.1 Kodeksa 
zakonov o trude Rossijskoj Federacii i punkta 1 stat’i 
12 Zakona Rossijskoj Federacii «O zanyatosti nase-
leniya v Rossijskoj Federacii» // Vestnik Konstitucion-
nogo Suda RF. 2001. № 1. 

[4] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda 
RF ot 09.07.2020 № 18 «O sudebnoj praktike po 
delam o nezakonnom peresechenii Gosudarstvennoj 
granicy Rossijskoj Federacii i prestupleniyah, svy-
azannyh s nezakonnoj migraciej» // Byulleten’ Ver-
hovnogo Suda RF. 2020. № 9.

[5] Limonova N.A. Pravo grazhdan na svobodu 
peredvizheniya, vybor mesta prebyvaniya i zhi-
tel’stva: Ucheb. posobie dlya vuzov. M.: Kn.mir,  
2001. – 96 s.

[6] Rostovshchikova O.V. Svoboda pered-
vizheniya i vybora mesta zhitel’stva i garantii ee obe-
specheniya i zashchity v Rossii: Avtoref.dis. ...kand. 
yurid. nauk. Volgograd, 2001. 22 s.

[7] SHapiro I.V. Konstitucionnye prava grazh-
dan na svobodu peredvizheniya, vybor mesta preby-
vaniya i zhitel’stva, vyezd za granicu i vozvrash-
chenie: teoreticheskij aspekt // Konstitucionnoe i 
municipal’noe pravo. 2009. № 13. S. 8 - 12.

[8] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 
4 aprelya 1996 g. № 9-P «Po delu o proverke kon-
stitucionnosti ryada normativnyh aktov goroda 
Moskvy i Moskovskoj oblasti, Stavropol’skogo kraya, 
Voronezhskoj oblasti i goroda Voronezha, reglamen-
tiruyushchih poryadok registracii grazhdan, priby-
vayushchih na postoyannoe zhitel’stvo v nazvannye 
regiony» // Rossijskaya gazeta. 1996. 17 apr.

[9] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 
05.12.2017 № 36-P «Po delu o proverke konstitucion-
nosti punkta 1 chasti 2 stat’i 10 Federal’nogo zakona 
«O strahovyh pensiyah» v svyazi s zaprosom Kuz-
neckogo rajonnogo suda Penzenskoj oblasti» // 
Rossijskaya gazeta. № 283 ot 14. 12. 2017.

[10] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF 
ot 25.06.2020 № 29-P «Po delu o proverke kon-
stitucionnosti chasti pervoj stat’i 21 Federal’nogo 
zakona «O poryadke vyezda iz Rossijskoj Federacii i 
v”ezda v Rossijskuyu Federaciyu» v svyazi s zhaloboj 
grazhdanina I.V. Nikolaenko» // Rossijskaya gazeta. 
№ 149. 09.07.2020.

[11] Federal’nyj zakon ot 15.08.1996 N 114-FZ 
(red. ot 28.06.2022) «O poryadke vyezda iz Rossi-
jskoj Federacii i v”ezda v Rossijskuyu Federaciyu» 
URL.: http:// www.pravo.gov.ru (data obrashcheniya: 
01.10.2022).

[12] Ukaz Prezidenta RF ot 21.09.2022g. № 
647 «Ob ob”yavlenii chastichnoj mobilizacii v Rossi-
jskoj Federacii» //Rossijskaya gazeta. 22 sentyabrya 
2022 g. № 213

[13] Federal’nyj zakon ot 26 fevralya 1997 g. № 
31-FZ «O mobilizacionnoj podgotovke i mobilizacii v 
Rossijskoj Federacii URL.: http:// www.pravo.gov.ru 
(data obrashcheniya: 01.10.2022).



46  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

[14] Pervyj isk iz-za zapreta na vyezd iz-za 
mobilizacii postupil v sud // URL.: https://pravo.ru/
story/243307/(data obrashcheniya: 25.11.2022).

[15] Kartashkin V.A., Vihryan A.P. Konstituciya 
Rossii: prava i svobody cheloveka // Sovremennoe 
pravo. 2018. № 12. S. 20 - 28.

[16] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda 
RF ot 19.12.2013 № 41 «O praktike primeneniya 
sudami zakonodatel’stva o merah presecheniya v 
vide zaklyucheniya pod strazhu, domashnego aresta 
i zaloga» // Byulleten’ Verhovnogo Suda RF. 2014.
 № 2. 

[17] Federal’nyj zakon ot 02.10.2007 N 229-FZ 
(red. ot 29.12.2022) «Ob ispolnitel’nom proizvod-
stve» URL http://www.pravo.gov.ru (data obrash-
cheniya: 30.10.2022).

[18] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda 
RF ot 17.11.2015 № 50 «O primenenii sudami 
zakonodatel’stva pri rassmotrenii nekotoryh 
voprosov, voznikayushchih v hode ispolnitel’nogo 
proizvodstva» // Rossijskaya gazeta. № 270 ot 
30.11.2015.

[19] Obzor sudebnoj praktiki Verhovnogo Suda 
RF № 1 (2021) utv. Prezidiumom Verhovnogo Suda 
RF 07.04.2021 // Byulleten’ Verhovnogo Suda RF. 
2021. № 7.

[20] Postanovleniya Plenuma Verhovnogo Suda 
RF ot 29.11.2011 № 17 «O praktike primeneniya 
sudami norm gl. 18 Ugolovno-processual’nogo kod-
eksa Rossijskoj Federacii, reglamentiruyushchih rea-
bilitaciyu v ugolovnom sudoproizvodstve»// Byul-
leten’ Verhovnogo Suda RF. 2012. № 1.



47 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

КОНОНОВ Эдуард Анатольевич,
кандидат юридических наук, 

доцент,  доцент кафедры 
 государственно-правовых дисциплин

Дальневосточного филиала Федерального
 государственного бюджетного образовательного

 учреждения высшего образования 
 «Российский государственный университет правосудия»,

 e-mail: ed.kononov2012@yandex.ru

ЗОНИНА Дарья Михайловна,
студент 3 курса факультета непрерывного образования 

Дальневосточного филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования  «Российский 

государственный университет правосудия»,
e-mail: aninozz@mail.ru

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ДОВОЛЬСТВИЕМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ПОЛИТИКО-
ПРАВОВОГО ДИСБАЛАНСА

Аннотация. Начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция на Украине по-
требовала быстрого изменения законодательства с учетом сохранения мобильности. Однако, на дан-
ный момент, некоторые положения регулируют те общественные отношения, которые не являются 
сферой их распространения. Также в статье анализируются практические проблемы социальной за-
щиты и денежного довольствия военнослужащих в Российской Федерации и предлагаются пути реше-
ния проблем путем внесения изменений в законодательство о воинской обязанности и военной служ-
бе.

Ключевые слова: Вооруженные Силы Российской Федерации, социальная защита военнослу-
жащих, денежное довольствие военнослужащих, военнослужащие, проходящие военную службу в Во-
оруженных Силах Российской Федерации по контракту, граждане Российской Федерации, призванные 
на военную службу по мобилизации, Стратегия национальной безопасности, статус военнослужащих.

KONONOV Jeduard Anatol’evich,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of State and Legal Disciplines
Far Eastern Branch of the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education 
«Russian State University of Justice»

ZONINA Dar’ja Mihajlovna,
3rd year student of the Faculty of Continuing Education

Far Eastern Branch of the Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education 

«Russian State University of Justice

PRACTICAL PROBLEMS OF SOCIAL PROTECTION AND 
PROVISION OF MONETARY ALLOWANCES FOR MILITARY 
PERSONNEL IN CONDITIONS OF GLOBAL POLITICAL AND LEGAL 
IMBALANCE

DOI: 10.24412/2224-9133-2023-6-47-53
NIION: 2021-0079-6/23-321
MOSURED: 77/27-025-2023-06-321



48  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

Annotation. The special military operation in Ukraine, which began on February 24, 2022, required a 
rapid change in legislation, taking into account the preservation of mobility. However, at the moment, some 
provisions regulate those public relations that are not the scope of their dissemination. The article also analyzes 
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Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» [5], защиты суверенитета Рос-
сийской Федерации, одним из важнейших направ-
лений реализации социальной политики государ-
ства является организация социальной защиты 
военнослужащих, выполняющих воинский долг 
на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

Целью исследования является анализ нор-
мативных правовых актов и практики их приме-
нения в общественных отношениях в сфере соци-
альной защиты и обеспечения денежным доволь-
ствием военнослужащих  в Российской Федера-
ции, а также формулирование предложений  по 
разрешению имеющихся проблем.

В соответствии с указанной целью в про-
цессе исследования предполагается решить сле-
дующие задачи:

- изучить особенности статуса военнослу-
жащих по контракту и граждан Российской Феде-
рации, призванных на военную службу по моби-
лизации;

- рассмотреть основы законодательства о 
социальной защите и денежном довольствии 
военнослужащих в Российской Федерации; 

- выявить основные практические проблемы 
мер социальной защиты и обеспечения денеж-
ным довольствием военнослужащих в Россий-
ской Федерации – участников специальной воен-
ной операции на Украине, и предложить пути их 
решения.

Методологической основой написания 
работы являются следующие общенаучные 
методы исследования: исторический, сравни-
тельный, системный, индукции, а также частнона-
учного метода: технико-юридического анализа.

В условиях нестабильности мирового 
порядка, планов расширения НАТО на Восток и 
существующей агрессии Запада против Россий-
ской Федерации, Верховным главнокомандую-
щим Российской Федерации было принято реше-
ние о проведении специальной военной операции 
на Украине с целью денацификации, демилитари-
зации и освобождения народа, проживающего на 

территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской и 
Херсонской областях.

Затем Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федера-
ции» (далее – Указ Президента РФ № 647) на тер-
ритории Российской Федерации с 21 сентября 
2022 года была объявлена частичная мобилиза-
ция [7].

Особое внимание стоит уделить положе-
нию, что на основании п. 2 Указа Президента РФ 
№ 647 граждане Российской Федерации, при-
званные на военную службу по мобилизации, 
имеют статус военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации по контракту [7].

Специальная военная операция на Украине 
потребовала внесения изменений в нормативную 
правовую базу, а также принятия в ускоренном 
порядке ряд нормативных правовых актов. 

Дополнительно, в сложившейся обстановке, 
было необходимо резко улучшить систему денеж-
ного довольствия и социальной защиты военнос-
лужащих, а также разработать новые социальные 
гарантии и расширить распространение мер 
социальной поддержки военнослужащих.

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» [3]  (далее – Феде-
ральный закон «О статусе военнослужащих») 
непосредственно регламентирует социальную 
защиту военнослужащих, основанную на Консти-
туции Российской Федерации, посредством реа-
лизации конкретных мер социальной поддержки 
как конституционно-правовых гарантий.

Так, в соответствии со ст. 3 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» для воен-
нослужащих устанавливается единая система 
правовой и социальной защиты с учетом занима-
емых воинских должностей, присвоенных воин-
ских званий, общей продолжительности военной 
службы, в том числе и в льготном исчислении, 
выполняемых задач, условий и порядка прохож-
дения ими военной службы, что является функ-
цией государства и предусматривает реализацию 
их прав, социальных гарантий и компенсаций 
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органами государственной власти, федераль-
ными государственными органами, органами 
военного управления и органами местного само-
управления; совершенствование механизмов и 
институтов социальной защиты указанных лиц; 
охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, 
направленные на создание условий жизни и дея-
тельности, соответствующих характеру военной 
службы и ее роли в обществе [3].

Одн ако сосредоточение законодателя на 
базовых проблемах военнослужащих оставило 
без должного внимания проблемы оказания 
социальной, правовой и реабилитационной 
помощи инвалидам, ветеранам  и семьям погиб-
ших в вооруженных конфликтах. Проблемы реа-
лизации гарантий основных видов социальной 
поддержки военнослужащих  в Российской Феде-
рации обусловлены ещё и тем, что участники бое-
вых действий – люди со своеобразным тяжелым 
жизненным опытом.  Данная категория военнос-
лужащих нуждается в особом подходе, так как 
есть первостепенная необходимость помочь им 
адаптироваться в гражданской  и мирной жизни.

С учетом прошлых ошибок в сфере соци-
альной защиты военнослужащих - участников 
войны в Афганистане и контртеррористических 
операций, Указом Президента Российской Феде-
рации от 03.04.2023 № 232 «О создании Государ-
ственного фонда поддержки участников специ-
альной военной операции «Защитники Отече-
ства» [8] был учрежден Государственный фонд, 
где реализуются виды поддержки военнослужа-
щих - от юридической до психологической и реа-
билитационной.

Однако на практике существует проблема, 
заключающаяся в том, что о всех мерах под-
держки, предоставляемых данным Государствен-
ным фондом, проинформировано небольшое 
количество людей, а сами участники боевых дей-
ствий не обращаются за необходимой им помо-
щью.

Исследованием сфер законодательства о 
денежном довольствии и социальной защите 
военнослужащих было установлено наличие про-
блем по прибытии к новому месту военной 
службы.

Также было установлено, что поступающие 
обращения граждан обусловлены невыплатой 
дополнительного денежного довольствия 
(выплат) – ежегодной материальной помощи, 
ежемесячной премии за добросовестное и 
эффективное выполнение обязанностей, подъ-
емного пособия, надбавки  за выслугу лет и дру-
гих выплат в соответствии с Приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 06.12.2019 № 
727 «Об определении Порядка обеспечения 
денежным довольствием военнослужащих Воо-
руженных Сил Российской Федерации и предо-

ставления им и членам их семей отдельных 
выплат» (далее – Приказ Министра обороны РФ 
№ 727) [10].

Денежное довольствие военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, явля-
ется основным средством их материального обе-
спечения и стимулирования исполнения обязан-
ностей военной службы [4].

В соответствии с п. 6 приказа Министра 
обороны РФ № 727 военнослужащему, не предъ-
явившему денежный аттестат по прибытии к 
новому месту военной службы, денежное доволь-
ствие выплачивается на основании его рапорта с 
первого числа месяца, следующего за месяцем 
зачисления в списки личного состава воинской 
части [10]. 

Перерасчет причитающегося денежного 
довольствия за прошедшее время осуществля-
ется при поступлении денежного аттестата или 
его дубликата с прежнего места военной службы 
[10].

Однако, несмотря на вышеизложенное и с 
учетом положений п. 5 Приказа Министра обо-
роны РФ № 727, многие военнослужащие долж-
ным образом  не обеспечиваются денежными 
аттестатами, где должна указываться информа-
ция о выплаченном денежном довольствии воен-
нослужащего, помимо сведений, указанных в 
приказе об исключении из личного состава воин-
ской части.

Так,  в случае наличия ошибки в расчете 
денежного довольствия по прежнему месту 
службы при отсутствии денежного аттестата по 
прибытии в новую воинскую часть нет никаких 
сведений о денежном довольствии военнослужа-
щего, а допуск к автоматизированной системе 
ресурсного обеспечения «Алушта» ограничен. 

Дальнейшее исследование вопросов авто-
матизированной системы ресурсного обеспече-
ния осложнено в связи с ограниченным порядком 
допуска к ведомственным приказам и самой 
системе.

Вместе  с этим одной из важнейших проблем 
в реализации практики  по социальной защите 
военнослужащих являются компенсационные 
меры  за гибель военнослужащего и получение 
увечий (ранений, травм, контузий). Помимо стра-
ховых выплат, установлены единовременные 
выплаты,  в соответствии с Указом Президента 
РФ от 05.03.2022 № 98  «О дополнительных соци-
альных гарантиях военнослужащим, лицам, про-
ходящим службу в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации, и членам их семей» 
(далее – Указ Президента РФ № 98) [6], назначе-
ние и осуществление которых реализуется 
согласно приказу Министра обороны РФ от 
22.04.2022 № 236 «Об определении назначения и 
осуществления выплат, установленных Указом 
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Президента РФ от 05.03.2022 № 98  «О дополни-
тельных социальных гарантиях военнослужащим, 
лицам, проходящим службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации, и членам их 
семей» [11]. Так, одним из условий для реализа-
ции права  на единовременную выплату является 
наличие справки командира (начальника, руково-
дителя) о ранении (травмы, контузии, увечья) без 
указания степени тяжести. 

Однако лицам, проходящим службу в Феде-
ральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – ФСВНГ РФ),  для 
реализации права на осуществление единовре-
менной выплаты, предусмотренной Указом Пре-
зидента РФ № 98, необходима справка о тяжести 
увечья (ранения, травмы, контузии), установлен-
ная приказом ФСВНГ РФ   от 07.03.2022 № 66 «Об 
утверждении Порядка назначения и осуществле-
ния единовременных выплат, установленных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
05.03.2022 № 98 «О дополнительных социальных 
гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим 
службу в войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, и членам их семей», в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» 
(далее – приказ ФСВНГ РФ № 66) [13] и выдавае-
мая военно-медицинской организацией по 
результатам проведения военно-врачебной экс-
пертизы военно-врачебной комиссией в соответ-
ствии  с постановлением Правительства РФ от 
29.07.1998 № 855 «О мерах  по реализации Феде-
рального закона «Об обязательном государ-
ственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, сотрудников войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
сотрудников органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации» (далее – постановле-
ние Правительства РФ № 855) [9], которым уста-
новлен перечень увечий, относящихся к различ-
ным степеням тяжести. 

Так, если военнослужащим ФСВНГ РФ 
справка о тяжести увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) с установлением степени тяжести не была 
выдана,  то основания для реализации права на 
единовременную выплату, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ № 98, отсутствуют.

Сложившаяся практика определена посред-
ством неизменения  формы справки, указанной в 
приложении  № 7 приказа ФСВНГ РФ № 66,  то 
есть с учетом положений о наличии степени тяже-
сти увечья (ранения, травмы, контузии), где ста-
вится «прочерк», наличием в справке указаний  о 
перечне увечий, установленном постановлением 

Правительства РФ № 855, с добавлением при-
мерной формулировки о том, что данная справка  
выдается для реализации права на выплату в 
соответствии с Указом Президента РФ № 98.

Представляется возможным решение изло-
женной проблемы путем установления единого и 
унифицированного порядка назначения и осу-
ществления единовременных выплат в различ-
ных ведомствах  по упрощенной системе, сфор-
мированной Министерством обороны Россий-
ской Федерации, поскольку форма справки, уста-
новленная приложением № 7 приказа ФСВНГ РФ 
№ 66 [13], предназначена для осуществления 
страховых выплат, порядок и основания выплаты 
которых регламентируется иным нормативным 
правовым актом – Федеральным законом от 
28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государ-
ственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, сотрудников войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
сотрудников органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации» [2].

Еще одна проблема, четко определенная на 
практике, обозначилась также Указом Прези-
дента РФ № 98, которым регламентировано, что в 
случае  гибели (смерти) военнослужащих, лиц, 
проходящих службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющих 
специальное звание полиции, принимавших уча-
стие в специальной военной операции  на терри-
ториях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Украины, военнос-
лужащих, выполнявших специальные задачи на 
территории Сирийской Арабской Республики, 
либо смерти указанных военнослужащих и лиц до 
истечения одного года со дня их увольнения  с 
военной службы (службы), наступившей вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных ими при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), членам 
их семей осуществляется единовременная 
выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях 
[6].

Пунктом «б» данного Указа установлено, что 
военнослужащим, лицам, проходящим службу в 
войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации и имеющим специальное звание полиции, 
принимающим участие  в специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины, военнослужащим, выполняющим 
специальные задачи на территории Сирийской 
Арабской Республики, получившим ранение (кон-
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тузию, травму, увечье) в ходе проведения специ-
альной военной операции (при выполнении 
специальных задач), осуществляется единовре-
менная выплата в размере 3 млн. рублей [6].

Стоит отметить, что выплата за гибель 
должна осуществляться с учетом выплаты за 
ранение. На практике существует проблема, свя-
занная  с многообразным толкованием данной 
нормы. Однако, каких-либо разъяснений по 
поводу применения последней нет. Несмотря  на 
существующее сомнение, практическое приме-
нение в ведомствах сложилось так, что, в случае 
гибели (смерти) военнослужащего, который реа-
лизовал свое право на единовременную выплату 
за ранение в размере  3 млн. рублей, членам 
семьи погибшего выплачивают 5 млн. рублей.

При этом на практике имеются случаи, когда 
военнослужащие, не успели реализовать свое 
право на получение выплаты за ранение и погибли 
при исполнении воинского долга (ранение и 
смерть не связаны причинно-следственными свя-
зями). В таких случаях, единовременную денеж-
ную выплату за гибель (смерть) в размере 5 млн. 
рублей осуществляют, а выплату за ранение – нет 
в связи с тем, что на данном этапе законодатель-
ство не предусматривает членов семьи (супругов, 
детей) как субъектов правоотношений при полу-
чении единовременной выплаты за ранение воен-
нослужащего.

При таких обстоятельствах, представляется 
возможным внести изменения в нормативные 
правовые акты с введением новой формулировки 
«членам семей военнослужащих, не реализовав-
ших право на получение выплаты» с уточнением 
вида выплаты или иного вида социальной под-
держки в зависимости от нормативного право-
вого акта. 

Исследованием вопросов социальной 
защиты было установлено, что граждане Россий-
ской Федерации, призванные на военную службу 
по мобилизации, не могут являться участниками 
накопительно-ипотечной системы, вследствие 
чего представляется возможным введение нового 
статуса «военнослужащего, призванного на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации», поскольку, несмо-
тря на то, что мобилизованные имеют  статус 
«военнослужащих по контракту»,  они не могут 
быть обеспечены всеми мерами социальной 
защиты, предоставляемыми государством «воен-
нослужащим по контракту»,  а, соответственно, 
иметь статус последних мобилизованные не 
могут.

Таким образом, предложенные изменения в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
и иные нормативные правовые акты имеют прак-
тическое значение, представляются возможными 
для улучшения системы законодательства о 

воинской обязанности и военной службе, а также 
социальной защиты военнослужащих.

В свою очередь, выявленные проблемы 
снижают уровень социально-правовой защищен-
ности военнослужащих, для их решения необхо-
димо разработать государственные целевые про-
граммы, призванные модернизировать систему 
реализации гарантий основных видов социаль-
ной поддержки военнослужащих в Российской 
Федерации и членам их семей. Эффективной 
реализации этих программ можно будет достиг-
нуть только  в случае, если они будут опираться 
на законодательную основу.

Перспективным направлением деятельно-
сти по указанному направлению является созда-
ние по поручению Президента Российской Феде-
рации, Владимира Владимировича Путина, на 
всей территории Российской Федерации дей-
ственного и результативного специального Госу-
дарственного фонда «Защитники Отечества», 
главной задачей которого оказание адресной, 
персональной помощи родственникам погибших 
участников и ветеранам специальной военной 
операции. 

Также исследованием вопросов, касаю-
щихся осуществления мер социальной под-
держки военнослужащих было установлено, что 
представляется возможным внести изменения в 
Федеральный закон  «О статусе военнослужа-
щих», Указ Президента № 98 и иные нормативные 
правовые акты, изданные в их развитие, с введе-
нием новой формулировки «членам семей воен-
нослужащих, не реализовавших право на получе-
ние выплаты», реализовать введение нового ста-
туса «военнослужащего, призванного на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации», а также установить уни-
фицированный порядок назначения и осущест-
вления единовременных выплат в различных 
ведомствах по упрощенной системе, сформиро-
ванной Министерством обороны Российской 
Федерации. 

На основании вышеизложенного, представ-
ляется возможным использовать выводы и пред-
ложения в законотворческой деятельности и пра-
воприменительной практике, что на наш взгляд 
может повысить эффективность правового регу-
лирования общественных отношений в сфере 
конституционно-правовых гарантий социальной 
поддержки военнослужащих в Российской Феде-
рации, а значит реализацию прав и свобод чело-
века и гражданина в рассматриваемой сфере. 
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Предназначение большинства развитых 
государств состоит в создании и реали-

зации целой системы мер, позволяющих чело-
веку беспрепятственно удовлетворить возникаю-

щие потребности. В свою очередь, эффективная 
реализация указанной системы мер возможна 
при условии полного обеспечения защиты таких 
основополагающих ценностей государства, как 
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права и свободы человека, поскольку реальное 
обеспечение верховенства закона, эффективная 
система защиты прав и свобод человека позво-
ляет сформировать социальную справедливость, 
влияющую на успешное достижение человеком 
своих целей и повышение уровня жизни граждан 
в целом.

Так, Российская Федерация в качестве 
основополагающей задачи деятельности органов 
публичной власти определяет обеспечение вер-
ховенства закона и защита прав и свобод граж-
дан как ключевых ценностей государства. В этой 
связи, в России как в стране, где высшей ценно-
стью являются права и свободы человека (статья 
2 Конституции Российской Федерации), функцио-
нирует и развивается механизм защиты прав и 
свобод граждан с целью устранения препятствий, 
которые возникают при реализации субъектив-
ных прав россиян. 

Сегодня представляется особенно актуаль-
ным рассмотреть вопрос, связанный со спосо-
бами защиты прав граждан в контексте публич-
но-правовых отношений, ввиду специфики 
публичных образований как стороны правоотно-
шения и возрастающей доли нарушений прав 
граждан публичными органами власти. Так, на 
примере права граждан на обращение (статья 2 
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации») обозначим, что в 2021 году 
увеличилось число нарушений порядка рассмо-
трения обращений граждан (в 2021 году 7016 дел, 
в 2020 - 5 959), а также увеличилось число нару-
шений законодательства об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг (в 2021 году 502 дела, в 2020 – 467) [15]. 

Многочисленная судебная практика также 
свидетельствует о наличии споров граждан с 
органами власти по вопросам защиты законных 
прав и свобод, примеры которых будут подробно 
рассмотрены далее.

Иными словами, наблюдается ситуация, 
когда органы власти как гаранты защиты прав и 
свобод граждан зачастую нарушают права и сво-
боды граждан, не принимают необходимых мер 
по их жалобам, не способствуют обеспечению 
условий для беспрепятственного применения 
способов защиты прав россиян. 

В этой связи ключевым вопросом в части 
защиты законных прав граждан в целом, а также 
в публично-правовых отношениях в частности, 
выступает обеспечение результативного приме-
нения гражданами системы способов защиты 
прав, которые, в свою очередь, предусмотрены 
на законодательном уровне. 

Поэтому целью настоящей статьи выступает 
определение особенностей и применения поряд-
ков и способов защиты прав граждан в публич-
но-правовых отношениях для выявления про-

блемных аспектов в части законодательства в 
современной Российской Федерации.

Для достижения цели исследования в ста-
тье используется ряд методов: как общенаучные, 
так и частично-научные. В частности, в работе 
применяются такие общенаучные методы, как 
анализ, обобщение, системный подход. В каче-
стве специальных методом исследования авто-
ром выбран преимущественно юридико-догмати-
ческий (формально-юридический) метод, прежде 
всего, в части анализа актуальных положений 
законодательства Российской Федерации.

Статья 12 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) [1] дает открытый 
перечень способов защиты субъективных граж-
данских прав. В контексте публично-правовых 
отношений защита гражданских прав может осу-
ществляться путем признания недействительным 
акта государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, прекращения или измене-
ния правоотношения, неприменения судом акта 
государственного органа или органа местного 
самоуправления, противоречащего закону, а 
также иными способами.

При этом, само определение способа 
защиты гражданских прав законодателем не 
определено – ряд толкований такого понятия 
встречается лишь в научных трудах. Наиболее 
точным и полным, по мнению ряда российских 
научных деятелей [11], представляется определе-
ние А.П. Сергеева, советского и российского учё-
ного-правоведа, доктора юридических наук, про-
фессора, который под способами защиты субъ-
ективных гражданских прав понимает «закре-
пленные законом материально-правовые меры 
принудительного характера, посредством кото-
рых производится восстановление нарушенных 
прав и воздействие на правонарушителя» [11]. 
Соответственно, автор выделяет вполне конкрет-
ные обязательные составляющие (признаки) 
понятия способа защиты прав граждан: принуди-
тельный характер, воздействие на правонаруши-
теля, восстановление нарушенных прав. Разуме-
ется, перечисленное актуально в части защиты 
гражданских прав и в публично-правовых отно-
шениях.

Определенные законом способы защиты 
прав граждане могут применить как в судебном, 
так и административном порядке. В частности, 
статьей 11 ГК РФ установлено, что «защита нару-
шенных или оспоренных гражданских прав осу-
ществляет суд, арбитражный суд или третейский 
суд в соответствии с их компетенцией» [1], а пун-
ктом 2 приведенной статьи определено, что «в 
случаях, предусмотренных законом, защита 
гражданских прав осуществляется в администра-
тивном порядке» [1]. При этом, конкретный пере-
чень таких случаев законодателем не установлен, 
что, на наш взгляд, является существенным про-
белом с точки зрения развития института защиты 



56  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

прав и законных интересов граждан в админи-
стративном порядке.

При этом, российская действительность 
такова, что защита прав граждан в судебном 
порядке гораздо более применима, что нельзя 
сказать об административном порядке. Связано 
это, в том числе, с тем, что большая часть граж-
данско-правовых способов защиты, закреплен-
ных в статье 12 ГК РФ, может быть использована 
только в суде  [10]. 

Также в качестве фактора «применимости» 
судебного порядка защиты прав граждан в науч-
ной среде отмечают его «универсальность» [12], 
что достигается за счет его неограниченности 
или, по мнению заслуженного юриста Россий-
ской Федерации В.П. Кашепова, всеобщности. 
Такая неограниченность или всеобщность судеб-
ной защиты закреплена в Конституции Россий-
ской Федерации. Сангаджиева К.В. [12] придер-
живается такой позиции и указывает на не слу-
чайность термина «каждый» [субъект, чьи права 
обеспечиваются судебной защитой], закреплен-
ного в статье 46 Конституции РФ, что говорит о 
неперсонифицированности судебной защиты и 
об отсутствии как таковых ограничений на при-
менение такого способа защиты гражданских 
прав.

Также в контексте публично-правовых отно-
шений принципиально важным выступает обяза-
тельный характер судебных решений для всех 
субъектов права, в том числе для публичных 
органов власти: как указывает Сангаджиева К.В., 
суды выносят решения от имени государства, а 
государство, в свою очередь, обеспечивает 
исполнение этих решений [12]. 

Иными словами, сама правовая природа 
судебного порядка защиты прав граждан предпо-
лагает его первостепенное значение в части обе-
спечения охраны права, и, как следствие, актив-
ное использование гражданами, в том числе – в 
контексте публично-правовых отношений.

Однако представляется, что судебный спо-
соб защиты прав граждан Российской Федера-
ции в публично-правовых отношениях, несмотря 
на его ключевую роль в обеспечении правовой 
справедливости в стране, не всегда эффективен 
как для всей судебной системы Российской 
Федерации, так для самих граждан. 

Несмотря на открытый перечень способов 
защиты прав граждан в судебном порядке, закре-
пленных в статье 12 ГК РФ, граждане Российской 
Федерации вправе использовать те или иные спо-
собы защиты лишь в конкретных случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации: в своем Определении Конституцион-
ный суд постановил, что «из права каждого на 
судебную защиту не вытекает возможность 
выбора гражданами по своему усмотрению спо-
собов и процедур судебной защиты» [5]. На наш 
взгляд, это порождает ситуации, когда в разрезе 

публично-правовых отношений гражданином 
применяются те или иные способы защиты прав 
ненадлежащим образом, в связи с чем могут воз-
никнуть риски отказа в удовлетворении соответ-
ствующего искового заявления. 

Более того, для граждан представляет 
сложность формулирования самих требований в 
исковом заявлении и их правового обоснования, 
в результате чего суды зачастую обоснованно 
отказывают в удовлетворении таких требований. 
Так, например, как следует из кассационного 
определения Второго кассационного суда общей 
юрисдикции от 10 марта 2021 г. по делу N 
88а-5553/2021г., гражданка обратилась в суд с 
административным исковым заявлением, в кото-
ром просила признать незаконными отказ Управы 
района Проспект Вернадского г. Москвы, отказ 
Префектуры ЗАО г. Москвы в принятии необходи-
мых мер для проверки деятельности ЖСК «Инду-
стрия» в части незаконных и необоснованных 
отказов в установлении пандуса на крыльце 
перед входом в подъезд и на лестничном марше в 
подъезде [3]. Разрешая дело по существу, суды 
пришли к выводу об отсутствии правовых осно-
ваний для удовлетворения исковых требований 
исходя из того, что, помимо прочего, в полномо-
чия ответчика не входит проведение проверок в 
отношении ЖСК как и вынесение предписаний в 
их адрес, что свидетельствует об отсутствии пра-
вовых поводов для признания бездействия неза-
конным и прав административного истца нару-
шенными [3].

Также ввиду сложности публично-правовых 
отношений как таковых нередко возникают про-
блемы определения вида судопроизводства. В 
частности, Горбунова И.В., рассматривая такую 
проблему с точки зрения оспаривания действий 
(бездействия) и решений органов публичной вла-
сти, считает, что сегодня остаются актуальными 
«затруднения с применением процессуального 
закона в части определения вида судопроизвод-
ства и подведомственности таких дел общим 
судам и арбитражным» [8]. Шатохин А.Ю. также 
приводит анализ судебной практики по вопросам 
государственного пожарного контроля и соответ-
ствующих предписаний органов власти, свиде-
тельствующий о существовании проблемы некор-
ректного определения гражданами и юридиче-
скими лицами вида судопроизводства в рассма-
триваемой сфере правоотношений [14].

Вместе с тем, сами суды неоднократно пре-
пятствуют обеспечению защиты прав граждан. 
Как следует из кассационного определения 
Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 
мая 2020 г. N 43-КА20-2, Коллегией были при-
знаны существенными допущенные судом апел-
ляционной инстанции нарушения норм процессу-
ального права, которые повлекли за собой выне-
сение незаконного судебного акта, без отмены 
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чего, в свою очередь, невозможно восстановле-
ние и защита прав и законных интересов гражда-
нина [4].

Таким образом, исходя из своей правовой 
природы, судебный порядок защиты прав в 
публично-правовых отношениях не всегда 
эффективен для самого гражданина ввиду нали-
чия ряда правовых нюансов, связанных как со 
сложностью правового обоснования граждани-
ном исковых требований, определением вида 
судопроизводства, так и с допущением наруше-
ний норм процессуального права непосред-
ственно судами Российской Федерации. Более 
того, в силу большей применимости такого 
порядка защиты прав граждан кратно возрастает 
нагрузка, которая приходится на судебную 
систему судов различных инстанций, увеличива-
ется количество дел в производстве судов, и, как 
следствие, снижается качество правосудия.

В этой связи актуальным становится вопрос 
выбора альтернативного, более гибкого и про-
стого с точки зрения правового обоснования, 
способа защиты прав граждан в публично-право-
вых отношениях, которым, как представляется, 
выступает административный порядок защиты 
прав граждан. 

Как было отмечено ранее, одним из основ-
ных способов защиты гражданских прав в 
публично-правовых отношениях в рамках адми-
нистративного порядка, как правило, выступает 
обращение гражданина в уполномоченный орган 
с целью обеспечения правовой защиты и охраны 
его прав, который регламентируется Федераль-
ным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Калинина С.В., рассматривая понятие адми-
нистративно-правовой защиты с точки зрения 
обращения гражданина, определяет его через 
«деятельность уполномоченных органов публич-
ной власти и их должностных лиц по обеспече-
нию реализации, охраны и восстановления права 
на обращение посредством административного 
воздействия на виновных» [9]. Наблюдаем, что 
научный деятель указывает на особенный статус 
органов публичной власти в контексте защиты 
прав граждан и его ответственность за результат 
защиты прав гражданина. Представляется, что 
такая позиция весьма оправдана, поскольку воз-
ложение на органы публичной власти такой ответ-
ственности, которая, в том числе, определена 
Конституцией Российской Федерации, должно в 
большей мере способствовать обеспечению 
реальной защиты прав граждан.

В доктрине неоднократно отмечается 
эффективность такого порядка и соответствую-
щих способов защиты прав граждан именно в 
контексте публично-правовых отношений. Еще в 
начале становления правовой основы защиты 
прав граждан в Российской Федерации Е.Е. Бог-

данова, описывая преимущества защиты граж-
данских прав в административном порядке, ука-
зывала на оперативность осуществления защиты 
права, что отличает его от судебного порядка [10].

Однако, несмотря на имеющийся неоспори-
мый потенциал применения указанного порядка 
защиты прав граждан в публично-правовых отно-
шениях, действующее законодательство Россий-
ской Федерации не уделяет должного внимания 
способам административной защиты прав, сво-
бод и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц. Как было отмечено ранее, сегодня 
оно во многом лишь декларирует возможность 
защиты нарушенного права, не устанавливая кон-
кретных действенных способов восстановления 
нарушенных прав, а также адекватные компенса-
ционные механизмы [8].

Вновь отметим, что статьей 11 ГК РФ ука-
зано, что «защита гражданских прав в админи-
стративном порядке осуществляется лишь в слу-
чаях, предусмотренных законом». В частности, 
такие случаи определены конкретными положе-
ниями законодательства Российской Федерации, 
а именно: статьей ГК РФ 1248 («Споры, связан-
ные с защитой интеллектуальных прав») и 1406 
(«Споры, связанные с защитой патентных прав»), 
статьей 105 Федерального закона №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», статьей 20 Закона Рос-
сийской Федерации № 2395-1 «О недрах» и ста-
тьей 15 Федерального закона №123-ФЗ «Об упол-
номоченном по правам потребителей финансо-
вых услуг».

Наблюдаем, что законодатель предусмо-
трел конкретные случаи, когда защита граждан-
ских прав может осуществляться в администра-
тивном порядке. При этом, возможности защиты 
прав граждан выходят далеко за очерченные 
рамки и административный порядок может быть 
применен гражданином и в других ситуациях, 
например, в рамках оспаривания действий (без-
действия) органа государственной власти при 
непосредственном к нему обращении в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
Таким образом, закрепленные в ГК РФ положе-
ния, касающиеся применения административного 
порядка защиты прав граждан, отражают далеко 
не все случаи, в рамках которых административ-
ный порядок допустим.

Как следствие – ввиду отсутствия четких 
правовых оснований обращения в уполномочен-
ные органы по вопросам защиты нарушенных 
прав, сегодня гражданин сталкивается с рядом 
трудностей, из-за чего его требование не всегда 
разрешается положительно. Зачастую ввиду 
отказа административных органов гражданин 
обращается в суд за защитой своих прав, что, как 
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показывает судебная практика, также не гаранти-
рует защиту нарушенного права.

Пример такого отказа прослеживается в 
решении Советского районного суда города Там-
бова от 28.06.2022г. по делу № 2а-1061/2022 
(вступило в законную силу 29.07.2022г.), когда 
гражданка, не согласившись с вынесенным 
постановлением об удержании исполнительного 
спора, сначала обратилась к начальнику отдела 
судебных приставов с заявлением об отмене 
вынесенного постановления, а затем, получив 
отказ, обратилась в суд. Однако судом было 
отказано в удовлетворении исковых требований 
гражданина об оспаривании и отмене поста-
новления судебного пристава-исполнителя о 
взыскании исполнительного сбора, ссылаясь на 
отсутствие нарушений прав и законных интере-
сов административного истца [2]. Иными сло-
вами, гражданка не смогла в полной мере осуще-
ствить защиту своих прав ни в административном 
порядке, ни в судебном.

Подобные случаи являются распространён-
ными на практике и, с одной стороны, граждане 
реализуют своё право на судебную защиту, а с 
другой, вынуждены обращаться повторно за 
защитой своих прав в суд с надеждой на то, что 
их права всё же будут восстановлены, а админи-
стративный акт – признан незаконным.  Однако 
стоит отметить, что в правоприменительной прак-
тике встречаются и другие случаи, когда админи-
стративный орган отказывает гражданину в 
защите его нарушенных или оспариваемых прав, 
с ним соглашается суд первой инстанции, а суд 
апелляционной инстанции признает все вынесен-
ные акты недействительными и обязывает орган 
публичной власти устранить допущенные нару-
шения. 

Таким образом, в заключение стоит вновь 
подчеркнуть важность теоретизации и совершен-
ствования законодательного регулирования 
административного порядка защиты прав граж-
дан в контексте публично-правовых отношений. 
Поскольку механизм административно-правовой 
защиты прав имеет охранительную, контрольную, 
карательную, восстановительную и компенсаци-
онную функции [9], теоретизация и совершен-
ствование правовых основ института защиты 
прав граждан в административном порядке 
позволит решить многие проблемы правоприме-
нения и усилить защиту прав граждан в целом. 
Вместе с тем, для того, чтобы такой способ 
защиты был доступен и действительно позволял 
гражданам восстановить их нарушенные права и 
законные интересы, необходимо унифицировать 
ряд положений, связанных с данным институтом, 
закрепить определение административного 
порядка защиты прав граждан для целей воспол-
нения правовой неопределенности в применении 
отдельных положений закона, а также внести ряд 
изменений в отдельные нормативные акты, свя-

занные с порядком рассмотрения обращений 
граждан в разного рода возникающих правоот-
ношениях. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ «EX MORTUO» («ДОНОР – ТРУП»)

Аннотация. Данная научная работа посвящена правовому регулированию трансплантации «ex 
mortuo» («донор – труп»). Автор исследует особенности данного вида трансплантации, а также право-
вой и этический аспекты, связанные с извлечением органов у покойников. Работа включает анализ 
международного и национального законодательства и юридических практик в области трансплантации 
органов. В результате исследования, автор предлагает рекомендации по улучшению правового регу-
лирования трансплантации тканей и органов «ex mortuo», с учетом интересов как пациентов, так и 
медицинских организаций. Работа будет полезна для юристов, медицинских работников и других 
специалистов, занимающихся правовыми и медицинскими вопросами в области трансплантации орга-
нов.

Цель: исследовать правовые, этические и медицинские аспекты трансплантации органов и тка-
ней умерших доноров, а также оценить процесс сохранения органов после смерти и возможность 
использования их для трансплантации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Методы: Анализ и обобщение научной литературы по теме исследования. Изучение законода-
тельства Российской Федерации и правовых актов, регулирующих трансплантацию органов и тканей. 
Проведение экспертных интервью с медицинскими работниками, юристами и другими специалистами, 
связанными с трансплантацией «ex mortuo». Сбор и анализ статистических данных о числе трансплан-
таций и условиях их проведения. Разработка и использование анкетирования для получения мнения 
населения о трансплантации органов и тканей умерших доноров. Кейс-стади, т.е. изучение примеров 
реальной практики трансплантации органов и тканей в России и зарубежом. Сравнительный анализ 
существующих правовых и медицинских подходов к трансплантации «ex mortuo» в различных странах 
мира.

Выводы: Трансплантация органов и тканей умерших доноров (ex mortuo) является важным и 
актуальным медицинским вопросом, который позволяет спасти жизни многих пациентов. В России 
правовое регулирование трансплантации ex mortuo является неоднозначным и вызывает споры и дис-
куссии. Существует необходимость в доработке законодательства, для устранения противоречий и 
уточнения правил трансплантации ex mortuo.

Ключевые слова: трансплантация, «ex mortuo», донор-труп, правовое регулирование, междуна-
родное законодательство, национальное законодательство, этические аспекты.
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Annotation. This scientific work is devoted to the legal regulation of transplantation “ex mortuo” (“donor 
- corpse”). The author examines the features of this type of transplantation, as well as the legal and ethical 
aspects related to the extraction of organs from the deceased. The work includes an analysis of international 
and national legislation and legal practices in the field of organ transplantation. As a result of the study, the 
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author offers recommendations for improving the legal regulation of tissue and organ transplantation “ex 
mortuo,” taking into account the interests of both patients and medical organizations. The work will be useful 
for lawyers, health professionals and other professionals involved in legal and medical matters in the field of 
organ transplantation.

Objective: To investigate the legal, ethical and medical aspects of organ and tissue transplantation of 
deceased donors, and to assess the process of organ preservation after death and the possibility of using 
them for transplantation in accordance  with the legislation of the Russian Federation.

Methods: Analysis and synthesis of scientific literature on the topic of the study. Study of the legislation 
of the Russian Federation and legal acts regulating organ and tissue transplantation. Conducting expert 
interviews with medical professionals, lawyers and other specialists related to “ex mortuo” transplantation. 
Collection and analysis of statistical data on the number of transplants and their conditions. Design and use 
of questionnaires to obtain popular opinion on organ and tissue transplantation of deceased donors. Case-
herds, i.e. the study of examples of real practice of organ and tissue transplantation in Russia and abroad. 
Comparative analysis of existing legal and medical approaches to ex mortuo transplantation in various 
countries of the world.

Conclusions: Organ and tissue transplantation of deceased donors (ex mortuo) is an important and 
relevant medical issue that saves the lives of many patients. In Russia, the legal regulation of ex mortuo 
transplantation is ambiguous and causes controversy and discussion. There is a need to finalize legislation to 
eliminate contradictions and clarify the rules of ex mortuo transplantation.

Key words: transplantation, “ex mortuo,” donor-corpse, legal regulation, international legislation, 
national legislation, ethical aspects.

Трансплантация является одной из совре-
менных и эффективных технологий 

лечения, позволяющей спасти многие жизни при 
различных заболеваниях. Однако, данный вид 
лечения представляет собой сложный и много-
гранный процесс, который требует соблюдения 
множества правил и условий. Особое внимание 
должно быть уделено правовому регулированию 
этой области.

Цель настоящей научной работы заключа-
ется в изучении особенностей правового регули-
рования трансплантации в Российской Федера-
ции и зарубежных странах, а также в определе-
нии значимости регулирования этой области.

В процессе исследования были рассмо-
трены основные законодательные и нормативные 
акты, регулирующие трансплантацию в России и 
зарубежных странах, и проанализированы осо-
бенности правового регулирования. Кроме того, 
были выявлены проблемы, связанные с право-
вым регулированием данной области, а также 
предложены пути их решения.

Результаты данной работы могут быть акту-
альными для экспертов в области медицины и 
права, государственных органов, а также всех 
тех, кто интересуется вопросами транспланта-
ции.

Вопрос трансплантации от неживого донора 
вызывает наиболее острые дискуссии на сегод-
няшний день, поэтому он требует детального рас-
смотрения отдельно. Правовому регулированию 
изъятия органов и (или) тканей у трупа для транс-
плантации посвящен раздел II Закона о транс-
плантации. Можно сказать, что ст.8-10 данного 

Закона, определяют необходимые условия пра-
вомерности трансплантации.

Первоначальным условием для проведения 
трансплантации является причинение смерти 
потенциальному донору путем необратимой 
гибели мозга, что должно быть подтверждено 
консилиумом врачей-специалистов. В соответ-
ствии с ч.3 ст.9 Закона о трансплантации участие 
в диагностике смерти донора запрещено для 
трансплантологов и членов бригад, работающих 
в донорской службе и оплачиваемых ей. Это мера 
безопасности, которая направлена на предотвра-
щение возможных злоупотреблений и нарушений 
прав донора.

Следует отметить, что в медицине разли-
чают два вида смерти: клиническую и биологиче-
скую. Первая видима и обратима, так как может 
быть остановлена и человеку вернется жизнь. В 
этом случае человек продолжает считаться субъ-
ектом права, и врачи обязаны оказывать ему 
медицинскую помощь. Биологическая смерть 
навсегда прекращает жизнедеятельность всего 
организма и необратима, то есть организм уже не 
может быть восстановлен. В России при транс-
плантации органов и тканей используется крите-
рий биологической смерти - отсутствие деятель-
ности головного мозга. По истечении 24 часов 
после смерти мозга, клетки всего организма 
мертвы и их использование для трансплантации 
становится возможным. [1]

Обе эти модели (отсутствия согласия и 
запрошенного согласия) имеют общий фактор, 
который заключается в том, что трансплантации 
могут препятствовать заявления, выражающие 
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несогласие со стороны самого донора или его 
близких родственников на изъятие его органов 
после смерти. Несмотря на то, что обе модели 
допустимы в ЕС, предпочтение отдается модели 
запрошенного согласия. Переход к этой модели 
требует проведения широкой разъяснительной 
кампании о реальном месте клинической транс-
плантологии в здравоохранении, создания необ-
ходимых социальных и экономических условий и 
формирования правильного общественного мне-
ния. Примеры перехода к разным моделям в раз-
ных странах показывают, что неподготовленный 
переход к модели запрошенного согласия может 
навредить процессу клинической транспланта-
ции, в то время как позитивный опыт Испании 
демонстрирует важность постепенного перехода 
и общественного понимания принципов транс-
плантации. [2]

Безусловно, модель презумпции согласия 
обеспечивает интересы медицинских учрежде-
ний и больных, что подтверждается данными ста-
тистики: в Австрии, где действует данная 
презумпция, количество полученных таким обра-
зом, трансплантатов составляет 28,2 - 34,2 на 
миллион населения. Однако при такой модели 
нельзя исключить возможность злоупотребления 
тяжелым психологическим состоянием родствен-
ников умершего, в том числе такая система не 
учитывает и права личности на распоряжение 
своим телом. Сложившаяся ситуация порождает 
противоречие в действующем законодательстве, 
ведь получается, что у живого донора невоз-
можно изъять трансплантат без его прямо выра-
женного письменного согласия, а у мертвого 
можно. При этом согласия у родственников не 
спрашивается, главное чтобы отсутствовал 
запрет на изъятие с их стороны. Цели, преследу-
емые врачами в такой ситуации вполне ясны, 
стремясь максимально сохранить химический 
состав трансплантата, они стараются провести 
процедуру по изъятию его из организма донора 
как можно скорее, чтобы сохранить пригодность 
материала. Естественно, что времени на «перего-
воры» с родственниками не остается, да и веро-
ятность получить негативную реакцию при разго-
воре о трансплантации куда больше, чем полу-
чить согласие на изъятие для спасения человече-
ской жизни. Такое регулирование вопроса о 
трансплантации от неживого донора ставит врача 
в ситуацию, когда ему проще указать, что «на 
момент изъятия учреждение здравоохранения не 
было поставлено в известность о несогласии…».

Необходимо отметить, что должностное 
лицо, принявшее решение об изъятии трансплан-
тата, может получить негативную реакцию со сто-
роны родственников вплоть до судебного про-
цесса, если они узнают об изъятии органа. Такое 
нормативное регулирование допускает возникно-

вение ситуации, при которой несколько лиц выра-
жающих позицию об изъятии, не смогут прийти к 
единому мнению, и остается неясным кому отдать 
приоритет при разрешении ситуации. Во избежа-
ние конфликтных ситуаций между родственни-
ками умершего и врачами, последние обяза-
тельно должны спрашивать указанных лиц о 
наличии запрета и об их мнении в случае отсут-
ствия волеизъявления умершего по рассматри-
ваемому вопросу.

При правовом регулировании транспланта-
ции возникает также проблема отсутствия норма-
тивного акта или медицинского документа, в 
котором устанавливалась бы форма несогласия 
на изъятие органов или тканей. Можно опреде-
лить, что несогласие может быть устным, но 
должно быть выражено в присутствии минимум 
двух свидетелей, либо письменным. При этом 
открытым также остается вопрос, в какой форме 
гражданин, его родственники, законный предста-
витель должны предупредить учреждение здра-
воохранения о своем волеизъявлении относи-
тельно изъятия, что требуется в соответствии с 
требованиями ст.8 Закона о трансплантации. Не 
определено должно ли это быть устное информи-
рование персонала больницы или письменное 
заявление с подписью главного врача, где оно 
должно находится, вместе со всей медицинской 
документацией, в личном деле пациента или у 
родственников. Эти вопросы имеют важное прак-
тическое значение, однако нигде не разрешены, 
а, следовательно, создается полный простор для 
злоупотреблений со стороны врачей (хотя чаще 
делают это они во имя спасения другого боль-
ного, но бывают и другие ситуации).

Также определенную трудность представ-
ляет разрешение вопроса о времени, в течение 
которого после смерти лица родственники, 
законный представитель могут заявить о своем 
несогласии. Учитывая тот факт, что большинство 
органов должны быть изъяты сразу после кон-
статации смерти человека (смерти мозга), но до 
полной остановки сердца, так как после оста-
новки сердца пересадка печени, легких невоз-
можна, то времени на получение согласия род-
ственников у врачей просто не остается. При 
этом нередки случаи, когда смерть насупила нео-
жиданно (например, в результате аварии, автока-
тастрофы) и нет даже времени установить лич-
ность самого погибшего. В таких случаях отсроч-
кой изъятия является реанимация.

 В медицинской практике известны два вида 
реанимации. Первая - в лечебных целях, приме-
няемая при клинической смерти, другая с целью 
дальнейшей трансплантации. Эта процедура 
позволяет разрешить проблему сохранения 
донорских органов до решения вопроса о нали-
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чии (отсутствии) запрета на изъятие и до подбора 
подходящего реципиента. [3]

Однако, осуществление реанимационных 
мероприятий в отношении тела уже мертвого 
человека, как и изъятие трансплантата ex mortuo, 
является вмешательством в права личности, 
нарушением права личной неприкосновенности. 
В этом случае видимо, следует рассуждать так, 
что отсутствие запрета на трансплантацию явля-
ется одновременно и отсутствием запрета на реа-
нимацию для сохранения трансплантатов.

Некоторые ученые считают безнравствен-
ной реанимацию с целью трансплантации: 
«Нельзя предпринимать реанимацию, если жизнь 
действительно утрачена, с единственной целью, 
чтобы иметь возможность изъять трансплантат 
из организма человека, неизбежно обреченного 
на смерть». По их мнению, в данном случае орга-
низм человека уже играет роль некоего храни-
лища органов, «консервной банки», предназна-
ченной пережидать до определенного момента, 
что является недопустимым кощунством.

С другой стороны, процедура реанимации 
тела необходима, так как утрата жизнеспособных 
органов является преступлением для сотен без-
надежных больных, стоящих на очереди в «листе 
ожидания».

Законодатель в п.6.4 Инструкции №460 
регламентировал только возможность продолже-
ния реанимационных мероприятий, когда они 
начаты до установления смерти мозга. Вопрос о 
реанимации для целей донорства должен быть 
четко отрегулирован, и здесь следует согласиться 
с предложенной Я. Дргонцем и П. Холлендером 
концепцией: реанимация для трансплантации 
запрещена, если человек может прийти в созна-
ние, но безнадежен; если человек безнадежен, 
находится в бессознательном состоянии и его 
приход в себя невозможен, то реанимация для 
трансплантации возможна.

Как быть в случае, если пациент оформил 
отказ от реанимации, но она необходима для 
пересадки органов, для которой нет запрета? 
Ведь врачи не имеют права нарушить его волю. В 
данном случае, следует полагать, что реанимация 
для трансплантации не является средством спа-
сения жизни самого больного, от которого он 
отказался.

Сама процедура трансплантации регламен-
тируется Приказом №189.

При поступлении потенциального донора 
ответственный в конкретный период времени 
медицинский работник не позднее первого часа 
поступления сообщает о нем бригаде специали-
стов по забору и заготовке органов.

Проводится иммунологическое типирова-
ние донора для подбора реципиента.

Если неизвестно о несогласии данного лица, 
либо его близких родственников (законного пред-
ставителя) с разрешения главного врача бригада 
может приступить к изъятию органов.

Изъятый трансплантат доставляют в соот-
ветствующее медицинское учреждение для про-
ведения операции. В случае заготовки сердца, 
комплекса сердце-легкие, печени транспортиру-
ется донор-труп и после изъятия органов достав-
ляется обратно в медицинское учреждение, но 
при международной трансплантации использу-
ется методика изъятия.

Важной особенностью договора трансплан-
тации «ex mortuo» является момент определения 
смерти человека – донора. [4]

Момент смерти человека устанавливается в 
соответствии с Инструкцией по определению 
критериев и порядка определения момента 
смерти человека, прекращения реанимационных 
мероприятий (утв. Приказом Минздрава РФ от 4 
марта 2003 г. No 73). Констатация смерти чело-
века наступает при смерти мозга или биологиче-
ской смерти человека (необратимой гибели чело-
века). 

Порядок констатации смерти мозга опреде-
лен в Инструкции по констатации смерти чело-
века на основании диагноза смерти мозга (утв. 
Приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 20 декабря 2010 г. No 460) 
(далее - Инструкция). Инструкцией предусмо-
трены условия для установления диагноза смерти 
мозга, комплекс клинических критериев, наличие 
которых обязательно для установления диагноза 
смерти мозга, дополнительные (подтверждаю-
щие) тесты к комплексу клинических критериев, 
продолжительность наблюдения, порядок уста-
новление диагноза смерти мозга и документация. 

Смерть мозга наступает при полном и 
необратимом прекращении всех функций голов-
ного мозга, регистрируемом при работающем 
сердце и искусственной вентиляции легких. 
Смерть мозга эквивалентна смерти человека. 
Решающим для констатации смерти мозга явля-
ется сочетание факта прекращения функций 
всего головного мозга с доказательством необра-
тимости этого прекращения. 

Право на установление диагноза смерти 
мозга дает наличие точной информации о причи-
нах и механизмах развития этого состояния. 
Смерть мозга может развиваться в результате 
его первичного или вторичного повреждения.  [5]

Смерть мозга в результате его первичного 
повреждения развивается вследствие резкого 
повышения внутричерепного давления и обу-
словленного им прекращения мозгового кровоо-
бращения (тяжелая закрытая черепно - мозговая 
травма, спонтанные и иные внутричерепные кро-
воизлияния, инфаркт мозга, опухоли мозга, 
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закрытая острая гидроцефалия и др.), а также 
вследствие открытой черепно-мозговой травмы, 
внутричерепных оперативных вмешательств на 
мозге и др. 

Вторичное повреждение мозга возникает в 
результате гипоксии различного генеза, в том 
числе при остановке сердца и прекращении или 
резком ухудшении системного кровообращения, 
вследствие длительно продолжающегося шока и 
др. 

Диагноз смерти мозга не рассматривается 
до тех пор, пока не исключены следующие воз-
действия: интоксикации, включая лекарствен-
ные, первичная гипотермия, гиповолемический 
шок, метаболические эндокринные комы, а также 
применение наркотизирующих средств и миоре-
лаксантов. 

Диагноз смерти мозга должен быть уста-
новлен на основании клинических тестов (пп. 3.1 
-3.9 Инструкции). Дополнительные тесты выпол-
няются для подтверждения клинического диа-
гноза смерти мозга в тех ситуациях, где имеются 
сложности в определении отсутствия окулоцефа-
лических и окуловестибулярных рефлексов 
(травма или подозрение на травму шейного 
отдела позвоночника, перфорация барабанных 
перепонок). В этом случае обязательно прово-
дится ЭЭГ- исследование. Для укорочения необ-
ходимой продолжительности наблюдения прово-
дится панангиография магистральных артерий 
головы (п. 5 Инструкции). 

При первичном поражении мозга для уста-
новления клинической картины смерти мозга 
длительность наблюдения должна быть не менее 
6 часов. Данный период наблюдения может быть 
сокращен, если сразу же после установления 
выпадения функций мозга проводится двукрат-
ная панангиография магистральных артерий 
головы, выявляющая прекращение мозгового 
кровообращение В данной ситуации смерть мозга 
констатируется без дальнейшего наблюдения. 

При вторичном поражении мозга для уста-
новления клинической картины смерти мозга 
длительность наблюдения должна быть не менее 
24 часов, а при подозрении на интоксикацию дли-
тельность наблюдения увеличивается до 72 
часов. В течение этих сроков каждые 2 часа про-
изводится регистрация результатов неврологиче-
ских осмотров, выявляющих выпадение функций 
мозга. Данный период наблюдения также может 
быть сокращен, если сразу же после установле-
ния выпадения функций мозга проводится дву-
кратная панангиография магистральных артерий 
головы, выявляющая прекращение мозгового 
кровообращения. 

Все члены комиссии должны иметь опыт 
работы по специальности не менее 5 лет. Назна-
чение состава комиссии и утверждение прото-

кола установления смерти мозга производится 
заведующим реанимационным отделением, где 
находится больной, а во время его отсутствия - 
ответственным дежурным врачом учреждения. В 
протоколе установления смерти мозга должны 
быть указаны данные всех исследований, фами-
лии, имена и отчества врачей - членов комиссии, 
их подписи, дата, час регистрации смерти мозга 
и, следовательно, смерти человека. 

В случае если умерший является потенци-
альным донором, в комиссию не могут вклю-
чаться специалисты, принимающие участие в 
заборе и трансплантации органов (транспланто-
логи и члены бригад, обеспечивающих работу 
донорской службы и оплачиваемых ею). Данный 
запрет на участие в диагностике смерти установ-
лен для профилактики недобросовестных дей-
ствий со стороны медицинского персонала. Огра-
ничение круга лиц, участвующих в констатации 
смерти донора, для предотвращения конфликта 
интересов имеется и в зарубежном законода-
тельстве. Так, в Бельгии и Норвегии к участию в 
диагностике смерти потенциального донора не 
допускаются врачи, участвовавшие в его лечении 
непосредственно перед смертью. 

При судебно-медицинском исследовании 
трупа изъятие органов допустимо, когда это не 
препятствует точности диагностики при первона-
чальном или повторном исследовании трупа. 
Поэтому в тех случаях, когда требуется проведе-
ние судебно- медицинской экспертизы, разреше-
ние на изъятие органов и тканей у трупа должно 
быть дано также судебно- медицинским экспер-
том, который делает об этом запись в своем 
заключении с письменным уведомлением об этом 
прокурора. 

Изъятие органов и тканей производится 
исключительно после завершения процедуры 
констатации необратимой гибели всего голов-
ного мозга потенциального донора (которая 
оформляется путем составления протокола уста-
новления смерти мозга) с разрешения главного 
врача учреждения здравоохранения при условии 
соблюдения требований законодательства о 
трансплантации. Правовое регулирование 
вопроса о волеизъявлении на изъятие органа или 
ткани у трупа осложняется тем фактом, что после 
смерти права на охрану человеческой личности 
переходят к третьим лицам - законным предста-
вителям донора. Кроме того, мы сталкиваемся с 
явным противоречием между интересами меди-
цины и права. С одной стороны, человека уже не 
вернуть, но в то же время пересадка органа или 
ткани может спасти жизнь другому человеку, и 
делать это нужно в максимально короткие сроки, 
пока не остановилось кровообращение. Однако с 
точки зрения охраны личных прав было бы целе-
сообразно признать за донором (или его закон-



65 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

ными представителями) диспозитивное право на 
распоряжение частями своего тела, как при 
жизни, так и после смерти.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
трансплантология - это сложный процесс, требу-
ющий не только высокой медицинской квалифи-
кации, но и правового регулирования. Правовое 
регулирование трансплантации проводится в 
различных странах по-разному, однако, в целом, 
все системы можно разделить на две модели: 
модель отсутствия согласия и модель запрошен-
ного согласия. Большинство стран, в том числе и 
в ЕС, предпочитают модель запрошенного согла-
сия, однако переход к этой модели должен прохо-
дить поэтапно, включая проведение разъясни-
тельной кампании о трансплантологии и форми-
рование общественного мнения. Кроме того, 
важно создание социальных и экономических 
условий, необходимых для поддержки транс-
плантации в каждом конкретном обществе. Ком-
плексное регулирование трансплантации вклю-
чает деятельность органов государственной вла-
сти, медицинских организаций, общественных 
организаций и недерегулируемых коммерческих 
структур, и должно быть направлено на сохране-
ние жизни и здоровья людей, а также на защиту 
прав доноров и реципиентов. В целом, правовое 
регулирование трансплантации является важным 
аспектом обеспечения высокого качества здра-
воохранения.

Заключение
В заключении научной работы «Об особен-

ностях правового регулирования трансплантации 
«ex mortuo»» можно отметить, что транспланта-
ция органов и тканей умерших доноров является 
сложным и многогранным вопросом. Это каса-
ется юридических, этических, медицинских и 
социальных аспектов этой проблемы.

Исследование показало, что в России 
трансплантация ex mortuo регулируется законо-
дательством, однако эти нормы требуют допол-
нительных уточнений и доработок. С точки зре-
ния медицинских аспектов, необходимо улучшать 
методы сохранения органов и тканей после 
смерти, чтобы увеличить эффективность транс-
плантации.

Следует также отметить, что общественное 
мнение по данной проблеме неоднозначно, и не 

всегда отражает реальную ситуацию. Необхо-
димо проводить информационную работу и обра-
зовательную программу, чтобы население имело 
объективное и актуальное представление о важ-
ности трансплантации ex mortuo и ее правильной 
реализации.

В целом, исследование доказало актуаль-
ность и важность трансплантации органов и тка-
ней умерших доноров в Российской Федерации. 
Правильное и эффективное регулирование этой 
проблемы в соответствии с законодательством и 
медицинскими требованиями является залогом 
развития трансплантологии и спасения жизней 
многих людей в нашей стране.
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Концепция развития и регулирования 
прямых смешанных (мультимодальных) 

перевозок грузов в России (далее – Концепция) 
является документом отраслевого стратегиче-
ского планирования, определяющим цели и прио-
ритетные направления развития прямых смешан-
ных (мультимодальных) перевозок грузов в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также с учетом международного опыта 
правового регулирования данной сферы.

В соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.12.2017 № 1596 (далее – Госпрограмма), кор-
релирующей с Транспортной стратегией Россий-
ской Федерации на период до 2030 года с прогно-
зом на период до 2035 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 27.10.2021 № 3363-р (далее – Транспортная 
стратегия 2030 – 2035), приоритетами и целями 
государственной политики в сфере транспорта 
являются повышение транспортной доступности 
территорий, увеличение скорости доставки и 
объема провозимого груза, развитие мультимо-
дальных и транспортно-логистических техноло-
гий, цифровая трансформация транспортной 
отрасли [1]. 

К числу основных приоритетных мероприя-
тий по развитию перевозок грузов, необходимых 
для достижения основных целей Госпрограммы, 
относится повышение эффективности грузопе-
ревозок, укрепление авторитета российских 
логистических компаний и всего транспортного 
сектора в целом как внутри государства, так и в 
мировом экономико-политическом простран-
стве, в том числе посредством создания крепкой 
мультимодальной инфраструктуры.

В рамках проводимых мероприятий для 
достижения целей Госпрограммы и Транспортной 
стратегии 2030 – 2035 необходимо проводить 
комплексное совершенствование нормативной 
правовой базы, регулирующей сферу прямых 
смешанных (мультимодальных) перевозок. 

Концепция представляет собой систему 
взглядов на приоритетные цели, задачи и направ-
ления деятельности по реформированию прямых 
смешанных (мультимодальных) перевозок в Рос-
сии.

При подготовке Концепции проведен ком-
плексный анализ актуального состояния транс-
портного сектора, изучены вызовы, стоящие 
перед транспортной системой в современных 
условиях экономико-политической напряженно-
сти, изучен зарубежный опыт правового регули-

рования прямых смешанных перевозок, выяв-
лены проблемы правового регулирования ука-
занного вида перевозок в России и определен 
комплекс мер по их реформированию.

Положения Концепции направлены на повы-
шение уровня жизни граждан, обеспечение 
эффективного развития транспортной отрасли, 
укрепление сотрудничества с бизнес-сообще-
ством и логистическими компаниями, решение 
проблем, препятствующих развитию транспорт-
ной системы, совершенствование транспортного 
законодательства.

I. Современное состояние транспортного 
комплекса России

Транспорт представляет собой динамично 
развивающуюся отрасль, основная задача кото-
рой заключается в поддержании высокого уровня 
грузопотоков, быстроты и своевременности 
доставки грузов или пассажиров в любую точку 
мира, обеспечении единства и целостности эко-
номики государства, а также в укреплении авто-
ритета государства для долгосрочного сотрудни-
чества с российскими и иностранными организа-
циями. 

Безусловно, хорошо функционирующий и 
эффективный транспортный комплекс имеет 
огромное влияние на уровень жизни населения, 
свободное передвижение товаров и услуг, под-
держание высокой конкурентоспособности, при-
влекательности для инвесторов и развитие меж-
дународных связей. В то же время, при неста-
бильной внешней среде, стратегической задачей 
для государства является создание современной 
и надежной транспортной инфраструктуры, а 
также разработка новых правовых механизмов, 
которые соответствуют потребностям современ-
ного общества и государства [2].

В 2020 году мир столкнулся с сильнейшим 
вызовом, связанным с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 и оказав-
шим влияние на все сферы жизни общества, в 
том числе на транспортную отрасль [3]. Снижение 
спроса на транспортные услуги как внутри госу-
дарства, так и за его пределами, закрытие гра-
ниц, падение мировых рынков сырья и снижение 
производительности компаний существенно 
повлияли на деятельность различных сфер жизни 
общества. 

По итогам 2020 года объем перевозок гру-
зов (по данным Госпрограммы) составил 6,9 млрд. 
тонн, что в процентном соотношении составляет 
94, 9 % к уровню 2019 года, грузооборот – 2931 
млрд. т-км (97, 9 %), коммерческий объект пере-
возок грузов и коммерческий грузооборот – 2, 9 
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млрд. тонн (96, 1 %) и 2809, 1 млрд. т-км (97,9 %) 
[4].

Несмотря на эти и другие внешние обстоя-
тельства, транспорт продолжал осуществлять 
активную работу по поддержанию стабильности 
грузо- и пассажиропотоков, обеспечению безо-
пасных, бесперебойных перевозок различными 
видами транспорта. Ситуация, оказавшая влия-
ние на весь мир, послужила своего рода катали-
затором переосмысления существующих страте-
гий развития транспортной отрасли, норматив-
ной правовой базы, а также стала отправной точ-
кой к поиску эффективных способов организации 
перевозок грузов различными видами транспорта. 

Несмотря на значительные достижения 
транспортного комплекса, уровень его развития 
в настоящее время недостаточно отвечает 
потребностям и современным социально-эконо-
мическим реалиям. 

Также одним из вызовов, с которым стол-
кнулся рынок грузоперевозок, является введен-
ные санкции и ограничения против Российской 
Федерации странами Запада. Изменения, прои-
зошедшие в 2022 году, заставили кардинально 
пересмотреть привычные и слаженные подходы, 
перестроить специфику взаимодействия биз-
нес-сообщества и логистических компаний.

Так, в 2022 году приостановили свою работу 
такие крупные зарубежные перевозчики, как TNT, 
FedEx (FedEx Corporation), UPS (United Parcel 
Service). Компания DHL (международная служба 
экспресс-доставки) осуществляет перевозку по 
территории России и за границу, но ввела ограни-
чения на импорт и экспорт в ряд стран [5]. Судо-
ходные компании – ONE, HMM, Hapag-Lloyd, 
MSC, CMA CGM и Maersk – приостановили свою 
деятельность. 

Одновременно с тем, российским перевоз-
чикам закрыли доступ к европейским портам, 
запрещен въезд грузовым автомобилям из Рос-
сии и Беларуси на территорию Евросоюза [6]. 
Значительно усилился контроль и увеличилось 
время проверки документов перевозчиков на 
таможенных пунктах. 

Это повлияло на увеличения сроки доставки 
груза в пункт назначения, значительно повысило 
стоимость транспортных услуг, усилило степень 
загруженности транспортного сообщения. 

Несомненно, что ситуация, вызванная пан-
демией, а в последующем, введенными странами 
Запада санкциями против России, повлияли на 
государство. Вместе с тем указанные ограниче-
ния создают уникальное «пространство возмож-
ностей», которое необходимо использовать для 
укрепления и совершенствования транспортного 
сектора, развития отечественного производства, 
построения новых логистических цепочек для 
осуществления импорта и экспорта товаров, 

переориентация на новых торговых партнеров (в 
частности, укрепление сотрудничества с азиат-
скими торговыми домами).

На сегодняшний день успех транспортного 
сектора зависит от легкости и быстроты осу-
ществления перевозки. С этой целью необходимо 
адаптировать перевозку в прямом смешанном 
сообщении к новым условиям, внедрять новые 
методы и инструменты правового регулирования 
отношений в данной сфере.

Сегодня на совершенствование и цифрови-
зацию транспортной отрасли направлены колос-
сальные ресурсы. Однако технологическая и 
логистическая модернизация транспортного сек-
тора должна идти параллельно с модернизацией 
правового обеспечения отрасли. Вместе с тем 
современная система транспортного законода-
тельства Российской Федерации характеризу-
ется высокой противоречивостью правовых 
норм, достаточной разобщенностью и отсут-
ствием единой, целостной системы.

Существование многочисленных отрасле-
вых кодексов, уставов, иных нормативных право-
вых актов, регламентирующих специфику пере-
возки грузов различными видами транспорта, 
отсутствие единого нормативного правового акта 
(закона о прямых смешанных перевозках), 
порождает ряд проблем правового регулирова-
ния и свидетельствует о неэффективности дей-
ствующего транспортного законодательства. 

В настоящее время назрела необходимость 
проведения анализа правового регулирования 
прямых смешанных (мультимодальных) пере-
возок в Российской Федерации, изучить актуаль-
ные проблемы в исследуемой области и предло-
жить возможные пути для их решения. Кроме 
того, необходимо направить усилия на изучение 
уже существующих положений транспортного 
законодательства, а также проекта закона для 
проработки и совершенствования текста проекта 
с целью его адаптации к современным условиям 
и потребностям общества, а также интересам 
государства.

II. Цель и задачи Концепции
С учетом актуального состояния рынка 

транспортных услуг, а также выявленных про-
блем его функционирования, основной целью 
Концепции является создание единой правовой 
основы в сфере прямых смешанных (мультимо-
дальных) перевозок в Российской Федерации, 
направленной на реализацию следующих задач:

– определение ключевых параметров раз-
вития экосистемы отношений по прямой смешан-
ной (мультимодальной) перевозке;

– создание благоприятных условий для 
повышения уровня жизни граждан и обеспечения 
национальных интересов;
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– увеличение скорости и объемов провози-
мых грузов, сокращение сроков и стоимости 
перевозки за счет реализации транспортного 
потенциала российской транспортной инфра-
структуры и использования наиболее безопас-
ного, быстрого, экономичного вида транспорта с 
учетом географических особенностей России;

– анализ и систематизация действующего 
транспортного законодательства, определение 
наиболее эффективных решений для совершен-
ствования правового регулирования в сфере 
прямых смешанных (мультимодальных) пере-
возок;

– повышение конкурентоспособности рос-
сийской экономики;

– обеспечение устойчивого развития транс-
портного комплекса, долгосрочного сотрудниче-
ства с отечественными и зарубежными транс-
портными компаниями;

– укрепление национальной безопасности, 
обороноспособности и территориального един-
ства государства;

– содействие использованию цифровых тех-
нологий в транспортной среде.

III. Основные механизмы реализации 
Концепции

В целях минимизации и устранения рисков, 
существующих в транспортной сфере и исследо-
ванных в Концепции, необходимо проводить ком-
плексные изменения, направленные на разра-
ботку на федеральном уровне единого закона о 
прямых смешанных (мультимодальных) перевоз-
ках.

В качестве основных механизмов Концеп-
ции предлагается:

– сформулировать единый понятийных 
аппарат, устранить терминологическую неопре-
деленность в области перевозок различными 
видами транспорта;

– создать механизмы регулирования дея-
тельности, установив соответствующие права, 
обязанности, режим ответственности участников 
прямой смешанной перевозки;

– определить правовой статус лица, ответ-
ственного за перевозку груза в прямом смешан-
ном (мультимодальном) сообщении – оператора;

– установить правовые основания и поря-
док взаимодействия транспортных организаций 
между собой по вопросам прямой смешанной 
(мультимодальной) перевозки;

– ввести в перевозочный процесс единый 
транспортный документ прямой смешанной пере-
возки и определить его суть;

– интегрировать процессы участников пря-
мой смешанной перевозки посредством исполь-
зования цифровых платформ;

– усовершенствования систему межведом-
ственного взаимодействия.
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Принципы права – это юридическая кате-
гория, под которой понимают «осново-

полагающие начала, выражающие сущность 
права как специфического социального регуля-
тора» [1, с. 18]. Выявление и формулирование 
принципов права – это одна из сложных задач, 
которая стоит перед юридической наукой. Теоре-
тики и практики права, исследуя основополагаю-
щие начала права, прилагают усилия для устра-
нения «произвольного» и «случайного» в праве, 
всего того, что нарушает системность в праве. 
Задача юриста, несомненно, состоит в поиске 
таких принципов права, которые помогут создать 
эффективно функционирующий правовой меха-
низм, способствующий действенному регулиро-
ванию общественных отношений.

Для упорядочивания и системного изучения 
большого объема правовой информации, содер-
жащейся в нормативных правовых актах, исполь-
зуют классификацию. Этот прием юридической 
техники позволяет классифицировать принципы 
права по тем или иным основаниям. 

Правовые принципы весьма многообразны, 
так как тесно связаны с юридической, политиче-
ской, социально-экономическими сферами кон-
кретного общества. В рамках данного подхода 
исследователи [2, 3] выделяют общесоциальные и 
специально-юридические принципы права. 

К общесоциальным принципам относятся 
политические (демократизм, многопартийность, 
разделение властей), идеологические (идеологи-
ческий плюрализм, формирование правового 
государства и гражданского общества), нрав-
ственные (справедливость, гуманизм), экономи-
ческие (свобода договора, равенство всех форм 
собственности), социально-структурные (обеспе-
чение социального благополучия, приоритет 
интересов личности).

Специально-юридические принципы сфор-
мировались в праве в качестве «специфических 
средств и методов юридического управления 
делами общества. Вне правовой сферы они утра-
чивают свою значимость. К ним относятся: закон-
ность, выражение в праве воли и интересов 
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народа, равенство всех граждан перед законом, 
единство (сочетание) прав и обязанностей, ответ-
ственность за вину, сочетание убеждения и при-
нуждения» [3, с. 9].

В монографии «Принципы права: понятие, 
применение» болгарский исследователь Я. Стои-
лов, рассматривая принципы права, выделяет 
следующие виды: 

• общественно-политические и присущие 
праву принципы;

• общие и специальные принципы; 
• принципы частного и публичного права; 
• принципы национального и международ-

ного права; 
• hard law и soft law принципы [4, с. 149-190].
В научной литературе и учебной литературе, 

отмечают М.Н. Марченко и Е.М. Дерябина, зависи-
мости от того, распространяются ли принципы 
права на всю систему права, на несколько отрас-
лей или на одну отрасль права выделяют общие, 
межотраслевые и отраслевые принципы [5, с.174]. 

Общие принципы действуют во всех отрас-
лях права, к ним относят: справедливость, юриди-
ческое равенство граждан перед законом и судом, 
гуманизм, демократизм, единство прав и обязанно-
стей, сочетание убеждения и принуждения и др. 

Межотраслевые принципы, содержат пра-
вовые начала, присущие лишь нескольким отрас-
лям права. Таковыми являются, например: в 
арбитражно-процессуальном, гражданско-про-
цессуальном, уголовно-процессуальном праве – 
принцип состязательности, принцип осуществле-
ние правосудия только судом, принцип независи-
мости судей и др. 

 Отраслевые принципы содержат право-
вые начала, специфичные для отдельной отрасли 
права, обусловлены ее предметом и методом 
правового регулирования. К ним следует отнести: 
в уголовно-процессуальном праве – презумпцию 
невиновности; в трудовом праве – принцип сво-
боды труда, запрещение принудительного труда и 
дискриминации в сфере труда; в земельном 
праве – принцип целевого характера использова-
ния земли; в семейном праве – принципы добро-
вольности брачного союза мужчины и женщины, 
равенства прав супругов в семье, разрешения 
внутрисемейных вопросов по взаимному согла-
сию, приоритета семейного воспитания детей, 
заботы об их благосостоянии и развитии, обеспе-
чения приоритетной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных чле-
нов семьи; и др.

 Признание в рамках правовой системы, 
наряду с позитивным правом, обычного права, 
позволило прикоснуться к изучению принципов, 
содержащихся в обычном праве. Так, например, к 
принципам, отраженным в обычном праве ингу-
шей, относят коллективизм, коллективную ответ-

ственность, гостеприимство, а также принципы, 
нашедшие, впоследствии свое закрепление в 
позитивном праве – справедливость, демокра-
тизм, гуманизм, юридическое равенство граж-
дан. 

В соответствии с принципом справедливо-
сти наказание у ингушей, как правило, соответ-
ствовало характеру и степени общественной 
опасности деяния, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного.

Принцип гуманизма предполагал соблюде-
ние таких прав человека, как право на жизнь, на 
личную неприкосновенность, честь, достоинство 
и др. В адатах ингушей непозволительно было 
глумиться не только над живыми людьми, но и 
над мертвыми. Гуманное, человечное отношение 
должно было быть не только по отношению к 
человеку, но и к животным (запрещалось подре-
зание жил у скота, отрезание хвоста у лошади, 
убийство чужой собаки).

Принцип юридического равенства граждан 
в обычном праве ингушей предполагал отсут-
ствие сословных различий среди ингушей. Все 
ингуши пользовались одинаковыми правами и 
составляли один общий класс без подразделения 
на сословия. 

Ввиду этого, следует отметить, что «обыч-
но-правовые принципы, несомненно, имеют ту же 
природу, что и принципы позитивного права, так 
как отражают исходные начала, идеи, представ-
ления субъектов о праве и определяют содержа-
ние правовых норм» [1, с. 20]. 

В рамках формационного подхода типоло-
гии права выделяют принципы рабовладельче-
ского, феодального, буржуазного и социалисти-
ческого права. 

По форме внешнего выражения различают 
принципы, которые закреплены «в законодатель-
стве прямо либо косвенно, а также выделяемые в 
постановлениях Конституционного Суда и Пле-
нума Верховного Суда РФ» [6, с. 184].

Прямо закрепленные правовые принципы 
отражены нормах права, а косвенно закреплен-
ные могут вытекать лишь из общего смысла зако-
нодательства. Процесс выведения принципов 
права из общего смысла законодательства чре-
ват вероятностью неправильного уяснения пра-
воприменителем воли законодателя.

Для эффективного регулирования обще-
ственных отношений все принципы права должны 
быть закреплены в виде нормы права. «Начало, 
основоположение, не выраженное легально, 
какое бы фундаментальное и значимое для 
системы, отрасли или института права оно не 
было, так и останется идеей в лучшем случае, 
размытой в тексте закона, в худшем – в разуме 
субъекта ее выразившего» [7, с. 36]. 
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Подводя итог следует отметить, что класси-
фикация принципов права направлена на упоря-
дочение правовых принципов. Различные осно-
вания классификации позволяют глубже иссле-
довать специфику принципов права, выявить их 
роль и значение в регулировании общественных 
отношений. 

Принципы права должны выступать своео-
бразным «маяком» правового регулирования не 
только для теоретиков и практиков в области 
права, но и для рядовых граждан. 
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Согласно одному из распространенных 
определений, правоотношение – это 

общественное отношение, урегулированное нор-
мами права, участники которого имеют соответ-
ствующие субъективные права и юридические 
обязанности[1]. 

Взаимоотношения, которые складываются 
между медицинскими организациями и гражда-
нами в процессе получения последними медицин-
ской помощи (или медицинских услуг, здесь 
отсутствует принципиальная разница), есть пра-
воотношения, имеющие свою структуру. Субъек-
тами правоотношений, возникающих при оказа-
нии медицинской помощи, являются медицинские 
организации и пациенты. 

Сегодня наиболее распространенными тео-
риями об объекте правоотношения являются 
монистическая и плюралистическая. Согласно 
первой, объектом правоотношения является 
поведение обязанного лица. В основе же плюра-

листической теории лежит теория сложного объ-
екта, а, в зависимости от вида правоотношения к 
его объектам, могут быть отнесены как матери-
альные и нематериальные блага, так и права, 
информация, поведение и действия субъектов[2]. 
Вторая теория, в случае получения медицинской 
помощи пациентом, видится приоритетной, в 
этом случае объектами правоотношения явля-
ются здоровье человека и его жизнь. Целью дан-
ной статьи является рассмотрение юридических 
обязанностей пациентов при получении медицин-
ской помощи в Российской Федерации.  

Стоит сразу отметить значительный дисба-
ланс между правами и обязанностями медицин-
ских организаций и пациентов в процессе оказа-
ния  медицинской помощи: у медицинских орга-
низаций значительное количество обязанностей 
при небольшом количестве субъективных прав, а 
у пациентов ровно обратная картина – значитель-
ное количество прав при малом числе юридиче-
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ских обязанностей. Более того, юридическая 
ответственность пациентов при нарушении их 
обязанностей в основном отсутствует.

В целом, обязанности пациентов можно 
разделить на общие и специальные. 

Общие обязанности – это юридические обя-
занности всех без исключения пациентов, специ-
альные – это обязанности отдельных групп паци-
ентов. Указанные группы пациентов могут разде-
ляться на основании возраста, пола, социального 
статуса, состояния здоровья, наличия или отсут-
ствия у них отдельных заболеваний и т.д. Общие 
обязанности пациентов указаны в статье 27 
Федерального закона №323-ФЗ «Об основах 
охране здоровья граждан в РФ»[3]  (далее – 
Основы): граждане обязаны заботиться о сохра-
нении своего здоровья, а также граждане, нахо-
дящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим 
лечения, в том числе определенный на период их 
временной нетрудоспособности, и правила пове-
дения пациента в медицинских организациях. Ни 
в Основах, ни в других законах не содержится 
конкретный перечень действий, направленных на 
сохранение здоровья, что позволяет истолковы-
вать заботу о сохранении здоровья по-разному. 
Касательно второй общей обязанности пациен-
тов (соблюдение режима лечения и правил пове-
дения пациента в медицинской организации), то 
тут стоит отметить, во-первых, отсутствие норма-
тивного определения понятия «режим лечения». 
Если лечение – это комплекс медицинских вме-
шательств, выполняемых по назначению меди-
цинского работника, целью которых является 
устранение или облегчение проявлений заболе-
вания или заболеваний либо состояний пациента, 
восстановление или улучшение его здоровья, 
трудоспособности и качества жизни (ст. 2 Основ), 
то режим лечения – совокупность обязательных 
для исполнения требований медицинского работ-
ника в рамках реализации комплекса медицин-
ских мероприятий, составляющих лечение паци-
ента (определение автора). Во-вторых, следует 
отметитьотсутствие каких-либо подзаконных 
актов, содержащих какие-либо требования по 
содержанию правил поведения пациентов в 
медицинских организациях, которые были бы 
разработаны Министерством здравоохранения 
РФ. В настоящее время каждая медицинская 
организация должна разрабатывать данные пра-
вила самостоятельно. Однако в обязанности 
медицинских организаций, которые предусмо-
трены Основами, не входит разработка данных 
правил поведения пациентов. 

Необходимым предварительным условием 
медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство на основании пре-

доставленной медицинским работником в доступ-
ной форме полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с 
ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, о его последствиях, а также о 
предполагаемых результатах оказания медицин-
ской помощи (п. 1 ст. 20 Основ). В п. 9 указанной 
статьи содержится перечень случаев, когда меди-
цинское вмешательство оказывается без согла-
сия пациента либо его законного представителя. 
Данные случаи наступают, если медицинское 
вмешательство необходимо по экстренным пока-
заниям для устранения угрозы жизни человека и 
если его состояние не позволяет выразить свою 
волю или отсутствуют законные представители. 
Также подобные случаи могут наступить в отно-
шении лиц, страдающих заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, стра-
дающих тяжелыми психическими расстрой-
ствами, совершивших общественно опасные дея-
ния (преступления), а также при проведении 
судебно-медицинской экспертизы и (или) судеб-
но-психиатрической экспертизы, оказании пал-
лиативной медицинской помощи. В целом, так 
как описанные выше случаи из п. 9 ст. 20 Основ 
составляют незначительную долю от общего 
числа случаев оказания медицинской помощи, то 
можно считать, что дача информированного 
добровольного согласия является общей обязан-
ностью пациента.

Часть специальных обязанностей пациента 
содержится в той же ст. 27 Основ: граждане в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны проходить 
медицинские осмотры, а граждане, страдающие 
заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, обязаны проходить медицин-
ское обследование и лечение, заниматься про-
филактикой этих заболеваний. Также специаль-
ные обязанности пациента (при получении меди-
цинской помощи в рамках обязательного меди-
цинского страхования) содержатся в Федеральной 
законе №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ»[4]: предъявить по своему 
выбору полис обязательного медицинского стра-
хования на материальном носителе или документ, 
удостоверяющий личность; уведомить страховую 
медицинскую организацию об изменении фами-
лии, имени, отчества, данных документа, удосто-
веряющего личность, места жительства в тече-
ние одного месяца со дня, когда эти изменения 
произошли; осуществить выбор страховой меди-
цинской организации по новому месту житель-
ства в течение одного месяца в случае изменения 
места жительства и отсутствия страховой меди-
цинской организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин. Часть специальных обя-
занностей содержится в Законе РФ от 07.02.1992 
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№2300-1 «О защите прав потребителей»[5]: опла-
тить оказанные медицинские услуги (ч. 1 ст. 37), 
оплатить исполнителю фактически понесенные 
им расходы, связанные с исполнением обяза-
тельств по договору, в случае одностороннего 
отказа от исполнения договора (ст. 32). Эти обя-
занности распространяются на пациентов, полу-
чающих медицинские услуги платно, вне рамок 
обязательного медицинского страхования. 
Специальные обязанности пациентов закреплены 
и рядом других федеральных законов. Так, при 
осуществлении иммунопрофилактики, граждане 
обязаны выполнять предписания медицинских 
работников, в письменной форме подтверждать 
отказ от профилактических прививок (ст. 5 Феде-
рального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней»[6]). Лица, находящиеся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, обязаны 
проходить по назначению врача медицинской 
противотуберкулезной организации медицинское 
обследование и профилактические мероприятия, 
в том числе путем применения лекарственных 
препаратов; находиться под наблюдением в 
медицинской противотуберкулезной организации 
и соблюдать периодичность диспансерных прие-
мов (осмотров, консультаций) (ст. 13 Федераль-
ного закон от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреж-
дении распространения туберкулеза в Россий-
ской Федерации»[7]). 

Теперь стоит обратиться к вопросу юриди-
ческой ответственности пациентов в связи с 
нарушением своих юридических обязанностей.

Лицо, получающее медицинскую помощь 
(пациент), в рамках уголовного законодательства 
не является специальным субъектом ни одной из 
статей Уголовного кодекса РФ. В соответствии с 
Кодексом административных правонарушений 
РФ, возможно привлечение пациентов к админи-
стративной ответственности по ряду статей, 
например: ст. 6.1 (сокрытие источника заражения 
ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и кон-
тактов, создающих опасность заражения), ст. 6.3 
(нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения), статья 6.4 (нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований к эксплуата-
ции жилых помещений и общественных помеще-
ний, зданий, сооружений и транспорта), ст. 6.9.1 
(уклонение от прохождения диагностики, профи-
лактических мероприятий, лечения от наркома-
нии и (или) медицинской и (или) социальной реа-
билитации в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ) и некоторые другие. 

Сложнее стоит вопрос о гражданско-пра-
вовой ответственности пациентов. 

Эксперты Всемирной организации здраво-
охранения в 1980-х годах определили ориентиро-
вочное соотношение различных факторов обе-
спечения здоровья современного человека. На 
основе этого в 1994 году Межведомственная 
комиссия Совета безопасности Российской 
Федерации по охране здоровья населения в 
Федеральных концепциях «Охрана здоровья 
населения» и «К здоровой России» определила 
это соотношение применительно к нашей стране 
следующим образом: генетические факторы - 
15-20%, состояние окружающей среды - 20-25%, 
медицинское обеспечение - 10-15%, условия и 
образ жизни людей - 50-55%[8]. Под медицин-
ским обеспечением подразумевается медицин-
ский скрининг и проведение профилактических 
мероприятий, своевременная и полноценная 
медицинская помощь, а под условиями и образом 
жизни – т.н. здоровый образ жизни, который 
включает в себя в т.ч. отсутствие вредных привы-
чек (курение, употребление алкоголя), адекват-
ную двигательную активность, сбалансированное 
питание и прочее. Даже при оптимальном и каче-
ственном выполнении всех мероприятий по меди-
цинскому обеспечению человека, вклад медицин-
ских мероприятий в его здоровье составляет 
всего лишь 10-15%, при доле в 50-55% зависи-
мости здоровья человека от его собственного 
поведения и действий. В тоже самое время в 
законодательстве прямо не установлена юриди-
ческая ответственность за несоблюдение своих 
обязанностей. Налицо явный дисбаланс между 
возможностью воздействия на здоровье и уров-
нем ответственности за нарушения своих обязан-
ностей между медицинской организацией и граж-
данином. Однако, Конституционный Суд РФ в 
одном из своих определений, которое непосред-
ственно касается вопросов медицинской помощи, 
указал что «вместе с тем осуществляемое зако-
нодателем правовое регулирование - исходя из 
конституционных принципов правового государ-
ства, верховенства закона, а также принципа 
юридического равенства и вытекающих из него 
критериев разумности, необходимости и сораз-
мерности при определении условий реализации 
фундаментальных прав и их возможных ограни-
чений - должно обеспечивать баланс конституци-
онных ценностей, прав и законных интересов 
всех участников конкретных правоотношений»[9]. 
Указанный дисбаланс, безусловно, требует долж-
ной реакции законодателя.

Отсутствует ли гражданско-правовая ответ-
ственность пациентов за несоблюдение своих 
юридических обязанностей на самом деле и как 
она может быть реализована?

Данный вопрос встал особенно остро в 
последние годы на фоне кратного увеличения 
исковых заявлений пациентов и их родственни-
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ков о компенсации морального вреда в связи с 
некачественно оказанной медицинской помощью 
к медицинским организациям, в которых граж-
дане получали медицинскую помощь. С учетом п. 
48 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№33 от 15.11.2022 «О практике применения 
судами норм о компенсации морального вреда» 
медицинские организации, медицинские и фар-
мацевтические работники государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохране-
ния несут ответственность за нарушение прав 
граждан в сфере охраны здоровья, причинение 
вреда жизни и (или) здоровью гражданина при 
оказании ему медицинской помощи, при оказа-
нии ему ненадлежащей медицинской помощи  
обязаны компенсировать моральный вред, при-
чиненный при некачественном оказании меди-
цинской помощи; на медицинскую организацию 
возлагается не только бремя доказывания отсут-
ствия своей вины, но и бремя доказывания пра-
вомерности тех или иных действий (бездействия), 
которые повлекли возникновение морального 
вреда. Причинение морального вреда потерпев-
шему в связи с причинением вреда его здоровью 
во всех случаях предполагается, и сам факт при-
чинения вреда здоровью, в том числе при отсут-
ствии возможности точного определения его сте-
пени тяжести, является достаточным основанием 
для удовлетворения иска о компенсации мораль-
ного вреда[10]. 

При некачественном оказании медицинской 
помощи и наступлении негативных последствий у 
пациента наступает внедоговорная граждан-
ско-правовая ответственность медицинских 
организаций (ст. 1084 ГК РФ), даже несмотря на 
то, что между пациентом и медицинской органи-
зацией может быть заключен договор оказания 
платных медицинских услуг, либо медицинская 
помощь оказывалась человеку в рамках обяза-
тельного медицинского страхования (т.е. в рам-
ках договора страхования). У медицинской орга-
низации возникает компенсаторная граждан-
ско-правовая ответственность , которая выра-
зится в компенсации морального вреда пациенту, 
а также в возмещении пациенту убытков. 

В отличие от медицинской организации, 
привлечь пациента к компенсаторной граждан-
ско-правовой ответственности при получении им 
медицинской помощи не представляется возмож-
ным. Часто встречаются случаи, когда пациенты 
не информируют медицинских работников о 
наличии у себя каких-либо серьезных заболева-
ний или аллергических реакций на медицинские 
препараты, либо не соблюдают назначений леча-
щего врача (например, не принимают лекарствен-
ные препараты, не являются на повторные 
осмотры, не соблюдают режим питания и т.д.), а 
впоследствии, при наступлении неблагоприят-

ного исхода заболевания, пытаются получить 
компенсацию морального вреда, возникшего в 
результате ухудшения своего здоровья[11].

В данном случае имеется только один меха-
низм защиты медицинских организаций: отказ в 
защите принадлежащего пациенту права на ком-
пенсацию морального вреда. В силу ст. 307 части 
1 ГК РФ, правоотношения между пациентом и 
медицинской организацией по поводу оказания 
медицинской помощи являются обязательствами. 
В силу обязательства одно лицо (должник, в дан-
ном случае медицинская организация) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора-па-
циента) определенное действие, в данном случае 
оказать услугу, а кредитор имеет право требо-
вать от должника исполнения его обязанности. 
Данные обязательства возникают из договора 
страхования либо договора оказания платных 
медицинских услуг. При установлении, исполне-
нии обязательства и после его прекращения сто-
роны обязаны действовать добросовестно, учи-
тывая права и законные интересы друг друга, 
взаимно оказывая необходимое содействие для 
достижения цели обязательства, а также предо-
ставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно ст. 1 ГК РФ при установлении, осу-
ществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей участ-
ники гражданских правоотношений должны дей-
ствовать добросовестно, никто не вправе извле-
кать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. Указанное выше 
поведение пациента следует рассматривать как 
недобросовестное поведение, что дает основа-
ние применить последствия, указанные в статье 
10 ГК РФ.

Как указал Пленум Верховного Суда РФ в 
своем постановлении №25 от 23.06.2015 года «О 
применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации»[12], оценивая действия сто-
рон как добросовестные или недобросовестные, 
следует исходить из поведения, ожидаемого от 
любого участника гражданского оборота, учиты-
вающего права и законные интересы другой сто-
роны, содействующего ей, в том числе в получе-
нии необходимой информации. По общему пра-
вилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность 
участников гражданских правоотношений и раз-
умность их действий предполагаются, пока не 
доказано иное. Поведение одной из сторон может 
быть признано недобросовестным не только при 
наличии обоснованного заявления другой сто-
роны, но и по инициативе суда, если усматрива-
ется очевидное отклонение действий участника 
гражданского оборота от добросовестного пове-
дения. В этом случае суд при рассмотрении дела 
выносит на обсуждение обстоятельства, явно 
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свидетельствующие о таком недобросовестном 
поведении, даже если стороны на них не ссыла-
лись. Если будет установлено недобросовестное 
поведение одной из сторон, суд, в зависимости от 
обстоятельств дела и с учетом характера и 
последствий такого поведения, отказывает в 
защите принадлежащего ей права полностью или 
частично, а также применяет иные меры, обеспе-
чивающие защиту интересов добросовестной 
стороны или третьих лиц от недобросовестного 
поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК 
РФ). Поскольку существует презумпция добросо-
вестности участников гражданских правоотно-
шений, то медицинская организация должна 
будет доказать факт недобросовестного поведе-
ния пациента и только в данном случае возможно 
применение указанных выше последствий.

Стоит признать, что в настоящее время ни в 
одном нормативно-правовом акте прямо не уста-
новлены санкции в отношении пациентов, не 
соблюдающих установленные обязанности при 
получении медицинской помощи. Данный вопрос 
требует дальнейшей проработки с целью детали-
зации юридических обязанностей пациентов при 
получении медицинской помощи и возможным 
формированием вариантов юридической ответ-
ственности пациентов за несоблюдение своих 
обязанностей. С учетом того, что воздействие 
самого пациента на свое здоровье, как указано 
выше, значительно выше, чем воздействие 
системы здравоохранения, то решение данного 
вопроса будет способствовать усилению не 
только правовой, но и моральной ответственно-
сти граждан за свое здоровье. В рамках суще-
ствующих пробелов в нормативном регулирова-
нии обязанностей пациентов, положительными 
изменениями по их устранению стали бы норма-
тивное закрепление понятия «режим лечения», а 
также разработка Министерством здравоохране-
ния нормативного документа, содержащего 
общие требования к разрабатываемым медицин-
скими организациями правилам поведения паци-
ентов.
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Введение
Банкротство является одним их важнейших 

институтов современного гражданского права. 

Российское законодательство регулирует 
вопросы банкротства как юридических, так и 
физических лиц. Одним из сложнейших вопро-
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сов, возникающих при проведении банкротства 
является признание недействительными сделок 
должника.

Материалы и методы
Объектом исследования выступают обще-

ственные отношения в сфере регулирования про-
цедур банкротства юридических лиц. Предмет 
исследования – правовые нормы, регламентиру-
ющие оспаривание сделок в рамках дела о бан-
кротстве юридических лиц. 

 Методология работы включает в себя сое-
динение разных теоретических принципов иссле-
дования, логических и специальных приёмов:

1. Диалектический метод; 
2. Анализ;
3. Синтез;
4. Обобщение;
5. Функциональный метод;
6. Метод сравнения;
7. Структурирование;
8. Классификация;
9. Систематизация; 
10. Исследование множества правовых 

ресурсов для поиска подходящего проблематике 
материала.

Литературный обзор
Оспаривание сделок – это важный этап в 

деле о банкротстве, так как при помощи него 
достигаются сами цели банкротства. Именно поэ-
тому данный институт регулируется отдельной 
главой Федерального закона от 26.10.2002 № 
187-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2] 
(далее – Закон о банкротстве) (глава III.1. Оспари-
вание сделок должника). В рамках закона закре-
плены случаи оспаривания сделок, а также меха-
низм реализации названного института. 

При мониторинге деятельности должника с 
целью выявления сделок для оспаривания необ-
ходимо правильно определить правовую природу 
сделок в рамках дела о банкротстве. Так, в отли-
чие от общего правила в рамках банкротного 
дела под сделками понимаются не только граж-
данско-правовые сделки, но и другие действия, 
целью совершения которых является вывод лик-
видного имущества и денежных средств.  В п. 1 
Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 
63 «О некоторых вопросах, связанных с примене-
нием главы III.1 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» [4] (далее – ПП ВАС РФ 
№ 63) перечислены действия, которые расцени-
ваются в качестве сделок в рамках дела о бан-
кротстве. К таким сделкам относятся: брачные 
договоры, банковские операции, осуществление 
наличных и безналичных расчётов, выплата зара-
ботной платы и премий, соглашение о разделе 
общего имущества супругов.

Вопросы оспаривания сделок должника по 
общим основаниям рассматриваются в ПП ВАС 
РФ № 63. Так, в п. 17 указано, что в порядке главы 
III.1 Закона о банкротстве (в силу пункта 1 статьи 
61.1) подлежат рассмотрению требования арби-
тражного управляющего о признании недействи-
тельными сделок должника как по специальным 
основаниям, предусмотренным Законом о бан-
кротстве (статьи 61.2 и 61.3 и иные содержащи-
еся в этом Законе помимо главы III.1 основания), 
так и по общим основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством (в частности, по 
основаниям, предусмотренным ГК РФ или зако-
нодательством о юридических лицах). Кроме 
того, ВАС РФ предусмотрел и случаи, когда заяв-
ления о признании сделок недействительными по 
общим основаниям подаются в суд самим долж-
ником или иными лицами. Так, иски должника о 
признании недействительными сделок по общим 
основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством, предъявленные должником 
и принятые судом к производству до введения в 
отношении должника процедуры внешнего управ-
ления или конкурсного производства, подлежат 
рассмотрению в общем порядке вне рамок дела 
о банкротстве и после введения в отношении 
должника такой процедуры. Заявления о призна-
нии сделок должника недействительными по 
общим основаниям, предусмотренным граждан-
ским законодательством (в частности, по основа-
ниям, предусмотренным ГК РФ или законода-
тельством о юридических лицах), предъявляемые 
другими помимо арбитражного управляющего 
лицами (например, контрагентами по сделкам или 
должником в ходе процедур наблюдения или 
финансового оздоровления), подлежат рассмо-
трению в исковом порядке с соблюдением общих 
правил о подведомственности и подсудности. 
Кроме того, суд указал, что при предъявлении в 
рамках дела о банкротстве заявления об оспари-
вании сделки по указанным основаниям иным 
помимо арбитражного управляющего лицом суд 
оставляет это заявление без рассмотрения при-
менительно к части 4 пункта 1 статьи 148 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ.

Интересную позицию относительно право-
вой природы сделок, оспариваемых в рамках 
дела о банкротстве, высказала К. Кораева [5, с. 
105]. Она утверждает, что такие сделки до выне-
сения определения о введении в отношении 
должника одной из процедур банкротства регу-
лируются различными отраслями права (налого-
вым, административным и иными отраслями). 
После же соответствующих действий такие 
сделки переходят в разряд гражданско-право-
вых и могут быть оспорены в рамках дела о бан-
кротстве. По нашему мнению, такая позиция 
является верной, поскольку подчеркивает, что 
сделки в рамках банкротства относятся к различ-
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ным отраслям, но с момента начала банкротства 
представляют собой нечто единое.

Закон о банкротстве позволяет оспаривать 
подозрительные сделки (ст. 61.2 Закона о бан-
кротстве) и сделки с предпочтением (ст. 61.3 
Закона о банкротстве). 

Закон определяет подозрительные сделки, 
как сделки, целью совершения которых высту-
пает причинение вреда имущественным интере-
сам кредиторов должника. Исследователи спра-
ведливо отмечают, что для отнесения сделки к 
такому виду суду необходимо устанавливать 
субъективную сторону сделки [6, с. 12]. Так, суд 
должен на основании имеющихся фактов и пред-
ставленных доказательств установить умысел 
должника и контрагента причинить вред интере-
сам кредиторов при совершении сделки. Кроме 
того, необходимо также установить сам факт 
причинения вреда. То есть вред должен отвечать 
такому признаку как реальное наличельствова-
ние. Следовательно, нельзя признать сделку 
недействительной, если вред только предполага-
ется. 

Важным нормативным актом в сфере 
защите конкуренции является Закон РСФСР от 
22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товар-
ных рынках» [3] (далее – Закон РСФСР о конку-
ренции). Данный закон почти полностью был 
отменен, однако те статьи, которые имеют еще 
юридическую силу играют важную роль при при-
знании сделок недействительными. В частности, 
Закон РСФСР о конкуренции содержит опреде-
ление понятия «аффилированные лица», которое 
применяется при оспаривании сделки должника 
по ст. 61.2 Закона о банкротстве. Так, аффилиро-
ванные лица – физические и юридические лица, 
способные оказывать влияние на деятельность 
юридических и (или) физических лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность. 
Кроме того, Закон РСФСР о конкуренции рас-
крывает, какие лица будут считаться аффилиро-
ванными по отношению к юридическому лицу. 
Аффилированными лицами юридического лица 
могут выступать члены Совета директоров; соб-
ственники юридического лица; участники финан-
сово-промышленной группы, частью которой 
является это юридическое лицо и другие лица.

Результаты
Закон о банкротстве исходит из принципа 

добросовестности контрагента по недействи-
тельной сделки, поэтому предоставляет им права 
включить свои требования в третью очередь тре-
бований кредиторов. Однако самым распростра-
ненным общим основанием для признания сделки 
является злоупотребление правом (ст. 10 Граж-
данского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ)), а также 
совершение сделки, нарушающей требование 

закона или иного правового акта (ст. 168 ГК РФ). 
В таком случае контрагент нередко выступает 
недобросовестной стороной, что нарушает права 
иных кредиторов должника.  Такое положение 
порождает проблему понижения очередности 
удовлетворения требований кредиторов-контра-
гентов по сделкам, совершенным с нарушением 
закона. В настоящее время вопрос понижения 
очередности таких кредиторов на практике не 
решен.

Именно поэтому автор считает необходи-
мым внести изменения в п. 3 ст. 61.6 ГК РФ и 
изложить ее в следующей редакции:

«3. Кредиторы и иные лица, которым пере-
дано имущество или перед которыми должник 
исполнял обязательства или обязанности по 
сделке, признанной недействительной на основа-
нии пункта 1 статьи 61.2, пункта 2 статьи 61.3 
настоящего Федерального закона и Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением признания сделки недействительной по 
основаниям, предусмотренным статьей 10 и ста-
тьей 168 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, в случае возврата в конкурсную массу 
полученного по недействительной сделке имуще-
ства приобретают право требования к должнику, 
которое подлежит удовлетворению в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве). В случае признания сделки недействитель-
ной по основаниям, предусмотренным статьей 10 
и статьей 168 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, право требования подлежит удовлет-
ворению в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи».

Данное изменение в Закон о банкротстве 
поможет решить вопрос о субординации в случае 
оспаривания сделок должника. Кроме того, пред-
ложенные изменения направлены, в первую оче-
редь, на защиту прав добросовестных кредито-
ров.

Главный недостаток действующего банкрот-
ного законодательства состоит в том, что в слу-
чае признания сделки, совершенной с добросо-
вестным контрагентом, недействительной, его 
требование включается в реестр требований кре-
диторов наряду с иными кредиторами должника. 
Однако зачастую имущества должника не хва-
тает для покрытия всех обязательств должника и 
добросовестный приобретатель несет убытки. 
Однако при заключении договора добросовест-
ный приобретатель не предполагает, что сделка 
может быть признана недействительной и упла-
ченные им денежные средства не будут ему воз-
вращены. При таком положении нарушается 
принцип справедливости в гражданских отноше-
ниях. Так, должник зачастую при совершении 
таких сделок знает, что нарушает права других 
кредиторов и, по сути, пользуется добросовест-
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ностью своего кредитора с целью причинить вред 
еще и ему. Остальные же кредиторы, являясь 
сторонами обязательств сознательно берут на 
себя риски, связанные с неисполнением обяза-
тельств со стороны должника. Следовательно, 
они заранее предполагают, что обязательство 
может быть не исполнено (особенно кредитные 
обязательства, которые составляют большую 
часть требований в реестр требований кредито-
ров-юридических лиц). 

Автор считает такое положение несправед-
ливым и считает необходимым защитить права 
добросовестных контрагентов в случае призна-
ния сделки должника недействительной. Так, 
предлагается внести изменения в ст. 61.6 Закона 
о банкротстве и добавить в нее п. 6 в следующей 
редакции:

«6. В случае, если суд признает добросо-
вестным контрагента по недействительной 
сделке, кредитор и иные лица, которым передано 
имущество или перед которыми должник испол-
нял обязательства или обязанности по сделке, 
признанной недействительной в случае возврата 
в конкурсную массу полученного по недействи-
тельной сделке имущества приобретают право 
требования к должнику, которое подлежит удов-
летворению преимущественно перед другими 
кредиторами, чьи требования включены в третью 
очередь реестра требований кредиторов».

Такое нововведение позволит защитить 
права добросовестных приобретателей и обеспе-
чит возврат им денежных средств, которые они 
фактически уплатили по сделке.

Одна из проблем правового регулирования 
состоит в том, что Закон о банкротстве прямо не 
предусматривает понятия аффилированности, 
хотя по сути именно этот институт и использу-
ется. Именно поэтому автор предлагает с целью 
исключения вопросов в правоприменительной 
практике заменить в абз. 2 ч. 2 ст. 61.2 Закона о 
банкротстве слово «заинтересованные лица» на 
«аффилированные лица». Кроме того, предлага-
ется установить, что содержание понятия «аффи-
лированное лицо» раскрывается в соответствии с 
Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конку-
ренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках».

Обсуждение 
Полученные результаты исследования 

можно использовать в практической деятельно-
сти, а именно при реформировании действую-
щего законодательства. Внедрение предложен-
ных путей решения выявленных проблем позво-
лит повысить эффективность правового регули-
рования в рассматриваемой сфере. 

Заключение 
В настоящее время правовое регулирова-

ние в сфере оспаривания сделок должника в 

рамках дела о банкротстве юридических лиц 
нуждается в скорейшем реформировании. Выяв-
ленные проблемы правового регулирования сви-
детельствуют о том, что в рассматриваемой 
сфере возникают случаи нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина, а также причинения 
вреда публичным интересам и интересам отдель-
ных юридических лиц.
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ПРОЦЕДУРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА 
О БАНКРОТСТВЕ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ) 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КОНТЕКСТЕ НОРМ О 
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. В данной статье рассматривается правовая проблема преодоления участниками (уч-
редителями) общества бездействия единоличного исполнительного органа, выраженного в неподаче 
им заявления о признании неплатежеспособного общества банкротом, в том числе после принятия 
общим собранием участников или единственным участником соответствующего решения. Исследуют-
ся предусмотренные законодателем механизмы возбуждения дела о банкротстве по инициативе самих 
участников должника в случае продолжительного бездействия руководителя общества. Выявляются 
неразрешенные законодателем проблемы, возникающие у участников должника при принятии ими 
самостоятельных мер по возбуждению дела о банкротстве. Анализируется целесообразность инициа-
тивного поведения участника юридического лица для должника, кредиторов и общества в условиях 
отсутствия санкций за непринятие мер по самостоятельной подаче участниками юридического лица 
заявления о возбуждении дела о банкротстве.
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Введение
К началу третьего десятилетия двадцать 

первого века в конкурсном праве Российской 
Федерации институт субсидиарной ответственно-
сти прочно укоренился, в связи с чем судебная 
практика привлечения к этому виду ответствен-
ности уже не ограничивается возложением непо-

гашенных обязательств должника — хозяйствен-
ного общества только на недобросовестных 
руководителей: привлечение как участников 
должника, так и контролирующих должника лиц, 
не имеющих очевидной юридической связи с 
несостоятельным предприятием имеет систем-
ный характер.
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В рамках неоднозначной оценки регулирую-
щей субсидиарную ответственность специальной 
главы Федерального закона от 26.10.2002 N 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 
— Закон о банкротстве) и направленного на разъ-
яснения и балансирование новых норм Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ N 53,  
справедливо отмечается,  что Верховным судом 
РФ  особо обращается внимание на необходи-
мость соблюдения принципа отделения и на то, 
что привлечение к субсидиарной ответственно-
сти по обязательствам юридического лица может 
иметь место лишь в исключительных случаях [1].

Вместе с этим сложно отрицать следовав-
шую за вступлением в силу Закона о банкротстве 
в новой редакции массовость применения дан-
ного правового механизма.

По причинам, связанным с существованием 
ряда оспоримых презумпций, при условии отсут-
ствия явных выгодоприобретателей недобросо-
вестного поведения органов управления юриди-
ческого лица, именно участники общества явля-
ются вторыми после руководителей должника 
лицами, которые кредиторы и арбитражный 
управляющий рассматривают в качестве потен-
циального субъекта субсидиарной ответственно-
сти, что является следствием существенной роли 
участников в определении экономической судьбы 
общества. Именно поэтому действия участников 
общества в отношении должника являются пред-
метом пристального внимания заинтересованных 
лиц, что в условиях массового применения меха-
низма субсидиарной ответственности должно 
мотивировать участников демонстрировать 
высокий стандарт добросовестности и осмотри-
тельности при взаимодействии должником.

За конодатель возложил обязанность по 
принятию мер по проведению собрания органа, 
уполномоченного на принятие решения о ликви-
дации юридического лица (и как следствие, на 
принятие решения о подаче в суд заявления о 
признании общества банкротом) на лиц, уполно-
моченных созывать указанное собрание (в пода-
вляющем большинстве случаев это именно участ-
ники общества).

В свою очередь, только на руководителе 
лежит обязанность по направлению в арбитраж-
ный суд заявления о признании общества бан-
кротом. В настоящем контексте обязанность сле-
дует интерпретировать также и как безусловное 
полномочие, так как по общим правилам, в отли-
чие от поданного исполнительным органом обще-
ства, заявление о введении в отношении обще-
ства процедуры, предусмотренной Законом о 
банкротстве, поданное от имени участников 
общества будет оставлено судом без рассмотре-
ния. При этом несвоевременное начало процесса 
несостоятельности является одним из основных 

препятствий, стоящих на пути эффективного при-
менения реабилитационных процедур [3].

При этом возбуждение дела о банкротстве 
общества по заявлению участников общества не 
получило широкого распространения как в связи 
с отсутствием санкций за неподачу ими заявле-
ния о возбуждении процедуры банкротства, так и 
в связи с многочисленными препятствиями, нали-
чие которых свидетельствует о необходимости 
совершенствования законодательства в указан-
ной части.

Методология
В процессе исследования использованы 

всеобщий (диалектический), общенаучные (ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция), а также фор-
мально-юридический подход. Применены норма-
тивно-логический метод, а также метод право-
вого прогнозирования.

Возбуждение дела о банкротстве от 
имени участников должника

Справедливым будет замечание, что, есть 
ряд особенностей положения участников обще-
ства, существенно усложняющих возбуждение 
дела о банкротстве по их инициативе при бездей-
ствии единоличного руководителя.

  Во-первых, участник, как правило, не 
погружен в вопросы оперативного руководства 
обществом и весьма ограничен в сведениях, 
касающихся финансового состояния должника, 
так как участник располагает исключительно 
теми сведениями, которые ему предоставляются 
единоличным органом управления. Фактически, в 
вопросах осведомленности о финансовом состо-
янии должника участник зависит от директора.

Во-вторых, как ранее указывалось, полно-
мочия участника применительно к возбуждению 
дела о банкротстве по инициативе должника, как 
правило, ограничиваются принятием соответ-
ствующего формального решения. Следует 
акцентировать внимание на том, что принятие 
указанного решения необходимо именно на ста-
дии бездействия руководителя, т.е. свои полно-
мочия участник начинает реализовывать только в 
момент, когда бездействие руководителя уже 
начинает приобретать противоправный характер.

При этом фактически, в случае продолже-
ния бездействия со стороны директора, реаль-
ные действия участников по возбуждению дела о 
банкротстве по инициативе должника останавли-
ваются на моменте принятия соответствующего 
решения участниками и принятия мер по инфор-
мированию директора об указанном решении.

Необходимо отметить, что бездействие 
директора может быть связано как с реализа-
цией им неких противоправных целей, так и с 
отсутствием желания или возможности дальней-
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шего участия в судьбе общества, в том числе в 
связи с уважительными причинами (например, 
тяжелое заболевание). При этом справедливым 
будет замечание, что недобросовестное поведе-
ние директора является вполне ожидаемым, так 
как зачастую к банкротству юридического лица 
приводят целенаправленные действия (бездей-
ствие) его руководителя [5]. Также не следует 
исключать возможность полной утраты у участ-
ников какого-либо контакта с директором (по 
инициативе последнего), у которого, в свою оче-
редь, находится вся документация.

В указанных обстоятельствах, при отсут-
ствии заранее предусмотренных уставом полно-
мочий у участников общества, бездействие 
директора может быть преодолено принятием 
решения о ликвидации общества и, как след-
ствие, перехода полномочий руководителя обще-
ства к ликвидатору, а также посредством назна-
чения нового генерального директора.

При этом на практике есть ряд обстоя-
тельств, вследствие наличия которых разреше-
ние описанной ситуации стандартными корпора-
тивными механизмами у добросовестных участ-
ников не нашло широкого применения, так как 
как данные способы не учитывают особенности 
положения субъектов применительно к нормам 
конкурсного права. 

Во-первых, осуществление полномочий как 
директора, так и ликвидатора должника непо-
средственно перед введением процедуры бан-
кротства - колоссальный риск для лица, приняв-
шего на себя данные обязанности. Указанное 
лицо становиться первым и самым очевидным 
кандидатом для привлечения к субсидиарной 
ответственности. Возложение указанных обязан-
ностей участником на самого себя – серьезный 
риск. Маловероятно, что желание участника 
добросовестно принять исчерпывающие меры 
(выходящие за рамки предусмотренной законом 
обязанности по принятию формального решения 
о направлении в суд соответствующего заявле-
ния) по возбуждению дела о банкротстве от имени 
должника станет для участника поводом добро-
вольно войти в круг лиц, в отношении которых 
действует дополнительный перечень обяза-
тельств (а при невозможности их исполнения – 
дополнительный перечень презумпций виновно-
сти).

Возложение указанных обязанностей на 
третье лицо без передачи какой-либо документа-
ции (отсутствующей у участников общества), то 
есть фактическое назначение номинального 
директора, на которого возлагается риск привле-
чения к субсидиарной также сложно отнести к 
добросовестному поведению. При этом cсуще-
ствует множество примеров из практики, когда к 

ответственности привлекаются номинальные 
руководители. [4].

При этом невозможность возбуждения дела 
о банкротстве от имени участников нарушает 
права кредиторов и контрагентов должника, так 
как лишает их возможности своевременно узнать 
о наличии у общества признаков несостоятель-
ности от самого общества, а также откладывает 
дату возбуждения дела о банкротстве, что может 
привести к утрате возможности оспаривания 
сделок по специальным основаниям Закона о 
банкротстве. В указанных обстоятельствах осо-
бенно важным становится вопрос наличия 
реально функционирующих способов возбужде-
ния дела о банкротстве от имени участников 
должника в условиях бездействия директора.

Самый очевидным способ преодоления 
участником бездействия директора без возложе-
ния на себя или третье лицо дополнительных 
рисков — это наделение участников общества 
(избранного участниками представителя) полно-
мочиями по подаче заявления о возбуждении 
дела о банкротстве путем включения соответ-
ствующего положения в устав общества.

Следует отметить, что заблаговременное 
включение данного полномочия в учредительные 
документы крайне маловероятно (подобная прак-
тика не имеет широкого распространения. Кроме 
того, подобное положение отсутствует в типовых 
уставах1), в связи с чем перед участниками будет 
стоять необходимость внесения соответствую-
щих изменений в устав общества уже на стадии 
бездействия директора. Принимая во внимание, 
что участник не может2 выступать в качестве зая-
вителя при регистрации изменений в учредитель-
ный документ, возможность включения соответ-
ствующего положения в устав общества при без-
действии (исчезновении) директора практически 
невозможна без смены директора, как следствие, 
подача заявления о введении процедуры бан-
кротства от имени участников на основании вне-
сенного в устав полномочия на практике почти не 
осуществима.

При этом усматриваются попытки законо-
дателя предусмотреть возможность возбужде-
ния дела о банкротстве от имени участников 
общества через специальные нормы банкротства 
ликвидируемого должника. 

1  Приказ Минэкономразвития России от 
01.08.2018 N 411 «Об утверждении типовых уставов, на 
основании которых могут действовать общества с 
ограниченной ответственностью».

2  пп. 1 п. 99 Приказа ФНС России от 31.08.2020 
N ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований 
к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств».
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Согласно положениям статьи 224 Закона о 
банкротстве при недостаточности имущества 
юридического лица, в отношении которого при-
нято решение о ликвидации, но не создана ликви-
дационная комиссия (не назначен ликвидатор) 
заявление о признании должника банкротом 
должно быть подано, среди прочих лиц, учреди-
телем (участником) должника.

Предполагается, что наличие у участников 
общества предусмотренной законом обязанно-
сти на обращение в суд предоставляет корре-
спондирующее этой обязанности право на обра-
щение в суд вне зависимости от наличия у них 
соответствующих полномочий в уставе общества.

При этом судебная практика по примене-
нию указанной нормы применительно к возбуж-
дению дела о банкротстве по заявлению участни-
ков общества не сформировалась.

Автор данной статьи полагает, что у нево-
стребованности указанного механизма имеются 
объективные и субъективные причины.

К субъективным причинам, помимо очевид-
ной малоизвестности вышеописанной проце-
дуры, следует отнести сложившийся на практике 
преимущественно недобросовестный характер 
инициирования процедуры банкротства через 
ликвидацию общества.

На практике, выбор арбитражного управля-
ющего предоставлен кредиторам или самому 
должнику [2].

При этом добровольная ликвидация долж-
ника при наличии подтвержденного судебным 
актом требования «дружественного» кредитора 
является широко применимым механизмом 
утверждения кандидатуры аффилированного по 
отношению к должнику арбитражного управляю-
щего.

Фактически, участники (в широком смысле) 
банкротного процесса не рассматривают воз-
буждение дела о банкротстве через ликвидацию 
как способ добросовестного поведения. Напро-
тив, это механизм для введения управляемого 
банкротства - создания условий назначения соб-
ственной кандидатуры арбитражного управляю-
щего [6].

К объективным причинам, препятствующим 
применению указанного механизма, относится 
наличие множества трудностей процедурного 
характера.

У участников общества отсутствуют1 пре-
пятствия для самостоятельного обращения в 
регистрирующий орган для отражения в Едином 
государственном реестре юридических лиц све-
дений о принятом решении о ликвидации обще-

1  п.1 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 
N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»

ства в отсутствие руководителя или при его без-
действии.

При этом вопрос наличия у участников 
общества полномочий и обязанностей по осу-
ществлению публикаций о принятии решения о 
ликвидации и о намерении обратиться в арби-
тражный суд с заявлением о возбуждении дела о 
банкротстве в Едином федеральном реестре све-
дений о фактах деятельности юридических лиц 
не урегулированы, что в условиях предполагае-
мого бездействия директора, не осуществляю-
щего указанные публикации, ставит под сомне-
ние саму возможность принятия к производству 
заявления участника общества о возбуждении 
дела о банкротстве.

Необходимо отметить, что пунктом 3 статьи 
224 Закона о банкротстве предусмотрено, что 
при условии возбуждения дела о банкротстве в 
том числе по заявлению учредителя в условиях 
принятия решения о ликвидации общества, но до 
создания ликвидационной комиссии (назначения 
ликвидатора), дело о банкротстве рассматрива-
ется в общем порядке, а не по упрощенной про-
цедуре ликвидируемого должника.

Таким образом законодатель пресек воз-
можность злоупотреблений путем введения про-
цедуры наблюдения и избрания арбитражного 
управляющего методом случайного выбора само-
регулируемой организации.

Принимая во внимание, что неисполнение 
участниками общества обязанности по подаче 
заявления о возбуждении дела о банкротстве в 
порядке пункта 3 статьи 224 Закона о банкрот-
стве не является основанием для привлечения их 
к субсидиарной ответственности, а так же тот 
факт, что участники общества не являются субъ-
ектами ответственности, предусмотренной ста-
тьей 14.13 КоАП РФ, автор статьи полагает, что 
действия участников по самостоятельной подаче 
заявления о возбуждении дела о банкротстве 
рассматриваются законодателем, в первую оче-
редь, в качестве инициативы добросовестного 
участника гражданского оборота.

Выводы
Приведенные в настоящей статье особенно-

сти правового регулирования возбуждения дела 
о банкротстве свидетельствуют о том, что участ-
ник должника, намеренный в добровольном 
порядке преодолеть бездействие единоличного 
руководителя, выраженное в неисполнении обя-
занности по подаче заявления о возбуждении 
дела о банкротстве, на практике столкнется с 
зачастую непреодолимыми трудностями, что 
отложит возбуждение дела о банкротстве и, как 
следствие, нарушит интересы должника, креди-
торов и общества.
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Заключение
Автор настоящей статьи полагает, что необ-

ходимо совершенствование законодательства о 
банкротстве, направленное на упрощение подачи 
участником (учредителем) должника заявления о 
возбуждении дела о банкротстве юридического 
лица.
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Общественные отношения на протяже-
нии всей истории развития человече-

ства никогда не обходились без конфликтов и 
споров, затрагивающих все сферы жизни обще-
ства. И далеко не всегда стороны спора имеют 
возможность разрешить его самостоятельно, для 
этого они обращаются к услугам посредников 
или в суд.

Большинство споров в нашей стране реша-
ются через суд, поэтому суды перегружены и 
наблюдается острая нехватка судей, это приво-
дит к затягиванию сроков разрешения споров, и 
порой даже самое простое дело рассматрива-
ется более полугода, а зачастую процесс может 
тянуться и годами. 

В условиях такой загруженности россий-
ских судов особое значение приобретают альтер-
нативные способы урегулирования спорных ситу-
аций, одним из которых является медиация, кото-
рая подразумевает урегулирование споров и кон-
фликтов при посредничестве незаинтересованной 
стороны – медиатора. В задачу медиатора входит 

оказание спорящим сторонам помощи в разре-
шении конфликтной ситуации с максимальной 
для всех спорящих сторон выгодой.

Во многих странах институт медиации уже 
давно пользуется популярностью как внесудеб-
ный институт разрешения споров в большом 
спектре общественной жизни. В Российской 
Федерации же он только начинает развиваться, 
услуги медиаторов оказывают адвокаты, судьи, 
находящиеся в отставке, а также специализиро-
ванными организациями и ассоциациями медиа-
торов.

В условиях глобализации и международного 
сотрудничества во многих сферах общественной 
жизни процедура альтернативного решения 
спорных ситуаций достаточно востребована и 
поэтому в настоящее время существуют между-
народные институты медиации [1].

Единственной международной организа-
цией, осуществляющей разработку глобальных 
профессиональных стандартов для медиаторов, 
является Международный институт медиации 
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(IMI). Ключевые цели деятельности IMI заключа-
ются в следующем:

- содействие развитию и продвижению 
использования института медиации при решении 
международных споров;

- создание инфраструктуры, обеспечиваю-
щей качество процедур медиации, для чего, 
например, разработаны стандарты сертификации 
медиаторов;

- организация централизованного обучения 
медиаторов по международным стандартам; 

- независимое информирование обще-
ственности об институте медиации и его возмож-
ностях;

- направление основных направлений поли-
тики медиации;

- сотрудничество и оказание консультаци-
онной помощи иным медитативным организа-
циям;

- оказание мер поддержки объединениям в 
сфере международной медиации.

В качестве иных международных организа-
ций, занимающихся медиацией на международ-
ной арене, можно указать на следующие органи-
зации.

1. Комиссия ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) которая в целях урегули-
рования спорных и конфликтных ситуаций в про-
странстве международной торговли широко 
использует медиацию.

2. Европейская ассоциация судей в под-
держку медиации (GEMME), объединяющая такие 
страны как Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и 
Исландия так же часто применяет медиацию как 
альтернативный способ решения международ-
ных споров. Деятельность ассоциации, помимо 
прочего, направлена на поддержание и улучше-
ние существующей медиативной практики в госу-
дарствах-членах ЕС и ЕАСТ, а так же обмен опыта 
применения процедур медиации. 

3. Международная академия разрешения 
споров (INADR) была создана в 2002 году группой 
американских медиаторов с целью повышения 
осведомленности людей в вопросах медиации и 
ее возможностей. Миссия этой организации 
заключается в побуждении общества к разреше-
нию споров мирным путем, к которому относится 
медиация. Считая основным путем к изменениям 
современного правового общества, является 
образование, INADR организует тренинги для 
всех желающих получить сертификат медиатора. 

4. Международная академия медиаторов 
(IAM), основанная в Канаде в 1988 году, считает 
основным направлением своей деятельности 
подготовку медиаторов, специализирующихся на 
международных коммерческих спорах.

5. Объединение частных лиц и организаций 
(EMNI) было создано в 2007 году с целью созда-

ния точки пересечения организаций, заинтересо-
ванных в использовании медиации в Европе.

6. Американская коммерческая организа-
ция (JAMS) была основана в 1979 году с целью 
альтернативного разрешения споров в сфере 
международного бизнеса.

7. Международный центр этнорелигиозной 
медиации (ICERM) был основан в 2002 году в Нью-
Йорке для разработки альтернативных способов 
предотвращения и разрешения межэтнических и 
межрелигиозных конфликтов в разных странах 
мира.

8. Медиаторы без границ (MBBI) компания 
основанная в США в 2006 году и направленная на 
пропаганду медиации и поддержание мира. 

9. Европейская ассоциация трансформа-
тивной медиации EATM была основана в 2001 
году как неформальная медиативная Европей-
ская сеть. 

Деятельность ассоциации направлена на 
продвижение медиации в общем, и трансформа-
тивного подхода в частности. Суть трансформа-
тивной медиации заключается в том, что ее участ-
ники сами ход медиации, а медиатор следует за 
ними. 

Многие страны мира признают эффектив-
ность медиации, и поэтому это институт получил 
оформление в нормах международного права.

Генеральной ассамблеей ООН в 2022 году 
был разработан типовой закон UNCITRAL [2] 
нормы которого направлены на разрешение спо-
ров с участием посредника в международных 
коммерческих отношениях. В законе указано, что 
несмотря на то, что он разработан для разреше-
ния международных коммерческих споров, его 
нормы могут применяться и иных спорных ситуа-
циях некоммерческого характера.

Законодательно в международном праве 
институт медиации закреплен в Типовом законе о 
международных коммерческих примирительных 
процедурах [3] нормы которого легли в основу 
принятого в 2004 году Европейского кодекса пра-
вил поведения для медиаторов [4]. Применение 
норм этого кодекса рекомендована для стран-у-
частниц ЕС. 

Национальные нормативные акты, регули-
рующие процедуру медиации, в настоящее время 
действуют практически во всех государствах 
англосаксонского и романо-германского права.

К иным международным правовым актам, 
регулирующим те или иные стороны института 
медиации относятся:

1. Конвенция Организации Объединенных 
Наций о международных мировых соглашениях, 
достигнутых в результате медиации (Нью-Йорк, 
2018 год) («Сингапурская конвенция о медиации»);

2. Руководство по международной семей-
ной медиации ISS;
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3. Кодекс профессионального поведения 
Международного института медиации;

4. Руководство Международного института 
по предотвращению и разрешению конфликтов 
(CPR) по медиации и АРС в Европе;

5. Хартия о международной семейной меди-
ации;

6. Инструкция по применению хартии о 
международной семейной медиации;

7. Регламент Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза 524/2013 от 21 мая 
2013 г. об онлайн-рассмотрении споров потреби-
телей и об изменении Регламента (EC) 2006/2004 
и Директивы 2009/22/EC (Регламент об ODR 
потребителей);

8. Директива 2013/11/EU Европейского пар-
ламента и совета от 21 мая 2013 года относи-
тельно альтернативного разрешения споров в 
сфере потребления и многие другие акты.

Медиация, в современном ее понимании в 
странах англо-саксонского права стала разви-
ваться только со второй половины ХХ века, затем 
она стала популярна и в европейских странах. 

В настоящее время многие страны при-
знают медиацию как эффективную процедуру 
разрешения коммерческих и публичных споров. 
Наиболее развит институт медиации в таких стра-
нах как США, Великобритания, Германия, Корея, 
Австралия, Япония, Китай, Индия и др.

Страной, где институт медиации в совре-
менном его понимании стал зарождаться пер-
вым, по праву считается США, где в начале ХХ 
века для разрешения конфликтов работодателей 
и профсоюзов была создана Федеральная служба 
посредничества (медиации) и примирения, высту-
пающая нейтральным посредником между спо-
рящими странами [5].

В 1960-г годах были созданы негосудар-
ственные организации «Neighborhood Justice 
Center» и «Community Mediation», деятельность 
которых была направлена урегулирование кон-
фликтов в семье между соседями и малообеспе-
ченными лицами.

В настоящее время большинство споров в 
США разрешается в добровольном досудебном 
порядке, а судьи наделены полномочиями прио-
станавливать разрешение дела по существу и 
предлагать сторонам обратиться к медиатору для 
разрешения спорной ситуации.

Национальный институт разрешения споров 
в США активно занимается разработкой новых 
методов медиации, для обзора которых, как и 
иных теоретических и практических положений о 
медиации созданы специализированные издания 
Mediation Quartly» и «American Journal of Mediation» 
[6]. 

Для регулирования института медиации в 
США в 2001 году был принят Единообразный акт 

о медиации (Uniform Mediation Act) действующий 
и в настоящее время, актом предусмотрена воз-
можность применения медиации для решения 
гражданских и коммерческих споров, которые не 
затрагивают конституционных прав граждан. 

Требования к медиаторам в США регулиру-
ются законодательными актами отдельных шта-
тов. Например, в штате Мичиган медиатором 
может быть физическое лицо, имеющее высшее 
образование, проживающее в этом штате и име-
ющее стаж юридической практики не менее 5-ти 
лет. 

В Японии в настоящее время на практике 
применяются три вида медиации:

- медиация, осуществляемая судом в виде 
судебного посредничества, которая делится на 
посредничество в семейных и гражданских 
делах;

- медиация, осуществляемая и поддержива-
емая государственными организациями, то есть 
административное посредничество. Такой вид 
медиации активно используется при разрешении 
трудовых и потребительских споров;

- негосударственная медиация, заключаю-
щаяся в урегулировании спорных ситуаций част-
ным сектором [7].

В Германии медиация может применяться 
исключительно на добровольной основе.

Институт медиации в стране регулируется 
нормами Закон Германии «О поддержке медиа-
ции и других форм внесудебного урегулирования 
конфликтов», в котором процедура медиации 
определена как «конфиденциальная и структури-
рованная процедура, в которой стороны добро-
вольно и на основе собственной ответственности 
пытаются достичь дружественного урегулирова-
ния своего спора при содействии одного или 
более медиаторов» [8]

Несмотря на добровольный характер меди-
ации в Германии необходимо отметить тот факт, 
что суд, при разрешении дел, связанных с семей-
ными спорами вправе порекомендовать сторо-
нам спора обратиться к медиатору. Граждан-
ско-процессуальными нормами Германии пред-
усмотрено, что стороны при обращении с суд 
обязаны указать, пытались ли они разрешить 
спор при помощи медиатора или нет.

В качестве особенности германского инсти-
тута альтернативного разрешения спора можно 
выделить тот факт, что если стороны отказыва-
ются от возможности урегулирования спора аль-
тернативным способом, они не имеют права 
обращаться в суд с иском. Однако, несмотря на 
присутствие данной оговорки, стороны все же 
имеют право обращаться в суд для принятия 
срочных обеспечительных мер или по сбору 
доказательств по делу. 
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В Нидерландах с целью развития института 
медиации был создан институт медиации (NMI) 
деятельность которого направлена на повыше-
ние уровня осведомленности о процедуре медиа-
ции и доступности этой процедуры. NMI также 
ведет национальный реестр медиаторов, в кото-
рый входят только квалифицированные медиа-
торы, прошедшие базовую подготовку по медиа-
ции, признанную и сдавшие экзамен по теории и 
аттестацию. NMI аккредитовал несколько учеб-
ных заведений по медиации. Их учебные про-
граммы варьируются от шестидневного базового 
курса до курсов продолжительностью 20 дней и 
более. Успешное завершение одного из этих 
учебных курсов является одним из двух основных 
условий допуска к Регистру медиаторов NMI.

Нидерланды также выступили с инициати-
вой медиации, связанной с судом, под названием 
«Mediation naast rechtspraak». Это означает, что 
окружной суд или апелляционный суд, рассма-
тривающий дело, может предупредить стороны о 
возможности выбора посредничества. Это суд 
может сделать в письменной форме, и в этом слу-
чае обе стороны получат письмо с информацион-
ным буклетом, самооценкой посредничества и 
формой ответа. В качестве альтернативы судья 
может указать на слушании, что рассматривае-
мое дело подходит для медиации, и предложить 
этот вариант сторонам.

В ряде стран, таких как США, Англия, 
Хорватия, Япония и других распространен такой 
институт, как медиация в предпринимательской 
сфере в рамках судебного процесса. В этих стра-
нах суд наделен правом в некоторых случаях 
определять медиативный порядок разрешения 
дел без согласия сторон. 

Так, например, в Японии Верховный суд 
страны в настоящее время проводит активную 
политику по вовлечению медиаторов в дело для 
его оценки и прогнозирования результатов раз-
решения дела, суд наделен и правом выбора 
медиатора.

С 2012 года в Греции работают судьи-меди-
аторы, на разрешение которым направляются 
споры предпринимательского характера.

В американском штате Калифорния судья 
наделен полномочиями проведения переговоров 
со сторонами спора в сфере предприниматель-
ской деятельности с целью мирного его разреше-
ния. Если по результатам этих переговорам сто-
роны не найдут компромисс, то судья принимает 
решение сам, но с учетом мнения обеих сторон.

В такой стране, как Венгрия нередки слу-
чаи, когда в качестве медиаторов одновременно 
выступают два специалиста – юрист и психолог. 

В Португалии медиаторы могут привлекать 
дополнительно эксперта, владеющего знаниями в 

той или иной сфере, которую затрагивает кон-
кретный спор.

В Китае процедуру медиации выполняют 
«народные примирительные комиссии, а проце-
дуре медиации посвящена Глава 8 ГПК КНР. 

Интересен опыт Великобритании, где 
создана социальная горячая линия, позвонив по 
которой и описав суть спора можно получить 
консультацию и список подходящих им медиато-
ров.

В Индии, соглашения, достигнутые в ходе 
медиации, имеют одинаковую силу с третейскими 
(арбитражными) решениями, независимо от того, 
была ли данная процедура возбуждена в рамках 
уже имеющегося судебного производства, или 
нет.

Так же рассмотрим практику применения 
института медиации в странах Содружества 
Независимых Государств. 

В Азербайджане с 2020 года действует 
Закон «О медиации», нормы которого распро-
страняются на споры семейного, трудового, ком-
мерческого характера, а также для решения рядя 
административных споров [9]. 

В качестве основной особенности закона 
можно указать на то, что его нормами предусмо-
трено обязательное посещение информационной 
встречи с медиатором (премедиация) до обраще-
ния с иском в суд по семейным, трудовым и ком-
мерческим спорам. Стороны могут договориться 
о применении медиации добровольно, путем 
заключения соответствующего соглашения. 
Судья, с согласия сторон, также может направить 
стороны в медиацию, при этом, стороны, разре-
шившие спор в процедуре медиации, освобожда-
ются от уплаты судебных издержек.

В Армении основные положения, регулиру-
ющие применение института медиации закре-
плены в Гражданском процессуальном, Семей-
ном и Гражданском кодексах Республики. По 
законодательству Армении при помощи медиа-
тора могут разрешаться не только гражданские 
или административные споры, но и споры по уго-
ловным делам и дела, решаемые в рамках испол-
нительных производств.

В качестве основных особенностей проце-
дуры медиации в Армении можно указать на то, 
что она существует в двух формах – внесудебной 
и судебной. На любой стадии производства в 
суде первой или апелляционной инстанции суд 
имеет право с согласия или по ходатайству сто-
рон назначить медиацию с участием лицензиро-
ванного медиатора.

В Республике Беларусь действует Закон «О 
медиации» от 5 января 2016 года [10] Нормы этого 
закона могут применяться для разрешения не 
только гражданских правоотношений, но и при-
меняться в рамках уголовного процесса. Медиа-
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ция в республике может применяться как вне 
суда, так и по спорам, находящимся на рассмо-
трении суда. Суд не имеет право по собственной 
инициативе направить стороны в медиацию, у 
него есть лишь обязанность разъяснить сторо-
нам их право на разрешение спора в процедуре 
медиации. Так же в Республике Беларусь суще-
ствует возможность принудительного исполне-
ния медиативных соглашений, достигнутых в про-
цедуре медиации по коммерческим спорам.

В Казахстане с 2012 года действует Закон 
«О медиации», нормы которого применяются при 
разрешении семейных, трудовых и иных граж-
данских споров, а также по рядку споров в рам-
ках уголовного и исполнительного производства 
[11].

Процедура медиации в Казахстане носит 
исключительно добровольный характер. Случаев 
обязательного обращения к медиатору законода-
тельством не установлено. 

В Таджикистане пока отсутствует специаль-
ный закон, регулирующий процедуру медиации. 
Медиация в республике находится на первом 
этапе ее развития. Реализуется совместный про-
ект Европейского банка реконструкции и разви-
тия, Международной организации по праву раз-
вития и Торгово-промышленной палаты Таджики-
стана по развитию медиации в Таджикистане.

В Узбекистане действует закон «О медиа-
ции», принятый в 2018 году [12], нормы его могут 
применяться по спорам, возникающим из граж-
данских и семейных правоотношений. Соглаше-
ние о применении медиации заключается в пись-
менной форме в виде оговорки в договоре, кото-
рая является составной частью договора, или же 
в виде отдельного соглашения. 

В целом, по результатам проведенного 
исследования зарубежного опыта применения 
института медиации, можно сделать вывод, что 
он распространен и популярен во многих странах 
мира. Но при этом, следует отметить, что эффек-
тивен институт медиации только в случаях, когда 
обе стороны конфликта заинтересованы в его 
разрешении. 

Решение прекратить спор на определенных 
условиях здесь принимают сами стороны, медиа-
тор таким полномочием не наделен, его основной 
задачей является сохранить или обеспечить 
между конфликтующими взаимопонимание, при-
вести их к единому мнению. 

Главными преимуществами медиации, по 
нашему мнению, является возможность снизить 
нагрузку на судебные органы, сэкономить 
финансы, время участников спора, найти кон-
структивное решение, отвечающее реальному 
положению вещей и устраивающее стороны 
спора, а также конфиденциальность самого про-
цесса.
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Постановка проблемы. Социально-эконо-
мическое развитие таджикского государства 
обуславливает значимость обеспечения безопас-
ности на рынке финансовых услуг. Особое внима-
ние следует уделять защите частных инвесторов, 
поскольку именно рядовые граждане чаще всего 
имеют незначительный опыт вложения своих 
средств и ограниченные возможности по восста-
новлению нарушенных прав. 

Обострению криминогенной ситуации на 
финансовом рынке Республики Таджикистан спо-
собствовали экономические диспропорции на 
старте рыночных реформ, ослабление системы 
государственного регулирования и контроля, 
несовершенство правовой базы и другие объек-
тивные факторы. К числу наиболее значимых из 
них относится в том числе и отсутствие унифици-
рованных критериев и факторов, способствую-
щих выявлению признаков, прямо или косвенно 
указывающих на то, что деятельность субъекта 
может носить мошеннический характер и осу-
ществляется способом финансовой пирамиды; 
недостаточность наработанной практики крими-
нализации функционирования финансовых пира-
мид, нередко действующих под прикрытием тра-

стовых компаний, инвестиционных фондов и дру-
гих коммерческих организаций.

Указанные аспекты обосновывают значи-
мость анализа специфики мошенничества, совер-
шенного способом финансовой пирамиды, с уче-
том таджикских реалий, и обусловливают акту-
альность темы этой статьи.

Целью статьи служит предложения по усо-
вершенствованию уголовно-правовых механиз-
мов для предупреждения мошенничества, совер-
шенного способом финансовой пирамиды, в 
практике Республики Таджикистан.

Изложение основного материала. Обраща-
ясь к проблематике темы данной статьи, пред-
ставляется целесообразным прежде всего отме-
тить, что, в соответствии со ст. 247 Уголовного 
кодекса Республики Таджикистан [1] (далее – УК 
РТ), мошенничество представляет собой «хище-
ние чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана либо злоупо-
требления доверием». 

Согласно мнениям, превалирующим в науке 
уголовного права Республики Таджикистан и Рос-
сийской Федерации, предметом мошенничества 
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может быть не только имущество, но и право на 
такое имущество (к примеру, завладение посред-
ством обмана или злоупотребления доверием 
документами, дающими право на вступление в 
наследство или получение наследства по завеща-
нию, право требования исполнения ряда имуще-
ственных обязательств и др.) [5, c. 107; 9, c. 85]. 

По мнению автора настоящей статьи, обман 
определяется как умышленное, корыстное, лож-
ное (искаженное) или не в полной мере выражен-
ное информационное воздействие на физическое 
лицо (лиц), с целью противоправного безвозмезд-
ного завладения чужим имуществом либо правом 
на имущество. В свою очередь, под злоупотре-
блением доверия необходимо понимать исполь-
зование с корыстной целью сложившихся взаи-
моотношений между субъектом преступления и 
потерпевшим (потерпевшими).

Как обман, так и злоупотребление доверием 
являются признаками мошенничества, совер-
шенного способом финансовой пирамиды. В то 
же время, важно учитывать, что в УК РТ и иных 
нормативных правовых актах Республики Таджи-
кистан, несмотря на повышение уровня распро-
страненности мошенничества в указанной сфере, 
нет четкого определения сущности понятия 
«финансовая пирамида». Более того, ни обобще-
ния практики осуществления судебной и право-
охранительной деятельности, ни методические 
рекомендации национальных таджикских орга-
нов, осуществляющих регулирование в сфере 
рынков финансовых услуг, не содержат понятие и 
критерии определения финансовой пирамиды 
как способа совершения мошенничества.

Для сравнения, в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации [2] (далее – УК РФ) понятие 
финансовой пирамиды отсутствует, однако в дис-
позиции ч. 1  ст. 172.2 УК РФ представлены крите-
рии, характерные для незаконной деятельности 
по привлечению денежных средств и (или) иного 
имущества, которые могут быть применены в том 
числе к характеристике финансовой пирамиды 
как способу совершения мошенничества:

– привлечение денежных средств и (или) 
иного имущества физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц в крупном размере;

– выплата дохода и (или) предоставление 
иной выгоды лицам, чьи денежные средства и 
(или) иное имущество привлечены ранее, за счет 
привлеченных денежных средств и (или) иного 
имущества иных физических лиц и (или) юридиче-
ских лиц;

– отсутствие инвестиционной и (или) иной 
законной предпринимательской или иной дея-
тельности, связанной с использованием привле-
ченных денежных средств и (или) иного имуще-
ства, в объеме, сопоставимом с объемом привле-
ченных денежных средств и (или) иного имуще-

ства (цит. по тексту диспозиции ч. 1 ст. 172.2 УК 
РФ).

В российской научной литературе под 
финансовой пирамидой принято понимать опре-
деленную финансовую конструкцию, воплощен-
ную путем длительно возрастающей системы 
кредитных обязательств, которая поддержива-
ется регулярными денежными поступлениями, а 
ее функционирование не связано с реинвестиро-
ванием привлеченных средств до этапа, когда 
расходы на выплату дивидендов и иных платежей 
по ранее выпущенным ценным бумагам не срав-
няются с доходами от реализации новых ценных 
бумаг [3, c. 33].

С точки зрения А.М. Зубаревой, «финансо-
вая пирамида – это схема работы организаторов 
пирамиды с инвесторами, в которой обязатель-
ства в отношении ранее привлеченных денежных 
средств не полностью покрываются за счет их 
вложения в прибыльные проекты или активы, с 
целью приобретения которых были привлечены 
средства, а будут погашены за счет вступления в 
схему новых инвесторов и получения от них 
поступлений денежных средств» [6, c. 42].

Учитывая изложенное, следует констатиро-
вать, что финансовая пирамида – это соответ-
ствующая форма организации ведения бизнеса, 
которая не предусматривает производства 
товара, предоставления соответствующих услуг, 
а функционирует посредством привлечения регу-
лярных взносов вкладчиков. С целью выявления 
финансовых пирамид на рынке финансовых 
услуг, механизмы функционирования которых 
постоянно совершенствуются, важным аспектом 
исследования является выявление их характер-
ных признаков. Такой подход позволяет выявить 
не только сам факт совершения мошенничества 
способом финансовой пирамиды, но и предупре-
дить таковое преступление, поскольку довольно 
часто деятельность обозначенных структур при-
крывается функционированием легальных 
финансовых посредников, однако прямые или 
косвенные признаки позволяют определить пре-
ступную цель до ее окончательной реализации. 
Кроме того, иногда такие структуры совершают 
свою деятельность параллельно с работой 
финансовых учреждений, работающих исключи-
тельно в рамках действующего законодатель-
ства, что усложняет процесс идентификации 
финансовой пирамиды, поскольку она не реги-
стрируется собственниками как юридическое 
лицо. 

Исходя из указанного, главной задачей 
организаторов противоправной сделки является 
привлечение инвесторов, участие которых обе-
спечивает новые прибыли проекта, то есть, сумма 
привлеченных от инвесторов средств превышает 
размер доходной стоимости, который обеспечи-
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вает определенный инвестиционный проект. 
Основная задача каждого из организаторов 
финансовой пирамиды – определенные обяза-
тельства или же предложения по выплате на 
начальном этапе соответствующих дивидендов. 

В большинстве случаев лицу, вложившему 
определенную сумму, гарантируется возврат 
суммы, как минимум вдвое превышающей сумму 
взноса [4]. Тем самым, обозначенный рекламный 
трюк привлекает будущих инвесторов, которые в 
большинстве случаев даже не задумываются о 
природе происхождения средств на выплату 
дивидендов, и, соответственно, сталкиваются с 
ситуацией, когда организация прекращает свою 
деятельность, не вернув обещанные дивиденды.

По своей сути, сам механизм вклада денеж-
ных средств в финансовую пирамиду является 
гражданско-правовым соглашением, которое 
соответственно оформляется и подписывается. 
После подписания договора, лицу могут предо-
ставляться соответствующие банковские рекви-
зиты на перевод данных средств либо прини-
маться наличные средства в оплату взноса субъ-
екта. Выплата дивидендов зависит от суммы 
вклада. Однако же, отличительной чертой функ-
ционирования финансовой пирамиды, в отличие 
от трастовых компаний, инвестиционных фондов 
и других коммерческих организаций сходной 
направленности, является то, что после опреде-
ленного периода функционирования с высоким 
притоком финансовых взносов клиентов, органи-
зация ликвидируется, в результате чего и получе-
ние обещанных процентов, и фактический воз-
врат реально затраченных средств вкладчиков 
становится невозможным.

Стоит отметить, что в истории Республики 
Таджикистан было много видов финансовых 
пирамид. В ранний постсоветский период наибо-
лее известным субъектом, обладающим призна-
ками финансовой пирамиды, выступил 
АО  «МММ», на первоначальном этапе выплатив-
ший своим клиентам высокие дивиденды (в 
рекламной кампании озвучивалась сумма в 
1000% годовых), а затем прекративший свою 
деятельность. Количество частных инвесторов 
по всему постсоветскому пространству дости-
гало от 3 до 20 млн. лиц [10].

Еще одним достаточно известным приме-
ром может служить деятельность ООО «Тозакор» 
(2021 г., город Душанбе, Согдийская и Хатлонская 
области). Как отметила Генеральная прокуратура 
Республики Таджикистан, обозначенный субъект 
именовал себя представителем ООО «Аффинаж» 
(Ltd Affinage), акцентируя внимание на успешном 
сотрудничестве с нефтедобывающими и иными 
высокоприбыльными компаниями. Обещая своим 
клиентам нереально высокие дивиденды, мошен-
ники привлекли к участию в мошеннической 

схеме более 300 граждан, причинив материаль-
ный вред на сумму от 100 до 4 тыс. долларов 
США каждому из них (в общей сложности на 
сумму свыше 150 тыс. долларов) [8].

Таким образом, признаками финансовой 
пирамиды как способа мошенничества следует 
считать:

– гарантию высокого дохода при отсутствии 
финансовых рисков, свойственных легальных 
предпринимательской деятельности;

– постоянный приток новых вкладчиков как 
условие функционирования бизнес-проекта;

– отсутствие у субъекта фактических под-
тверждений инвестиционной деятельности, а 
также финансовой либо налоговой отчетности;

– нередко - отсутствие фактического адреса 
места нахождения, а также адресов расположе-
ния филиалов и представительств на территории 
страны; 

– проведение агрессивных рекламных кам-
паний в СМИ, в сети интернет, а также иных 
источниках.

Актуализация деятельности инвестицион-
ных фондов спровоцировала и всплеск деятель-
ности финансовых пирамид в указанном направ-
лении. В 2020 г. в городе Худжанд на севере Тад-
жикистана арестовали создателей финансовой 
пирамиды, которые, представляясь агентами 
иностранной компании «Unique Finance», предла-
гали своим доверителям приобрести для них 
акции таких знаменитых брендовых компаний, 
как «Ford», «Walt Disney», «Starbuck’s», «Netflix». 
Каждый из клиентов компании претерпел ущерб 
в сумме от 1 до 45 тыс. долларов США. При этом, 
еще в сентябре 2019 г. в сети Интернет была 
представлена аргументированная информация о 
том, что «Unique Finance» представляет собой 
финансовую пирамиду, однако никакие действия 
для проверки указанного приняты не были, 
поскольку система профилактики и предупреж-
дения функционирования финансовых пирамид в 
Республике Таджикистан не разработана, а кри-
терии отнесения деятельности тех или иных субъ-
ектов к финансовым пирамидам не разработаны.

Вывод. Таким образом, граждане Респу-
блики Таджикистан неоднократно становились 
потерпевшими в результате мошенничества, 
совершенного способом финансовой пирамиды, 
понесли значительные материальные потери в 
результате функционирования финансовых пира-
мид, которые существовали и продолжают суще-
ствовать на рынке финансовых услуг. 

Более того, утрата доверия к банковским 
учреждениям в кризисные периоды, несовершен-
ство отечественного законодательства и прак-
тики его применения в этой сфере повлияли на 
предотвращение и противодействие мошенниче-
ства в сфере финансовых пирамид. Мошенники и 
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сегодня пользуются желанием граждан легко 
обогатиться, а потому выманивают посредством 
обмана и злоупотребления доверием их сбереже-
ния. 

Указанное обусловливает целесообраз-
ность разработки в Республике Таджикистан 
понятия финансовой пирамиды как способа 
совершения мошенничества и определения ее 
признаков, в том числе с учетом передового рос-
сийского опыта, что будет способствовать упро-
щению привлечения организаторов деятельности 
по привлечению денежных средств и (или) иного 
имущества к уголовной ответственности.
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Актуальность темы. Преступность по 
праву можно назвать явлением, которое посто-
янно развивается, и которое невозможно искоре-
нить. Однако прекращать попытки её искорене-
ния нельзя. Именно для этого правоохранитель-
ным органам стран мира необходимо обмени-
ваться информацией и союзничать между собой, 
чтобы предотвращать и пресекать преступления. 
Италия, фактически, является очень уязвимой к 
проявлениям транснациональной преступности, 
так как является полуостровным государством и 
подвергается наплывам нелегальных мигрантов и 
преступников со стран Африки и Ближнего Вос-

тока. Именно поэтому надлежащий уровень 
сотрудничества полиции Италии с правоохрани-
тельными органами других стран настолько 
важен. 

Основная часть. В разделе «актуальность 
темы» уже упоминалось о том, что Италия под-
вергается наплывам мигрантов, при чём, не 
всегда мигрирующих по своей воле. На данный 
момент очень распространены преступления в 
сфере торговли людьми и их незаконном удержа-
нии. 

Италия, будучи страной приема значитель-
ных потоков мигрантов и страной назначения для 
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жертв торговли людьми, проводит активную 
политику в области налаживания сотрудничества 
со странами происхождения. Подписано множе-
ство двусторонних соглашений по вопросам 
миграции, оказывается значительная техниче-
ская помощь миграционным службам в странах 
западной Африки и Средиземноморского бас-
сейна. Налажен обмен информацией между пра-
воохранительными органами Италии и стран про-
исхождения мигрантов. Осуществляется совмест-
ное патрулирование морских границ.

В 2019 году Италия внесла свой вклад в реа-
лизацию проекта по борьбе с торговлей людьми в 
Нигерии и укреплению сотрудничества между 
органами правосудия двух стран. Была создана 
совместная рабочая группа из представителей 
правоохранительных органов – специалистов по 
борьбе с организованной преступностью для 
сбора и распространения информации, адресо-
ванной прокурорам, полиции, международным 
организациям и неправительственным организа-
циям обеих стран. Благодаря этому проекту 
впервые итальянские прокуроры получили доступ 
к свидетельским показаниям членов нигерийских 
преступных сетей1.

Деятельность полиции Италии оказывается 
довольно эффективной, особенно с учётом того, 
что Италия является подписантом всех основных 
международных нормативно-правовых актов в 
сфере борьбы с преступностью и совестно рабо-
тает с другими влиятельными правоохранитель-
ными организациями, о которых будет расска-
зано далее. 

Помимо противодействия незаконной тор-
говле людьми, итальянская полиция ещё с начала 
2000-х начала активную борьбу с кибер-преступ-
ностью. С течением времени у полиции Италии 
даже получалось задавать тренды в противодей-
ствии кибер-преступникам, но с переменным 
успехом. Со временем Италия решила расширить 
своё сотрудничество с зарубежными правоохра-
нительными органами, с целью повышения 
эффективности своей работы. 

Италия принимает активное участие в ряде 
международных альянсов, развивающих сотруд-
ничество в области обмена информацией, охраны 
границ, кибернаблюдения и кибербезопасности. 
Например, ФБР и Секретная служба США - два 
федеральных американских агентства, отвечаю-
щие за предотвращение финансовых преступле-
ний, в том числе совершенных в Интернете, тесно 

1  «Обзор законодательства и правопримени-
тельной практики Великобритании, Германии, Италии, 
США, Франции и Швеции в области противодействия 
торговли людьми и принудительному труду»/ Изд. Меж-
дународная организация по миграции – 2022 г.URL: 
https://russia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1036/files/
documents/Overview%20human%20trafficking%20fin.
pdf  (дата обращения: 16.06.2023)

сотрудничают с Министерством внутренних дел 
Италии. Это партнерство направлено на борьбу с 
транснациональной преступностью. Специали-
сты по кибер-безопасности из ФБР часто посе-
щают Италию в рамках совместных усилий по 
обмену знаниями и опытом с итальянскими пра-
воохранительными организациями.

В 2009 году Секретная служба США и поли-
ция Италии объединились для создания Совре-
менной группы по борьбе с электронными пре-
ступлениями (EECTF), многосторонней организа-
ции сотрудничества. Данная организация суще-
ствует и по сей день, и её участников стало только 
больше. Эта организация занимается предотвра-
щением различных киберпреступлений, таких как 
кража личной информации, взлом сетей и других 
преступлений, которые негативно влияют на 
работу финансового сектора и других важнейших 
компонентов инфраструктуры2.

Италия является членом региональных 
(Европол) и всемирных (Интерпол) международ-
ных полицейских организаций. Обмен информа-
цией между правоохранительными ведомствами 
осуществляется в Европе с помощью базы дан-
ных ШИС (Шенгенская информационная 
система), а во всемирном масштабе – с помощью 
базы данных МОУП-Интерпол. 

Также Италия подписала соглашения о дву-
стороннем сотрудничестве полицейских органов 
со 104 странами, многостороннее соглашение с 
SICA (Правоохранительная сеть центральноаме-
риканских государств) и в настоящее время ведет 
переговоры о заключении соглашения с СЕЛЕК 
(Центр стран Юго-Восточной Европы по вопро-
сам правоприменительной деятельности)3.

В целом, сотрудничество полиции Италии на 
международном уровне является крайне замет-
ным и очень важным как для общеевропейской 
безопасности, так и для общемирового благосо-
стояния. Причиной этому выступает процессы 
глобализации, которым поддаётся не только эко-
номика, но и организованная преступность. 

Предложения и рекомендации. Казалось 
бы, что полиция Италии сильно интегрирована в 
международную правоохранительную систему. 
Однако, можно предположить, что сама система 
полиции Италии представляет собой угрозу даль-

2  Мелисса Хеттуэй -  «Киберготовность Италии 
2.0: Киберпреступность и охрана правопорядка» от 
15.05.2017/ Изд. Digital Report. URL: https://digital.report/
kibergotovnost-italii-2-0-kiberprestupnost-i-ohrana-
pravoporyadka/ (дата обращения: 16.06.2023)

3  «Обзор хода осуществления Конвенции Орга-
низации Объединённых Наций против коррупции» - 
Конференция государств-участников Конвенции ООН 
против коррупции от 06.06.2014 года. URL: https://www.
unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/
ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/
V1387873r.pdf (дата обращения: 16.06.2023)
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нейшего развития. Дело в том, что полиция в Ита-
лии подчиняются не одному ведомству, а несколь-
ким. Именно поэтому Италию ещё называют 
«страной пяти полиций». Полицейские службы 
Италии состоят из пяти национальных структур 
— Государственной полиции, Корпуса карабине-
ров, Финансовой гвардии, Пенитенциарной поли-
ции (уголовно-исполнительная полиция) и Госу-
дарственного лесного корпуса (природоохранная 
полиция), к которым добавляются местные поли-
цейские отделения 1.

С учётом широкой спецификации вышена-
званных подразделений полиции было бы целе-
сообразно объединить их под управлением объе-
динённого ведомства. Вероятнее всего, это 
позволило бы ускорить обмен информацией вну-
три полиции Италии, и следовательно, это бы 
положительно повлияло на сотрудничество на 
международном уровне. 

Вывод. Полиция Италии является неотъем-
лемой и важной частью международной правоох-
ранительной системы. Итальянская полиция 
отлично интегрирована в европейскую систему 
права, состоит во множестве правоохранитель-
ных организаций, союзов и т.п. Сотрудничество 
правоохранительных систем Италии и её союзни-
ков, в целом, направлено на противодействие 
транснациональной преступности, кибер-пре-
ступности и преступности в сфере торговли 
людьми или принуждению к труду. Последний тип 
преступности касается Италии особенно сильно 
из-за её географического расположения. Тем не 
менее, итальянская правоохранительная система 
демонстрирует свою состоятельность, несмотря 
на то что было подмечено то, что эффективность 
полиции повысило бы её объединение в одном 
едином ведомстве.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ

Аннотация. В статье проводится исследование проблем осознания, становления и правоприме-
нения принципа справедливости в праве. Исследовано историческое развитие понятия «справедли-
вость» и его толкование как юридической категории. Проанализированы взгляды отечественных и 
иностранных ученых на сущность справедливости. Обоснована роль и значение принципа справедли-
вости в праве Российской Федерации. Определено, что общечеловеческое содержание справедливо-
сти охватывает гражданские права и свободы, обеспечение достойного человеческого существова-
ния, возможности самореализации личности. Справедливость также имеет конкретно-исторический 
смысл, изменяющийся от одной эпохи к другой. Изменение общественно-экономической формации 
влечет принципиальные изменения общественных взглядов на социальную справедливость. Аргумен-
тировано, что элементами содержания принципа справедливости являются эквивалентность в обме-
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Актуальность темы данной статьи обу-
словлена тем, что социальную справед-

ливость стоит рассматривать, как важный для 
сохранения и развития общества ценностно-эти-
ческий ориентир, критерий оценивания полити-
ческих и государственно-правовых явлений, при-
званный обеспечивать общее благо и благосо-
стояние отдельного человека, решать правовые 
противоречия, будучи нелицеприятным, истин-
ным, правильным, который обосновывает право-
вое реагирование на ту или иную деятельность, 
предусматривает равенство перед законом и 
судом, равноправие, соответствие между целью 
законодателя и выбранные им средства ее дости-
жения.

Целью статьи является анализ правовой 
справедливости как средства обеспечения соци-
альной ценности правовых норм.

Важный признак человеческой природы 
составляет стремление к свободе как необходи-
мому условию развития [9, с. 37], а также поиск 
правды и справедливости [5, с. 139]. Следова-
тельно, справедливость и правда - являются 
главными орудиями борьбы за свободу и про-
гресс. Именно несправедливость порождала 
социальные конфликты. В частности, И. Кант 
писал: «Ничто не возмущает нас более, чем 
несправедливость; все остальные виды зла, кото-
рые нам приходится терпеть, ничто по сравнению 
с ней» [13, с. 201].

Согласно утверждению Гераклита Эфес-
ского, народ должен бороться за позитивные 
законы, основанные на справедливости, «как за 
свои стены» [9, с. 45]. Зато, по мнению Вольтера, 
несправедливые законы не должны исполняться 
[5, с. 155]. 

Справедливость в правах человека - это 
обеспеченное юридическое равенство для каж-
дого индивида, возможность владеть и пользо-
ваться определенной свободой. При этом лицо, 
распоряжаясь принадлежащими ему правами, 
должно осознавать, что такими же правами наде-
лены и другие люди, а потому оно обязано их ува-
жать. Обеспечивая каждому юридически равные 
возможности, государство определяет, таким 
образом, границы свобод и устанавливает норму 
о том, что пользование лицом, признанными за 
ним правами, не должно нарушать права других 
людей. Тем самым, создаются предпосылки для 
построения «государства всеобщего благоден-
ствия» («welfare state») [7, с. 106]. Социальная 
защита населения государством является одним 
из самых существенных требований разумной 
политики, направленной на создание равновес-
ного состояния всех слоев общества [12, с. 41].

Справедливость имеет социально-право-
вой, исторически-политический, а также соци-
ально-психологический и экономический 

аспекты, касается не столько отдельного лица, 
сколько интересов всего общества, его состав-
ных частей. Стоит согласиться с тем, что соци-
альную справедливость с древних времен вос-
принимали как установление соответствующих 
общественных отношений, урегулированных 
политическими, правовыми и моральными нор-
мами, которые наиболее конкретно и действенно 
воспроизводились в соответствующей экономи-
ческой, политической и правовой системах, то 
есть в производственных отношениях, государ-
стве и праве [8, с. 219]. Категории «право», 
«правда» и «справедливость» на всех этапах раз-
вития цивилизации рассматривали как нечто еди-
ное, неделимое [9, с. 70].

Первые представления людей о справедли-
вости были связаны с установлением равенства 
между индивидами, принадлежавшими к тому 
или иному роду (племени). Ф. Энгельс, например, 
писал: «представление о том, что равенство явля-
ется проявлением справедливости, принципом 
совершенного политического и социального 
устройства, возникло вполне исторически» [15, с. 
187]. В рабовладельческом обществе понятие 
справедливости ограничивалось рамками 
господствующего класса, справедливым счита-
лось утверждение неравенства между рабовла-
дельцем и рабом. Идеи «справедливого равен-
ства», «справедливого неравенства», «неспра-
ведливого равенства», которые сформировались 
в Древней Греции и сохраняли свое значение в 
течение длительного времени, нашли свое отра-
жение и в отечественном политико-правовом 
мнении [6; 8].

Как справедливо отмечают представители 
экспертного сообщества, термин «справедли-
вость» - пришёл из латинского языка, означает 
социально-этическую и морально-правовую 
категорию, один из основных принципов права 
[14, c. 136]. Этимологически справедливость 
(justitia) происходит от права (jus) и действует как 
правовая основа, принцип реализации общего 
формального равенства и свободы.

В научной литературе выделяют, по мень-
шей мере, три подхода к определению содержа-
ния категории справедливости. Одна группа 
авторов характеризует это понятие как обяза-
тельное условие существования объективного 
явления, как сторону, момент, «срез» обществен-
ных отношений. Другие исследователи считают 
справедливость субъективным явлением, 
морально-этической категорией, выраженной в 
форме чувств, идей, представлений, идеалов, 
понятий, а также морально обоснованным крите-
рием для сравнения взаимных требований и 
поступков людей. Третья группа ученых подчер-
кивает, что объективность и субъективность 
понятия справедливости - это взаимодополняю-
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щие стороны одного явления, отражающие раз-
личные его грани. Так, по мнению Р. Барнета, 
справедливость - целостная система, функцио-
нирующая благодаря взаимодействию ее объек-
тивной основы, каковой являются все обще-
ственной основой, и субъективной формой, дей-
ствующей на основе индивидуального и обще-
ственного сознания [11, с. 18].

Самой правильной из приведенных позиций 
считаем последнюю, поскольку определение 
явления как справедливого или несправедливого 
имеет двойную (объективно-субъективную) 
структуру. В ней отражаются и объективные 
интересы людей, и активная позиция оцениваю-
щего лица делает выводы, отталкиваясь от своих 
представлений, личного опыта.

В современном экономическом словаре 
«справедливость» определяется как категория 
морального и социально-политического созна-
ния, понятие, связанное с исторически меняющи-
мися представлениями о правах человека; ука-
зано, что справедливость требует соотношения 
между реальной значимостью индивидов (соци-
альных групп) и их социальным состоянием, 
между присущими им правами и обязанностями, 
между деянием и последствием, между трудом и 
вознаграждением и т.д. Несоответствие в указан-
ных соотношениях оценивается как несправедли-
вость. Авторы философского словаря добавляют 
к определению справедливости тезис о том, что 
синтетическая научная категория, отражающая 
взаимодействие экономики и политики, права и 
морали, справедливость - органично сочетает в 
себе познавательный и аксиологический аспекты, 
способствует не только осознанию субъектами 
социальных отношений ее предписаний и требо-
ваний, но и адекватному оцениванию явлений 
общественной жизни.

С точки зрения социальной справедливо-
сти, объектами оценивания являются: отношение 
общества к лицу; отношение лица к обществу, 
классу, нации, семье, а также к самой себе; отно-
шение и действия одного лица в отношении дру-
гих. Все эти объекты находятся в тесной взаи-
мосвязи и влияют друг на друга. Оцениваются 
объекты, как справедливые, или несправедливые 
в двустороннем направлении: по материальному 
аспекту принципа справедливости (фактические 
условия жизни, закономерности процесса обще-
ственного взаимодействия, выражающиеся как 
обменные и распределительные связи между 
людьми и в материальной, и в духовной сферах) и 
нормативно-ценностным (некоторые моральные 
нормы, идеи, принципы, понятия, доминирующие 
в обществе, теории и убеждения относительно 
тех или иных социальных явлений, поступков 
людей, основываясь на общечеловеческих цен-
ностях или с учетом интересов и потребностей 

классов, социальных групп или общества в 
целом). Эти компоненты являются обязатель-
ными, поскольку совокупность обменных и рас-
пределительных отношений, охватывающая все 
сферы жизнедеятельности, предстает урегулиро-
ванной на почве идей о желаемом и необходимом 
порядке реализации материального и духовного 
обменов. Систему элементов социальной спра-
ведливости формируют разнообразные органи-
зованные и стихийные общественные отношения. 
Наивысшая степень организации и рационализа-
ции наблюдается в экономической, политической 
и правовой сферах жизнедеятельности социума.

Собственно социальная справедливость 
является средством интеграции права, морали и 
политики в единой плоскости действия и системе 
(иногда противоречивой) оценки действий людей 
и явлений. Из своего отношения к социальной 
справедливости политика право, мораль, эконо-
мика и другие общественные явления получают 
не только ценности, критерии, но и общие сти-
мулы, побуждающие их к развитию в обусловлен-
ном общечеловеческими ценностями направле-
нии. Все структурные элементы социальной 
справедливости основываются на таких типах 
социальных явлений и действий, как:

1) корреляция общих вкладов субъектов 
(возникающие при этом критерии справедливо-
сти успешно действуют на уровне отношения того 
или иного субъекта к общественной системе и 
разделению в целом);

2) сравнительное сопоставление результа-
тов различных субъектов с системой обществен-
ного разделения (критерии справедливости в 
этом случае необходимы для обеспечения чет-
кого действия механизмов межличностных соци-
альных отношений);

3) сопоставление расходов, приходящихся 
на долю различных субъектов, чтобы создать и 
поддержать надлежащие условия для функцио-
нирования имеющейся системы обмена и разде-
ления (соответствующие критерии справедливо-
сти также характеризуют отношение субъекта к 
системе и требуют пропорционального распреде-
ления расходов, связанных с их устройством, на 
всех участников конкретного вида отношений) [2, 
с. 31].

Представления людей о справедливости 
или несправедливости формируются в обще-
ственном сознании и закрепляются опытом поко-
лений. Оценка различных явлений в жизни госу-
дарства, общества как справедливых или неспра-
ведливых происходит по предустановленной про-
цедуре на основании критериев, определенных 
заранее. В основном это зафиксировано различ-
ными социальными нормами: политическими, 
моральными, правовыми. Именно так нормы, 
средства управления, регуляции, контроля и ори-
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ентации поведения и деятельности личности или 
социальной группы и негосударственно-органи-
зованном обществе (и формализованные, и 
неформализованные) в большинстве случаев 
предстают критериями принципа социальной 
справедливости, масштабами для сопоставления 
ценностей, идеалов, представлений и взглядов 
людей. Эти критерии должны не только задекла-
рироваться, но и действовать, быть способными 
фактически влиять на реальные процессы обмена 
и разделения [4, с. 42].

Справедливость реализуется благодаря 
формированию соответствующих социальных 
норм, регулирующих те или иные сферы жизни 
общества: социально-экономическую, политиче-
скую, правовую и тому подобное. В социально-э-
кономическом аспекте требования принципа 
социальной справедливости воплощаются благо-
даря оценкам экономических фактов (справедли-
вые экономические отношения, справедливая 
заработная плата и т.п.) в разделении обществен-
ного богатства. С точки зрения политики, спра-
ведливыми или несправедливыми считаются дей-
ствия государственных органов, должностных 
лиц, политических партий или группировок, опре-
деленных государственных органов. В праве 
принцип справедливости должен быть важней-
шим критерием нормы, пронизывать правовое 
регулирование на всех этапах его реализации [3, 
с. 112].

Анализируя социальную праведность как 
принцип (т.е. исходное положение той или иной 
теории, учения, науки или мировоззрения, вну-
треннего убеждения отдельной личности, опре-
деляющего ее отношение к действительности, 
нормы ее поведения и деятельности), надо обра-
тить внимание на особенности его интерпретации 
на обыденном и теоретическом уровнях. Принцип 
социальной справедливости содержит требова-
ния о соответствии между практической ролью 
индивидов (социальных групп) в жизни общества 
и их социальным состоянием, между правами и 
обязанностями, трудом и вознаграждением, пре-
ступлением и наказанием, заслугами людей и 
общественным признанием. Речь идет об отно-
шениях разделения и предоставления не только 
разнообразных социальных благ, но и различных 
социальных обязанностей, ответственности, 
риска и убытков, возникающих в процессе обще-
ния участников общественных отношений.

Обобщенно справедливость можно опреде-
лить как принятый обществом, морально оправ-
данный и правильный эталон (масштаб) для сопо-
ставления действий или поведения того или иного 
социального субъекта и соответствующей отдачи 
со стороны других субъектов или общества в 
целом [8, с. 92].

Этот принцип является одним из самых 
высоких в человеческих взаимоотношениях. 
Проявляясь в реальных общественных отноше-
ниях, требования принципа справедливости спо-
собствуют и стабильности, и динамике отноше-
ний в обществе. Он фактически оцениваются на 
каждом этапе развития общества, учитывая их 
полезность. При этом существуют различные 
представления о справедливом и несправедли-
вом, изменяющиеся под влиянием политических, 
экономических и правовых трансформаций в 
обществе.

Следовательно, требования принципа спра-
ведливости, имеющие неизменную основу, кор-
ректируются по содержанию, согласно требова-
ниям времени и места. Функциональное назначе-
ние принципа справедливости на каждом этапе 
исторического развития общества заключается в 
выполнении стабилизационных функций, кото-
рые должны сдерживать и координировать про-
изводство и разделение материальных и духов-
ных благ в пределах, вне которых общественная 
система не сможет меняться в прогрессивном 
направлении без риска разрушения или упадка.

Особенность юридической справедливости 
заключается в том, что она в правовой сфере 
имеет наиболее четкий, формально определен-
ный характер и может связываться с государ-
ственным принуждением [5, с. 96]. В идеале вся 
правовая система общества должна стоять на 
страже справедливости, служить средством ее 
проявления и закрепления, охраны и защиты. 
Принцип справедливости, имеющий норматив-
но-оценочный характер, заложен в самом содер-
жании права и проявляется в правах и обязанно-
стях, способах поощрения, мерах наказания и 
тому подобное. Благодаря праву идеи справедли-
вости находят свое нормативное проявление, 
обеспечиваются охраной прав и интересов граж-
дан. Справедливость (как основной принцип 
права) воплощается в законодательных актах 
всех отраслей: в административном, граждан-
ском, трудовом, жилищном, уголовном праве, 
исключает из любых мотивов предоставления 
привилегий для отдельных граждан, социальных 
групп или слоев населения и устанавливает оди-
наковые права и обязанности для всех членов 
общества.

Правовая справедливость санкционирует те 
или иные общественные отношения и соответ-
ствующие правила поведения, законы, поступки 
и действия людей. Она является средством обе-
спечения социальной ценности правовых норм, и 
без ее учета в качестве эталона сопоставления 
поведения людей правовое регулирование очень 
усложняется.

Принцип социальной справедливости 
можно рассматривать как: 1) правовую катего-
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рию (т. е. как принцип права, юридической ответ-
ственности); 2) самостоятельную категорию (речь 
идет об использовании справедливости как ком-
понента нормативной системы, о распределении 
прав и обязанностей между членами общества); 
3) социально-политический и моральный идеал, 
направленный на оценивание соотношения юри-
дических интересов [10, с. 223].

Принцип социальной справедливости явля-
ется категорией особого типа. Не теряя связи с 
моралью, он составляет ценностно-моральный 
критерий в процессе создания и реализации пра-
вовых норм. В идеале каждый нормативно-пра-
вовой акт должен быть воплощением общесоци-
альной справедливости. Нормы, созданные зако-
нодателем, должны не только служить критерием 
решения юридических вопросов, но и способ-
ствовать урегулированию важных социальных 
проблем. Речь идет об обеспечении справедли-
вого удовлетворения всех законных интересов 
субъектов правового регулирования, что соот-
ветствует возможностям этой стадии развития 
общества. Для этого правовые нормы призваны 
выполнять две важные функции. Во-первых, они 
должны интегрировать представление справед-
ливости в правовую систему. Вследствие этого 
восприятие справедливости может иметь харак-
тер общей обязательности, опираться на силу и 
авторитет государства. В то же время будет 
повышаться  воздействие морали, на ценность 
самой правовой системы. Во-вторых, правовые 
нормы должны способствовать распростране-
нию соответствующих требований справедливо-
сти среди населения и субъектов правового регу-
лирования. Требования справедливости могут 
фиксироваться и непосредственно в правовом 
руководстве или же не быть имеющимися в самом 
нормативно-правовом акте, но обязательно 
должны закрепляться в нём в различных формах 
(в виде равенства между участниками обще-
ственных отношений, путем установления соот-
ношения между правами и обязанностями, благо-
даря определению соответствующего характера 
целей и средств правовых норм, путем индивиду-
ализации санкций). Как и политико-правовой 
принцип и юридическую категорию, равноправие 
стоит отличать от понятия равенства, которое 
является материальной основой равноправия. 
Социальное равенство - более общее понятие, 
поскольку не все его элементы могут быть закре-
плены в правовых нормах [1, c. 223].

Нельзя заменять принцип социальной спра-
ведливости принципом равенства всех людей. 
Социальная справедливость не гарантирует пол-
ного социального равенства, поскольку сами 
люди не равны по своим физическим и духовным 
способностям, другим генетико-биологическим 

свойствам. Справедливость выступает не крите-
рием права, а основой создания и реализации 
правовых норм. Такую основу принято называть 
принципами права. Справедливость является 
особой правовой категорией. Это этико-юриди-
ческий феномен: не теряя связи с моралью, она 
является ценностно-моральным критерием в 
процессе создания и реализации норм права.

Итак, утверждая свободу и равенство, как 
проявления справедливости, право приобретает 
глубокое личное значение, становится ценностью 
для отдельного человека, конкретной группы и 
общества в целом, открывает лицу доступ к бла-
гам и выступает действенным средством его 
социальной защищенности. Справедливость 
является одной из особых категорий, смысловая 
нагрузка которой достаточно тесно связана с 
демократией, равенством, свободой, ответствен-
ностью, системой правовых норм и государствен-
ным устройством. Ее содержание в определен-
ной степени отражает правоотношения в госу-
дарстве, общественно-политические, социаль-
но-экономические и социокультурные условия 
жизнедеятельности общества, а также тенденции 
его развития. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать следующие выводы.

В системе правовых ценностей справедли-
вость занимает ключевое место. Она отражает 
практическую сторону реализации права как 
эффективного регулятора общественных отно-
шений, средства, имеющего мощный человеко-
образующий потенциал. Через правовые сред-
ства, правовые институты справедливость вопло-
щает высокое назначение права, его гуманисти-
ческую природу.

Социологический подход в правопонимании 
позволяет охарактеризовать ценность права как 
изменяющуюся категорию, зависящую от обще-
ственных интересов, реально существующих 
отношений и практики решения дел. Социальная 
значимость идеала справедливости обусловила 
острые и напряженные теоретические дискуссии 
среди ученых. Продолжаются они уже не один 
десяток лет, что в сочетании с историей развития 
религиозных, философских, правовых представ-
лений, этики, эстетики, экономических и, соб-
ственно, права создало множество концепций и 
подходов к рассмотрению сущности понятия 
«справедливость». Все же, несмотря на повы-
шенную заинтересованность данной проблемой 
«справедливости» и разнообразие подходов к 
пониманию ее сущности, остаются недостаточно 
разработанными проблемы целостного осозна-
ния справедливости как важного, неотъемлемого 
атрибута социальных систем, выявления общего 
смысла понятия справедливости, инвариантного 
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по отношению к различным её аспектам, а также 
выяснения объективных оснований справедливо-
сти как социального идеала. Право возникло и 
развивается ради воплощения в жизнь идеи 
справедливости. Оно является тем обществен-
ным идеалом, на которое должно ориентиро-
ваться законодательство. Справедливость - это и 
есть такое право, за которого каждый индивид 
получает то, чего заслуживает, что является его 
неотъемлемой частью блага в обществе, то, в чем 
так сильно нуждается. Это своего рода баланс и 
баланс социальных потребностей и возможно-
стей, где право имманентно подразумевает спра-
ведливость, а справедливость имеет правовую 
основу, то есть является реальной и защищенной 
правом.
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С момента открытия Алеком Джеффри-
сом генетической дактилоскопии – 

метода биологической идентификации индиви-
дуумов, основанного на том, что последователь-
ность нуклеотидов каждого человека уникальна и 
неповторима, прошло уже 36 лет. Благодаря 
этому открытию стало возможным устанавливать 
тождество между биологическими объектами 
(кровь, сперма, слюна и т.д.), обнаруженными в 
ходе расследования, и конкретным человеком. 

Алек Джеффрис являлся подданным Сое-
диненного Королевства, поэтому уже в 1994 году 
в Великобритании создали правовую основу для 

национальной базы данных ДНК (NDNAD от англ. 
National DNA Database), в которую могли вно-
ситься генетические профили людей по различ-
ным основаниям, прежде всего осужденных за 
все преступления, кроме, пожалуй, самых незна-
чительных [17]. В настоящий момент эта старей-
шая в мире база насчитывает почти 7 млн профи-
лей лиц [16]. 

Впоследствии аналогичные базы данных 
были созданы и в других странах. Подход к про-
блеме геномной регистрации граждан, в частно-
сти для предупреждения и раскрытия преступле-
ний, в каждой стране решается по-своему. Кувейт, 
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например, стал первой страной, где ДНК тести-
рование обязательно как для всех граждан, так и 
для всех прибывающих в страну иностранцев 
[15]. 

В Российской Федерации согласно Феде-
ральному закону от 3 декабря 2008 г. N 242-ФЗ «О 
государственной геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 06.02.2023) геном-
ная регистрация проводится с целью идентифи-
кации личности человека и обязательной госу-
дарственной геномной регистрации подлежат:

1) лица, осужденные и отбывающие наказа-
ние в виде лишения свободы за совершение тяж-
ких или особо тяжких преступлений, а также всех 
категорий преступлений против половой непри-
косновенности и половой свободы личности;

2) неустановленные лица, биологический 
материал которых изъят в ходе производства 
следственных действий;

3)  лица, подозреваемые в совершении пре-
ступлений, обвиняемые в совершении преступле-
ний;

4) лица, подвергнутые административному 
аресту (с 01.01.2025);

5) неопознанные трупы.
При этом согласно статистике МВД, из 

2004,4 тыс. преступлений, зарегистрированных с 
января по декабрь 2021 года, удельный вес тяж-
ких и особо тяжких преступлений составил 28% 
[12], т.е. менее трети от всех зарегистрированных 
правонарушений.

В связи с этим представителями науки и 
практики постоянно озвучиваются предложения 
расширить круг лиц, подлежащих обязательной 
геномной регистрации [1; 8; 9; 10; 13], в том числе 
эти инициативы неоднократно поступали и от 
различных государственных деятелей. О такой 
необходимости, в частности, высказывались 
Председатель Комиссии Общественной Палаты 
Российской Федерации по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Владимир Слепак [4], начальник отделения по 
борьбе с педофилией Управления организации 
борьбы с преступлениями против личности ГУУР 
МВД России Сергей Алабин [11], председатель 
Следственного Комитета России Александр 
Бастрыкин [2].

Несмотря на очевидную взаимосвязь между 
увеличением количества профилей, поставлен-
ных на учет в ФБДГИ, увеличением количества 
совпадений, с повышением результативности 
расследования преступлений, среди правоза-
щитников существуют опасения в связи с воз-
можным дальнейшим расширением перечня лиц, 
подлежащих обязательной геномной идентифи-
кации.

Данные опасения обосновываются сообще-
ниями о том, что ученые по ДНК научились опре-

делять внешность, особенности поведения чело-
века и его предрасположенность к противоправ-
ным действиям [3; 6]. Также из генома может быть 
получена информация о различных заболева-
ниях, как носящих наследственных характер, так 
и являющихся результатом поломки определен-
ных генетических структур.

Да, в настоящий момент изучение ДНК 
позволяет получить самую разнообразную 
информацию, большую часть которой нам еще 
предстоит расшифровать и неизвестно, о чем 
еще сможет нам «рассказать» ДНК.  Например, 
сейчас ученые обладают широкими возможно-
стями для ДНК-фенотипирования (то есть опре-
деления внешнего вида по ДНК). Для предсказа-
ния признаков пигментации человека был разра-
ботан ряд тест-систем, в том числе тесты IrisPlex, 
HIrisPlex и HirisPlex-S, которые с высокой точно-
стью предсказывают широкие категории пигмен-
тации: цвет глаз, волос и кожи [14].  При чем, если 
цвет глаз, волос при желании легко изменить, то 
пропорции лица, форма ушей и т.д. поддаются 
изменению с большим трудом. Также, в настоя-
щее время даже точечные мутации генома могут 
быть вычислены, как и их фенотипические (внеш-
ние) проявления. 

Таким образом, основой таких опасений 
является страх, что в случае утечки информации 
из базы данных, будет получен доступ к персо-
нальным данным человека: к информации его 
внешности, здоровье, образе жизни, наслед-
ственным заболеваниям, родственным связям и 
так далее. Т.е. при принудительной геномной 
регистрации у уполномоченных органов будет 
доступ ко всей информации о лице, которая 
может быть заключена в его ДНК. И не только о 
конкретном индивидууме, но и о его близких род-
ственниках [5].

Конечно, все наше физиологическое суще-
ствование и фенотипическое проявление закоди-
ровано в ДНК. Перспектива сдать генетический 
образец и встать на учет в базу данных граничит 
с мыслью о том, что это будет равносильно пере-
даче полной информации о своем внешнем виде, 
здоровье и иных персональных сведениях. Но 
генетиками установлено, что в геноме человека 
активная часть генов составляет менее 1,5% 
всего наследственного материала. Остальная 
часть (98,5%)  представлена так называемой 
«молчащей» ДНК [7, с.47]. Именно такие некоди-
рующие участки ДНК и используют в криминали-
стических учетах. Непосредственно сама выде-
ленная ДНК не хранится в базах данных, так как 
это исключительно цифровые массивы, поэтому 
проанализировать всю последовательность ДНК 
(если это придет кому-либо в голову)  с помощью 
данных из геномных учетов принципиально 
невозможно. 
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Несмотря на то, что на первых этапах про-
ведения молекулярно-генетической экспертизы 
выделяется суммарная ДНК образца, в дальней-
шем исследуется только небольшая ее часть – 
определенные участки генома, генетические мар-
керы. В настоящий момент стандартом проведе-
ния идентификационной молекулярно-генетиче-
ской экспертизы является изучение STR-маркеров 
(от англ. Simple Tandem Repeats – простые тан-
демные повторы). Это короткие последователь-
ности ДНК, которые повторяются определенное 
количество раз. Число повторов устойчиво, не 
меняется в течение жизни человека и передается 
по наследству, а также обладает достаточным 
разнообразием, что позволяет использовать эту 
информацию в целях идентификации. Длина этих 
STR-последовательностей подсчитывается в 
нескольких участках ДНК. Участки, в которых 
подсчитываются указанные повторы, имеют циф-
ро-буквенное обозначение и называются локу-
сами. STR-локусы находятся в «молчащей» ДНК. 
То есть они не несут никакой информации о внеш-
ности, образе жизни, каком-либо поведенческом 
потенциале или заболеваниях индивидуума. 
Информация, полученная в результате профили-
рования STR-локусов ядерной ДНК может быть 
использована только для установления тожде-
ства между биологическим следом и конкретным 
лицом и, с определенной долей вероятности, 
выявления близкородственных пар (родитель/
ребенок). 

Таким образом, основным заблуждением 
протестующих против ДНК-учетов является миф 
о том, что данные размещенные там содержат 
обширный перечень личных сведений, которые 
могут быть кем-либо расшифрованы и использо-
ваны без ведома и согласия человека, а то и во 
вред ему.  Это заблуждение порождается незна-
нием основ генетики и популистским подходом к 
вопросу исследования ДНК и интерпретации его 
результатов. Геномный учет можно сравнить с 
библиотечным каталогом, содержащим исключи-
тельно название книг и их авторов. Мы можем 
узнать, есть ли у нас конкретная книга в библио-
теке, но получить при этом сведения об её содер-
жании, насладиться поэзией автора, изучая ката-
лог, мы не сможем. Так и с учетом ДНК, кроме 
идентификационного номера человека, по кото-
рому мы можем отличить его от другого человека, 
никакой иной информации он не содержит.

Резюмируя все вышесказанное, мы пони-
маем, что существенным ограничителем расши-
рения рассматриваемого перечня выступает 
финансовый аспект проведения  ДНК исследова-
ния, поэтому предложение о всеобщем геномном 
учете в Российской Федерации в настоящее 
время вряд ли может быть реализовано. В тоже 
время мы полагаем, что перечень лиц, подлежа-
щих постановке на геномный учет, может и дол-

жен быть расширен, в первую очередь сейчас за 
счет обязательного государственного типирова-
ния всех военнослужащих (контрактников, моби-
лизованных, призванных и добровольцев), 
сотрудников правоохранительных органов. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА ДОГОВОРА 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТРАНСПЛАНТАЦИОННЫХ УСЛУГ

Аннотация. Данная работа рассматривает вопросы, связанные со субъектным составом дого-
вора оказания медицинских трансплантационных услуг. Автор исследует правовой статус медицинско-
го работника, оказывающего такие услуги, а также пациентов, которым они предоставляются. В рабо-
те анализируются правовые нормы, регулирующие деятельность медицинских учреждений, а также 
действующие законы и нормативные акты, регулирующие договорные отношения в сфере оказания 
медицинских услуг и трансплантации органов. 

Цель: Изучение правовых норм, регулирующих деятельность медицинских учреждений и оказа-
ние медицинских услуг, изучение законодательства, регулирующего процедуру трансплантации орга-
нов, изучение правового статуса медицинского персонала, занимающегося оказанием медицинских 
трансплантационных услуг, изучение правового статуса пациентов, принимающих участие в процедуре 
трансплантации органов.

Методы: Документальный анализ законодательных и нормативных актов, регулирующих дея-
тельность медицинских учреждений и оказание медицинских услуг, а также процедуру трансплантации 
органов, системный анализ правовых норм, регулирующих договорные отношения в сфере оказания 
медицинских услуг и трансплантации органов, анализ судебной практики по рассмотрению споров, 
связанных с субъектным составом договора оказания медицинских трансплантационных услуг.

Выводы: Субъектный состав договора оказания медицинских трансплантационных услуг имеет 
особенности, связанные с отличительными чертами медицинской деятельности и необходимостью со-
блюдения специальных процедур при проведении трансплантации органов. Медицинский работник, 
являющийся исполнителем договора оказания медицинских трансплантационных услуг, должен иметь 
не только соответствующую медицинскую квалификацию, но и соблюдать этику и профессиональные 
стандарты в своей деятельности. Пациент, принимающий участие в процедуре трансплантации орга-
нов, должен являться дееспособным, а также должен иметь доступ к полной информации о процеду-
ре, возможных рисках и последствиях. Судебная практика показывает, что одной из основных проблем 
в сфере оказания медицинских трансплантационных услуг является несоблюдение требований зако-
нодательства в отношении субъектного состава договора. Для решения проблем, связанных с субъ-
ектным составом договора оказания медицинских трансплантационных услуг, следует улучшить зако-
нодательную базу и внедрить механизмы контроля за соблюдением требований законодательства в 
сфере медицинской деятельности и оказания медицинских услуг.

Ключевые слова: оказание медицинских услуг, медицинская деятельность, трансплантация ор-
ганов, договор оказания медицинских услуг, исполнитель и заказчик медицинских услуг, дееспособ-
ность пациента.
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Annotation. This work considers issues related to the subject composition of the contract for the 
provision of medical transplantation services. The author examines the legal status of the health care 
professional providing such services, as well as the patients to whom they are provided. The work analyzes 
the legal norms governing the activities of medical institutions, as well as the current laws and regulations 
governing contractual relations in the field of medical services and organ transplantation.

Purpose: To study the legal rules governing the activities of medical institutions and the provision of 
medical services, to study the legislation governing the procedure of organ transplantation, to study the legal 
status of medical personnel involved in the provision of medical transplantation services, to study the legal 
status of patients participating in the procedure of organ transplantation.

Methods: Documentary analysis of legislative and regulatory acts regulating the activities of medical 
institutions and the provision of medical services, as well as the procedure for organ transplantation, systematic 
analysis of legal norms governing contractual relations in the field of medical services and organ transplantation, 
analysis of judicial practice for the consideration of disputes related to the subject of the contract for the 
provision of medical transplantation services.

Conclusions: The subject composition of the contract for the provision of medical transplantation 
services has features related to the distinctive features of medical activity and the need to comply with special 
procedures during organ transplantation. A health care professional who executes a contract for the provision 
of medical transplantation services must have not only appropriate medical qualifications, but also comply 
with ethics and professional standards in his/her activities.

The patient participating in the organ transplantation procedure must be competent, and must have 
access to complete information about the procedure, possible risks and consequences. Judicial practice 
shows that one of the main problems in the provision of medical transplantation services is non-compliance 
with the requirements of the legislation regarding the subject composition of the contract. To solve the 
problems related to the subject composition of the contract for the provision of medical transplantation 
services, it is necessary to improve the legislative framework and implement mechanisms for monitoring 
compliance with the requirements of legislation in the field of medical activities and the provision of medical 
services.

Key words: provision of medical services, medical activities, organ transplantation, contract for 
provision of medical services, contractor and customer of medical services, capacity of the patient.

В современных условиях, в сфере оказа-
ния услуг, все чаще возникает необходи-

мость учитывать не только объективные характе-
ристики контракта, но и субъективные особенно-
сти сторон, заключающих договор. Специфика 
таких договоров включает в себя не только зна-
ние технических характеристик предмета кон-
тракта, но и понимание нюансов индивидуальных 
потребностей и предпочтений заказчиков. 
Именно поэтому, анализ субъектного состава 
договора на оказание услуг является важным 
направлением научных исследований. В данной 
работе будет рассмотрен вопрос субъективных 
особенностей договора на оказание услуг, а 
также будет проанализированы влияния таких 
характеристик на эффективность и качество ока-
зываемых услуг.

Для достижения цели работы, в ней будут 
рассмотрены различные подходы к анализу субъ-
ектного состава договора на оказание услуг, а 
также приведены конкретные примеры исследо-
ваний данной проблемы в научной литературе. 
Дополнительно, будет проанализированы воз-
можности применения методов социологиче-
ского и психологического анализа при изучении 

субъективных особенностей договора на оказа-
ние услуг.

Для получения статуса юридического лица 
или частного предпринимателя необходимо 
выполнить особые условия, предусмотренные 
Гражданским кодексом РФ. Так, медицинским 
организациям, помимо процедуры государствен-
ной регистрации, необходимо получить лицен-
зию, согласно Федеральному закону «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» и Федеральному 
закону о лицензировании определенных видов 
деятельности. Для выполнения этих требований 
было утверждено Положение о лицензировании 
медицинской деятельности Правительством РФ. 
Однако, сообщается, что медицинские организа-
ции и другие частные организации здравоохране-
ния, находящиеся на территории инновационного 
центра «Сколково», не подпадают под данное 
Положение. Требования, предъявляемые к орга-
низациям при получении статуса юридического 
лица или частного предпринимателя, могут вклю-
чать в себя квалификационные требования пер-
сонала, наличие необходимых материальных 
ресурсов, выполнение стандартов качества ока-
зываемых услуг и соблюдение норм и правил, 
установленных законодательством.
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Важно отметить, что лицензия на осущест-
вление медицинской деятельности является обя-
зательной для различных видов медицинских 
организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, которые оказывают медицинские услуги. Эта 
мера направлена на защиту интересов пациентов 
и обеспечение высокого уровня качества меди-
цинской помощи. При этом, лицензирование 
медицинской деятельности также является одним 
из инструментов регулирования рынка медицин-
ских услуг в России.

Кроме того, процедура лицензирования 
помогает обеспечить контроль за соблюдением 
медицинскими организациями законодательных 
требований и предотвратить возможные наруше-
ния прав пациентов. Она также способствует 
регулированию и повышению качества медицин-
ских услуг.

В современных условиях лицензирование 
медицинской деятельности является обязатель-
ным условием для получения государственных и 
муниципальных услуг в сфере здравоохранения. 
Кроме того, оно является важной показателем 
оценки деятельности медицинских учреждений 
на рынке медицинских услуг и влияет на выбор 
пациентов при поиске квалифицированной меди-
цинской помощи.

Требования к материально-технической 
базе:

1) Для получения лицензии соискатель дол-
жен иметь в своей собственности здания, строе-
ния, сооружения и/или помещения, соответству-
ющие установленным требованиям и необходи-
мые для выполнения заявленных работ (услуг).

2) Для получения лицензии соискатель дол-
жен иметь медицинские изделия (оборудование, 
аппараты, приборы, инструменты) в своей соб-
ственности или иметь на них иное законное осно-
вание и они должны быть зарегистрированы в 
соответствии с установленными правилами и 
необходимы для оказания заявленных медицин-
ских услуг.

Лица, перечисленные выше, должны иметь 
опыт работы по специальности: не менее 5 лет, 
если у них высшее медицинское образование; не 
менее 3 лет, если есть среднее медицинское 
образование. Они также должны иметь трудовые 
договоры с работниками, которые имеют необхо-
димое профессиональное образование и соот-
ветствующие сертификаты специалиста для 
выполнения заявленных работ или услуг.

Для желающих получить лицензию на меди-
цинскую деятельность требуется иметь систему 
внутреннего контроля, направленную на поддер-
жание безопасности и качества медицинской 
деятельности. Однако помимо этого, также необ-
ходима система контроля со стороны государ-

ства, в рамках государственной системы здраво-
охранения.

Существует риск нарушения прав потреби-
телей в сфере коммерческих медицинских орга-
низаций и частнопрактикующих врачей. Хотя суд 
имеет возможность взыскать необоснованно 
уплаченные суммы в случае спора, длительность 
рассмотрения дела и низкий уровень компетен-
ции большинства граждан в вопросах медицины 
препятствуют квалификации медицинской 
помощи как исключительно предприниматель-
ской. Медицинская деятельность, как и образо-
вательная, юридическая, арбитражная, не явля-
ется исключительно предпринимательской, так 
как является профессиональной деятельностью, 
направленной на извлечение дохода. Государ-
ственное (или муниципальное) учреждение явля-
ется преимущественной организационно-право-
вой формой медицинской организации, имеет 
заказанный объем деятельности, а финансирова-
ние осуществляется собственником за счет пере-
дачи денежных средств или закрепления имуще-
ства на праве оперативного управления. Авто-
номные учреждения могут участвовать в сфере 
платных медицинских услуг и повысить конкурен-
цию.

Медицинская деятельность, аналогично 
образовательной, юридической и арбитражной, 
не является исключительно предприниматель-
ской, так как направлена на извлечение дохода с 
помощью профессиональных навыков. Такое 
понимание медицинской деятельности позволяет 
отнести ее к профессиональной деятельности, 
которая не является исключительно предприни-
мательской.

Государственное (или муниципальное) 
учреждение считается наиболее распространен-
ной организационно-правовой формой медицин-
ской организации. 

В науке также обсуждается особое положе-
ние автономных учреждений в сфере медицин-
ских услуг. Участие таких учреждений может 
повысить конкуренцию в этой области.

Медицинские организации обязаны предо-
ставлять медицинские услуги в соответствии с 
медицинской этикой и законодательством. 
Однако, в случае ошибки медицинского работ-
ника, пациенты могут быть вынуждены обра-
щаться в суд для получения компенсации, что 
длительно и затратно. В этой связи было предло-
жено ввести институт страхования ответственно-
сти медицинских работников, чтобы защитить 
имущественные интересы медицинских органи-
заций и повысить уровень защиты прав пациен-
тов.

Кроме того, для открытия медицинской 
организации необходимы определенные условия, 
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включая наличие медицинских работников с 
определенным статусом. Это может быть важным 
фактором в принятии решений о людях, которых 
нанимает медицинская организация и, соответ-
ственно, на качество медицинской помощи, кото-
рую они будут предоставлять.

Помимо этого, некоторые организации, 
такие как медицинские, оценочные и аудиторские 
организации, связаны со спецификой работы, 
требующей наличия высокой квалификации и 
ответственности со стороны работников. В связи 
с этим важно уделять внимание профессиональ-
ной подготовке медицинских работников и повы-
шать качество оказываемых ими услуг.

Кроме того, стоит учитывать, что отсутствие 
субсидиарной ответственности может привести к 
тому, что ответственность за ошибки медицин-
ских работников будет возлагаться только на 
медицинскую организацию. В связи с этим важно 
рассмотреть вопрос об обязательном страхова-
нии профессиональной ответственности меди-
цинских работников для защиты имущественных 
интересов организации в случаях удовлетворе-
ния требований, связанных с ошибками медицин-
ских работников.

Таким образом, медицинские работники 
являются ключевыми участниками в оказании 
медицинских услуг, а их квалификация и ответ-
ственность имеют прямое отношение к качеству 
и безопасности оказываемых услуг. Введение 
мер, направленных на повышение квалификации 
и защиту прав медицинских работников, может 
улучшить ситуацию в сфере медицины и повы-
сить доверие населения к медицинским органи-
зациям.1

Медицинские работники, которые работают 
по найму, обеспечивают медицинскую помощь и 
проводят диагностические и лечебные проце-
дуры на основании различных положений, прика-
зов и инструкций.

В соответствии с законодательством, меди-
цинская система обязана иметь специальный 
орган - врачебную комиссию, состоящую из 
должностных лиц и медицинских работников 
медицинской организации. Заседание врачебной 
комиссии проводится не менее одного раза в 
неделю в соответствии с утвержденным графи-
ком, и в случае необходимости руководитель 
медицинской организации может организовывать 
дополнительные заседания. Решение врачебной 
комиссии (подкомиссии) считается принятым 
только при поддержке двух третей ее членов.

Врачебная комиссия создается для того, 
чтобы обеспечить медицинскую помощь гражда-

1  Федеральный закон Российской Федерации 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» // Российская газета. 2011. № 263.

нам в лучшем качестве. Она регулярно проводит 
заседания и рассматривает различные вопросы, 
связанные с медицинской помощью, в том числе 
назначение лекарственных препаратов и потреб-
ность в госпитализации пациентов. Решения и 
рекомендации врачебной комиссии важны для 
руководства медицинской организации и других 
медицинских работников, чтобы скоординиро-
вать свою работу и обеспечить эффективное 
лечение и предоставление медицинской помощи 
всем пациентам.

Врачебные комиссии, согласно приказу 
Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 года 
№ 502н, обязаны выполнять ряд функций, свя-
занных с медицинской помощью гражданам. 
Комиссии принимают решения по профилактике, 
диагностике, лечению, реабилитации и санатор-
но-курортному лечению в сложных и конфликт-
ных случаях, а также осуществляют контроль 
качества медицинской помощи и эффективности 
лечения, в том числе назначения лекарственных 
препаратов. Они также изучают случаи смерти 
пациентов для выявления причин и предотвраще-
ния ошибок медицинских организаций и работни-
ков, принимают решения по назначению и кор-
рекции лечения в соответствии с законодатель-
ством, включая лекарства наркотического и пси-
хотропного действия, а также лекарства по 
рецепту врача при обеспечении государственной 
социальной помощи. [9]

Описываемые функции непосредственно 
связаны с обязательством предоставления меди-
цинских услуг, поэтому решения, принятые вра-
чебными комиссиями, должны учитываться при 
оценке правильности оказания таких услуг. 
Комиссии несут ответственность за организацию 
внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности (с согласия руковод-
ства медицинской организации) и рассмотрение 
жалоб по вопросам предоставления медицин-
ской помощи гражданам в медицинском учреж-
дении.

В данной научной работе был рассмотрен 
важный аспект договоров на оказание услуг - 
субъектный состав этих договоров. В процессе 
исследований были выявлены различные под-
ходы к анализу данного аспекта, а также рассмо-
трены существующие методы социологического 
и психологического анализа. Кроме того, были 
проанализированы различные аспекты взаимо-
действия сторон при заключении договора, а 
также влияние личностных характеристик на 
условия контракта и оценку качества оказывае-
мых услуг.

В результате проведенных исследований 
были выработаны рекомендации и предложения 
по улучшению качества оказываемых услуг на 
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основе изучения субъективных особенностей 
договора на их оказание. Однако, следует отме-
тить, что данная тема представляет собой дина-
мически развивающуюся область, требующую 
дальнейших исследований и анализа при приня-
тии будущих решений в области оказания услуг.
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Как ни странно, налоговое законодатель-
ство регулирует не только имуществен-

ные отношения сторон, например, по взысканию 
налога, но и неимущественные отношения, то 
есть те самые организационные отношения, кото-
рые пошли из административного права. Если 
говорить о чем-то конкретном, то это отношения 
по контролю. Ввиду общего состояния админи-
стративного права,  законодатель предпочел 
установить эти правила именно в Налоговым 
кодексом РФ  (далее – НК РФ) [1], при этом не 
ссылаясь на административное законодатель-
ство. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 82 НК РФ [1] 
налоговым контролем признается деятельность 
уполномоченных органов по контролю за соблю-
дением законодательства о налогах и сборах в 

порядке, установленном НК РФ. Данное опреде-
ление покажется на первый взгляд очевидным, но 
все-таки в нем содержатся некоторые базовые 
моменты, которые имеют практическое значение.  

Основной целью налогового контроля счи-
тается обеспечение исполнения налогового зако-
нодательства всеми субъектами налоговых пра-
воотношений [3; 4; 5; 6; 7; 10]. При всём этом, 
необходимо учитывать, что в нынешних условиях 
преодоления российским бизнесом экономиче-
ских санкций Запада, крайне важно суметь 
выстроить эффективную систему налогового 
контроля как ключевого элемента управления 
налоговой системы [9]. Для того, чтобы обеспе-
чить исполнение налогового законодательства 
необходимо выявить налоговые правонаруше-
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ния, а после выявления - привлечь к ответствен-
ности лиц, которые в них виновны. Помимо выяв-
ления, следует обеспечить наступление налого-
вой, административной или уголовной ответ-
ственности. Следует понимать, независимо от 
того какая наступит ответственность, наказание 
будет неотвратимо. Во-первых, налоговый кон-
троль осуществляется уполномоченным органом, 
т.е. проводится должностными лицами налоговых 
органов в пределах своей компетенции посред-
ством налоговых проверок, получения объясне-
ний налогоплательщиков, налоговых агентов и 
плательщиков сбора, плательщиков страховых 
взносов, проверки данных учета и отчетности, 
осмотра помещений и территорий, используемых 
для извлечения дохода (прибыли), а также в дру-
гих формах, предусмотренных НК РФ [1]. 

Виды налогового контроля принять разгра-
ничивать по четырем критериям: по времени про-
ведения, по способу, по месту проведения, по 
периодичности. Что касается критерия «по вре-
мени проведения», то выделяют: текущий, пред-
варительный, последующий. «По способу» при-
нято выделять: сплошной и выборочный. 

С введением рискоориентированного под-
хода сплошной контроль показал свою неэффек-
тивность, потому что сплошные налоговые про-
верки, сплошной налоговой контроль требуют 
очень много времени, огромное количество тру-
довых ресурсов, что не всегда результативно. А 
вот «выборочный налоговый контроль» показы-
вает свою результативность, глядя на статистику. 
Так, например, начиная с 2017 г. по настоящее 
время у нас идет неуклонное сокращение количе-
ство организаций, которые подверглись выезд-
ным налоговым проверкам. На сегодняшний день, 
выездными налоговыми проверками  охвачено 
менее 1 % налогоплательщиков, которые зареги-
стрированы в налоговых органах. Это объясня-
ется тем, что с введением риск-ориентирован-
ного подхода отошли от понимания необходимо-
сти проверки при выездном налоговом контроле 
всех налогоплательщиков, так как это неэффек-
тивно, нерезультативно, соответственно прохо-
дит только «выборочные налоговые проверки», 
когда под проверки попадают только небольшое 
количество налогоплательщиков, но почти 98 %, 
проведенных проверок заканчиваются вынесе-
нием решения, в котором содержится величина 
суммы недоимок. 

По результатам проверок средней суммой 
недоимок стало 24 млн. рублей (если говорить о 
проверке организаций). Куда меньшая сумма 
недоимок отражается в статистике, когда гово-
рят об индивидуальным предпринимателях (при-
мерно 7 – 8 млн. рублей).

Соответственно, чтобы провести такую мас-
штабную и эффективную налоговую проверку, 

необходимо проведение большой, аналитической 
работы, которая производится до начала про-
верки. Это и служит достоянием риск-ориентиро-
ванного подхода, который смещается к предпро-
верочной аналитической работе и соответственно 
проверками охватываются организации, которые 
изначально показали свою склонность к риску. 
Причем речь идет не о финансовом риске, а о 
налоговом риске.  

Налоговые органы участвуют в налоговых 
проверках тогда, когда есть проблемы в выбран-
ной организации и остается лишь собрать дока-
зательственную базу. В этом проявляется отли-
чие риск - ориентированного подхода.

Методы налогового контроля можно разде-
лить на: предварительное наблюдение, последу-
ющий контроль, текущий контроль. Метод пред-
варительного наблюдения не одно и то же, что и 
предпроверочная аналитическая работа. В пред-
варительном наблюдении на первый план идет 
учет и регистрации налогоплательщиков и объек-
тов налогообложения. В текущем контроле вклю-
чается общий контроль за сдачей налоговых 
деклараций, своевременностью и полнотой 
уплаты налогов. Последующий контроль – это 
контроль, который касается проверки налогопла-
тельшиков на предмет правильности и полноты 
исчисления налогов. Целью налоговых проверок 
является контроль за соблюдением налогопла-
тельщиком, плательщиком сборов, плательщи-
ком страховых взносов или налоговым агентом 
законодательства о налогах и сборах. По крите-
рию «периодичности» выделяют следующие виды 
контроля: первичный и повторный. Здесь есть 
небольшой нюанс, проведение повторных нало-
говых проверок в целом в России запрещено, но 
есть возможность, когда налоговая проверка 
проводится повторно.   

Таким образом, актуальность данной темы 
заключается в том, что налоговые проверки явля-
ются основными формами налогового контроля, 
в связи с чем необходима четкая регламентация 
процедуры их проведения. Происходит активной 
расширение сферы применения налогового кон-
троля, при этом следует заметить, что данной 
расширение происходит по разным направле-
ниям, во-первых здесь можно говорить о том, что 
появляются новые сферы налогового контроля, 
появляются новые субъекты, во-вторых, у нало-
говых органов появляются новые полномочия в 
налоговом контроле. Проявление расширения 
сфер применения налогового контроля можно 
увидеть в такой форме как: трансфертное ценоо-
бразование.

По этой причине для стабильного развития 
экономики необходимо устранение пробелов 
существующих в регулировании процедур нало-
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говых проверок.  Для того чтобы определить 
основные пробелы регулирования налоговых 
проверок необходимо определить их виды. Так, в 
соответствии со ст. 86 НК РФ [1] выделяются два 
вида налоговых проверок: 1) камеральные нало-
говые проверки; 2) выездные налоговые про-
верки. 

В соответствии со ст. 89 НК РФ выездной 
налоговой является налоговая проверка, которая 
проводится на территории (в помещении) налого-
плательщика на основании решения руководи-
теля (заместителя руководителя) налогового 
органа [1].

Её особенность заключается в том, что во 
время проведения проверки происходит изуче-
ние, анализ, сопоставление и оценка документов 
бухгалтерского и налогового учета, а также про-
ведение ряда специальных мероприятий кон-
троля, например, осмотра и выемки документов и 
предметов. Именно в ходе данного вида налого-
вой проверки выявляется большее количество 
налоговых правонарушений. Как правило, выезд-
ная налоговая проверка реализуется в несколько 
этапов: 1) планирование; 2) предпроверочная 
работа; 3) проведение документальной проверки; 
4) оформление результатов. 

Выездные налоговые проверки проводятся 
на основании годового (с разбивкой по кварта-
лам) плана проведения выездных налоговых про-
верок [2]. Основы планирования выездных нало-
говых проверок закреплены в «Концепции 
системы планирования выездных налоговых про-
верок», которая разработана с целью построения 
единой, открытой и понятной для налогоплатель-
щиков и налоговых органов системы планирова-
ния выездных налоговых проверок, поскольку 
налоговое законодательство РФ не предусматри-
вает проведение выездных налоговых проверок 
на регулярной основе.

Отмечается, что указанный план может быть 
скорректирован в зависимости от вновь открыв-
шихся обстоятельств в отношении налогопла-
тельщиков (плательщиков сборов, налоговых 
агентов). Ознакомление налогоплательщиков с 
планом проведения выездных налоговых прове-
рок налоговым законодательством не предусмо-
трено. Для принятия решения по включению того 
или иного налогоплательщика в план проведения 
выездных налоговых проверок необходимо про-
вести «предпроверочную работу», на основании 
которой будет принято решение о проведении 
данного вида проверки. Но налоговое законода-
тельство не содержит определения данной ста-
дии выездной налоговой проверки, поэтому леги-
тимность и допустимость налоговых органов про-
водить мероприятия налогового контроля во 
время подготовки выездных налоговых проверок 

является сомнительной. Такая деятельность 
налоговых органов, проводимая в течение подго-
товки к выездным налоговым проверкам, норма-
тивно не закреплена и не относится ни к одному 
виду проверок.

На данном этапе, вся имеющаяся информа-
ция о налогоплательщике глубоко анализируется 
налоговым органом. Но результаты такого ана-
лиза содержат узкий круг информации о налого-
плательщике и возможных нарушениях законо-
дательства, по той причине, что предпроверочная 
работа налоговых органов не отражается в нало-
говом законодательстве при подготовке выезд-
ных налоговых проверок. Кроме того, выделя-
ются ограниченные промежутки времени на про-
ведение предпроверочных работ, что не позво-
ляет сделать качественные выводы, 
следовательно, оказывает воздействие на 
результативность проверки налогоплательщиков 
сотрудниками налогового органа, что приводит к 
неудобствам для налогоплательщиков. Для реше-
ния указанной проблемы стоит согласиться с Е.В. 
Никулиной, которая указывает, что следует при 
проведении камерального контроля формиро-
вать «досье» налогоплательщика и в случае выяв-
ления признаков нарушений и необходимости 
более полного комплекса мероприятий, в том 
числе за предыдущие налоговые периоды, стано-
вится целесообразным проведение выездной 
налоговой проверки [8]. Таким образом, указан-
ные недостатки не позволяют отличить добросо-
вестного налогоплательщика от недобросовест-
ного на стадии предпроверки, что влияет на вне-
сение того или иного налогоплательщика в план 
выездных налоговых проверок, что зачастую 
приводит к снижению эффективности работы 
налоговых органов. 
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В условиях экономических санкций про-
блемы, связанные с управлением муни-

ципальной собственностью, территориями, муни-
ципальными учреждениями, приобрели особую 
актуальность. Вопросы управления касаются 
каждого руководителя независимо от того, какие 
задачи и функции он выполняет в организации.

Несмотря на значительное количество науч-
ных трудов и достижений в теории и практике 
управления, значительная часть вопросов муни-
ципального менеджмента требует решения, что 
является объектом постоянной научной дискус-
сии. Сегодня необходимы новые подходы к осо-
бенностям регулирования муниципальных учреж-
дений, использование которых помогло бы опе-
ративно реагировать на изменение внутренней и 
внешней среды [10, c. 35; 14, с. 364].

Информационной базой исследования, про-
веденного в данной статье, явились: Конституция 
Российской Федерации [1], Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [3], 
Трудовой кодекс Российской Федерации [2], а 
также другие нормативно-правовые акты, труды 
отечественных ученых по вопросам муниципаль-
ного управления.

Как справедливо указывает В.Л. Шапова-
лов: «Реформа местного самоуправления вполне 
логично вписана в общий контекст борьбы за 
усиление вертикали власти, формирование силь-
ного, эффективного государства» [15, с. 308].

В научной литературе встречается 
несколько определений, что такое муниципаль-
ный менеджмент (рис. 1).

Рис. 1. Определение понятия «муниципальный менеджмент»

Термин муниципалитет (от лат. municipium 
«munis» - бремя и «capio» - принимаю) - термин, 
который в зависимости от контекста может озна-
чать:

- орган местного самоуправления, целевое 
назначение которого связано с осуществлением 
функций местного самоуправления.

- помещение, занимающее органом мест-
ного самоуправления;

- административную единицу самого низ-
кого уровня во Франции и многих других странах 
[9, c. 93].

Институту муниципальной власти более 200 
лет, он действует практически во всех странах [7, 
c. 27]. 

В Древнем Риме муниципии - это были 
городские общины, которым во второй половине 
республиканского периода была предоставлена 
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хозяйственная самостоятельность. Поэтому они 
могли заключать сделки и защищать свои инте-
ресы в судах. В большинстве современных госу-
дарств муниципалитет определяется как наи-
меньшая административная единица, руковод-
ство которой осуществляется выборными орга-
нами. 

Иногда вместо термина «муниципальный» 
используют понятие «местный». Однако термины 
«муниципальный» и «местный» отличаются тем, 
что термин «муниципальный» применяются в 
отношении органов местного самоуправления, а 
«местный», как к органам местного самоуправле-
ния, так и к местным органам государственной 

власти. Понятие «местный» подчеркивает один из 
главных критериев отграничения органов мест-
ного самоуправления от других органов управле-
ния, подчеркивая их локальный характер. Следо-
вательно, современные государства осущест-
вляют местное управление как назначенными из 
центра государственными администрациями, так 
и местными представительными органами, изби-
раемыми населением определенной администра-
тивно-территориальной единицы [12, c. 15].

Итак, местное самоуправление - это органы, 
которые назначаются уполномоченной на это 
властью (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение понятий

Кроме того, для обозначения органов мест-
ного самоуправления разных стран применяются 
и другие термины. Наряду с термином «муници-
пальный» используются понятия «коммуналь-
ный», «местное строительство», «локальная 
(местная) демократия» и тому подобное. Однако 
термин «муниципальный» «рельефно подчерки-
вает все конструктивное и экономическое своео-
бразие исторически сложившейся городской 
общины, ее существенные признаки и присущие 
ей специальные задачи» [7, c. 28]. Местное сооб-

щество может интерпретироваться как органы 
местного самоуправления (прямой перевод англ. 
local authorities). Мы будем использовать расши-
ренную трактовку, и сочетать под этим термином 
органы местного самоуправления, учреждения, 
население, общественность.

Отдельные представители экспертного 
сообщества так определяют муниципальное 
хозяйство: «муниципальное хозяйство-деятель-
ность города в лице его городских публичных 
органов, направленная на удовлетворение 
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известных коллективных потребностей город-
ского населения» [5, c. 11]. Муниципальное хозяй-
ство может рассматриваться, как совокупность 
предприятий и учреждений, принадлежащих к 
муниципальной собственности [6, c. 84].

Муниципальные финансы - это система эко-
номических отношений по формированию и 
использованию средств с целью обеспечения 
функционирования и развития муниципального 
образования. К ним относятся средства местного 
бюджета; государственные и муниципальные 
ценные бумаги, принадлежащие органам мест-
ного самоуправления; другие средства, находя-
щиеся в муниципальной собственности.

Итак, муниципальный менеджмент - это 
форма управления местной собственностью [11, 
с. 9].

Направления деятельности муниципального 
бюджетного учреждения в отношении человече-
ских ресурсов требуют отдельных усовершен-
ствований. Механизм набора персонала учреж-
дения неизбежно сталкивается с недостаточной 
результативностью набора.

Для обеспечения муниципального учрежде-
ния достаточным количеством персонала и 
уменьшению расходов на поиск персонала мы 
предлагаем наладить систему сотрудничества с 
ведущими ВУЗами того или иного региона РФ. 
Сторонами взаимодействия в таком случае 
должны выступить:

- студент первого курса, поступивший в уни-
верситет / колледж на дневную / заочную форму 
обучения;

- высшее учебное заведение;
- муниципальное бюджетное учреждение 

(далее – МБУ).
Условие сотрудничества заключается в воз-

можности студента проходить стажировку в 
период летних или зимних каникул на должности, 
что будет отвечать выбранной им специальности. 
Срок стажировки в МБУ должен составит один 
календарный месяц. За этот период студент дол-
жен ознакомиться со спецификой работы учреж-
дения и помогать выполнять обязанности работ-
нику, к которому будет прикреплен.

В мониторинге социально-психологической 
ситуации и организации коммуникаций внутри 
учреждения необходимо усилить организацион-
ную культуру муниципального бюджетного учреж-
дения за счет организационного поведения.

Руководителями разных уровней контроли-
руется направлением указанных процессов. 

Пересечение в учреждении подчинений работни-
ков и согласования интересов подразделений 
при оптимальном соотношении формирует орга-
низационное поведение. Идентификация работ-
ника в рамках учреждения, позволяет уменьшить 
влияние отчуждения с коммуникационной среды 
и добиться оптимального взаимодействия с 
системой. Организационную культуру руководи-
теля, как и любого работника должна неодно-
кратно усиливаться посредством внедрения фун-
даментальных ценностей, идеалов педагогичного 
учреждения. Это обуславливает наличие доста-
точной профессиональной и личной культуры, 
прозрачных обязательств перед учреждением 
дополнительного образования и обучаемыми. 
Работники должны демонстрировать свое отно-
шение в формах выступлений, заявлений, пребы-
вание на рабочем месте, что будет свидетель-
ствовать о его интересе к организационным цен-
ностям [4, c. 195].

Руководители должны уделять время и 
обращать свое внимание на повседневную жизнь 
работников в разумных рамках, контролировать 
процесс реализации правил муниципального 
бюджетного учреждения. При возникновении 
непредвиденной ситуации вносить коррективы в 
организационное поведение. Обязательным для 
руководителя должно стать: личное поздравле-
ние каждого сотрудника с Днем рождения и 
основными знаковыми праздниками.

Понимание значения организационной куль-
туры в повседневной жизни организации, еже-
дневные действия руководителя, которые отве-
чают основным ценностям учреждения, способ-
ствуют развитию культуры муниципального 
учреждения. 

Схема повышения организационной куль-
туры в муниципальном учреждении должна вклю-
чать в себя выделение элементов организацион-
ной культуры которые косвенно влияет на все 
сферы деятельности (рис. 3). Таким образом, 
должны вырабатываться собственные ценности, 
нормы поведения, формы взаимодействия с 
внешней средой. Целенаправленно анализиру-
ются, контролируются, оцениваются руководите-
лями МБУ, для целостного и постоянного воспро-
изводства общей культуры работниками во время 
распределения обязанностей. Для соблюдения 
работниками ролей целесообразным является 
установление вознаграждения, которое может 
иметь нематериальную ценность.
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Рис. 3. Схема повышения организационной культуры муниципального бюджетного учреждения [8]

Таким образом, можно определить основ-
ные направления развития организационной 
культуры муниципального управления:

1. Выполнения обязанностей, которые исхо-
дят из договорных отношений и традиций дело-
вого общения.

2. Честность в отношении коллег, партне-
ров, государства.

3. Четкое соблюдение действующих правил, 
стандартов и норм.

Данные фундаментальные принципы 
должны ежедневно применяться в повседневной 
работе всех без исключения сотрудников учреж-
дения.

Реализация программы по укреплению свя-
зей с работниками. Отсутствие взаимосвязей 
отдела персонала с другими структурами учреж-
дения уменьшает скорость и качество обеспече-
ния потребностей персонала их анализа и повы-
шению квалификации.

Налаживание таких связей поможет пре-
дотвращать возникновение негативных кон-
фликтных ситуаций между подразделениями, и 
усовершенствовать работу между структурными 
единицами, а, следовательно, и повысить произ-
водительность всего коллектива МБУ.

Итак, перечисленные выше меры по совер-
шенствованию управления в муниципальных 
бюджетных учреждениях обеспечат:

1. Улучшение взаимоотношений «руководи-
тель - персонал» с помощью использования этики 
в деловых коммуникациях, в том числе с задей-
ствованием информационных технологий.

2. Уменьшение затрат муниципального бюд-
жетного учреждения на поиск работников через 
предложенную систему сотрудничества с выс-
шими учебными заведениями.

3. Улучшение морального климата в учреж-
дении с помощью повышения уровня организаци-
онной культуры.

4. Повышение уровня ответственности 
работников за налаживание самоуправления и 
эффективного взаимодействия лидера и коллек-
тива.

5. Уменьшение текучести персонала и пери-
ода его адаптации благодаря внутренней куль-
туре предприятия.

Таким образом, в заключение статьи можно 
сделать следующий вывод. Именно с помощью 
муниципального менеджмента осуществляются 
функции управления по решению вопросов мест-
ного значения, учитывая локальные интересы 
населения, основываясь на исторических, нацио-
нальных и других особенностях и традициях, реа-
лизовывая полномочия, закрепленные конститу-
ционным (государственным) правом. Он опира-
ется на права, обязанности и ответственность 
органов местного самоуправления и локализу-
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ется в пределах местного сообщества. Следова-
тельно, возрастает роль органов местного самоу-
правления, как на уровне территориальной 
общины, так и на субрегиональном уровне, то 
есть на уровне района и области.
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международной регистрации товарных знаков. В качестве самого популярного спортивного символа 
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В существующих реалиях предоставление 
прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности в области спорта 

является одним из крупнейших источников 
финансирования проведения спортивных игр, 
спортивных мероприятий. Часты случаи исполь-
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зования в указанных целях прав интеллектуаль-
ной собственности на спортивную символику. 
Вместе с тем повышенный интерес к использова-
нию исключительных прав на спортивную симво-
лику, в том числе на возмездной основе, увеличи-
вает потребность в обеспечении их эффективной 
гражданско-правовой охраны и защиты. Опыт 
законодательного регулирования сферы спор-
тивных исключительных прав в Российской Феде-
рации только начинает формироваться, в то 
время как некоторым странам уже удалось выра-
ботать положительную и результативную прак-
тику. Поэтому представляется актуальным рас-
смотреть примеры международного опыта граж-
данско-правовой охраны и защиты исключитель-
ных прав на спортивную символику.

Исключительные права на спортивную сим-
волику охраняются государством в том случае, 
если спортивная символика зарегистрирована в 
качестве товарного знака. Существующий под-
ход к определению товарного знака на уровне 
различных государств схож и основывается на 
положениях международного соглашения по тор-
говым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности [1], где товарный знак есть такое обо-
значение или сочетание обозначений, которые 
способны отличить товар или услугу одного пред-
приятия от товара и услуги другого предприятия, 
то есть обладает отличительной особенностью на 
момент регистрации или приобретает такую отли-
чительную способность уже в процессе эксплуа-
тации. 

Существуют два возможных способа меж-
дународной охраны спортивной символики как 
товарного знака: международная регистрация 
товарного знака путем подачи заявки в соответ-
ствующее ведомство по товарным знаком каждой 
конкретной страны, где испрашивается охрана, и 
путем подачи заявки в Мадридскую систему Все-
мирной организации интеллектуальной собствен-
ности. 

Относительно первого способа следует 
отметить, что процедура регистрации товарного 
знака, размер уплачиваемой пошлины определя-
ются нормативными правовыми актами страны, 
где такая регистрация происходит. Поэтому под-
робно предлагается рассмотреть второй способ, 
благодаря которому становится возможным 
гражданско-правовая охрана и защита исключи-
тельных прав на спортивную символику на меж-
дународном уровне. 

Первое, что важно отметить, сегмент вари-
антов спортивной символики, для которой была 
бы удобна и наиболее эффективна международ-
ная охрана: 

 – символика международных спортивных 
соревнований и физкультурных мероприя-
тий;

 – символика брендов спортивной одежды, 
инвентаря и атрибутики, имеющих между-
народное распространение. 
Схема регистрации товарного знака 

согласно положениям Мадридского соглашения 
о международной регистрации знаков (далее – 
Мадридское соглашение) [2] состоит из следую-
щих особенностей. Заявителем подается заявка 
на регистрацию товарного знака в Международ-
ное бюро интеллектуальной собственности, где 
описан сам товарный знак, товары и услуги, для 
которых испрашивается охрана знака, а также 
выбранные для регистрации страны, где необхо-
дима охрана. По состоянию на апрель 2023 года 
согласно сведениям официального сайта Все-
мирной организации интеллектуальной собствен-
ности в Мадридском союзе находятся 114 чле-
нов, представляющие 130 стран [3]. Скорость 
рассмотрения заявки зависит от выбранных для 
регистрации стран и составляет примерно 18 
месяцев. Поэтому к числу очевидных преиму-
ществ международной регистрации спортивной 
символики как товарного знака следует отметить 
следующие:

 – стандартизированная заявка на регистра-
цию товарного знака;

 – независимо от количества выбранных стран 
подается одна заявка на одном языке; 

 – срок охраны – 10 или 20 лет; 
 – возможно продлить срок охраны на 20 лет с 

момента истечения предшествующего пери-
ода путем подачи отдельного заявления;

 – оплачивается единожды международная 
пошлина. В качестве примера, для охраны 
спортивной символики в цвете в 10 странах 
по 10 классам товаров и услуг, по сведениям 
с официального сайта Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности с 1 
февраля 2023 года установлен следующий 
размер пошлин (в шв. франках), покрываю-
щих 10 лет:
за знак в цвете – 903;
за каждый класс товара и услуги больше 

трех –100 (для приведенного примера - 700);
за каждую страну – 100 (для приведенного 

примера – 1000). 
Итого: 2603 на 10 лет, для 20 лет – 5206 шв. 

франков (что в рублях примерно 500 000 рублей). 
 – возможно расширить список стран путем 

подачи отдельного заявления;
 – товарному знаку предоставляется такая же 

охрана в выбранной стране, как если бы в 
ведомство каждого государства было 
подано отдельное заявление о такой реги-
страции. 
Вместе с тем, существуют и некоторые 

отрицательные моменты для международной 
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регистрации спортивной символики как товар-
ного знака:

 – за странами, указанными в заявлении, оста-
ется право взимать национальный сбор с 
владельца товарного знака, для которого 
испрашивается международная регистра-
ция;

 – предоставление международной охраны 
возможно только при обязательной реги-
страции в качестве товарного знака в стране 
регистрации правообладателя на момент 
подачи заявки. Для тех случаев, когда для 
правообладателя нет возможности или 
желания зарегистрировать товарной знак в 
своей стране, возможно обеспечение пра-
вой охраны товарного знака на междуна-
родном уровне по пути первого способа – 
регистрация с помощью национальных про-
цедур отдельных стран, где интересна 
охрана;

 – в качестве рабочего языка используется 
французский, в случае если в обозначении 
используется другой язык, необходимо при-
ложить перевод на французский;

 – кроме того, необходимо приложить к заяв-
лению перевод на национальный язык тех 
стран, где испрашивается защита.  
Тем самым, Мадридская система междуна-

родной регистрации товарных знаков, несмотря 
на свое удобство, обладает рядом существенных 
недостатков. Это стало причиной многочислен-
ных попыток исследователей создать новую 
систему международной регистрации товарных 
знаков, которая больше отвечала бы тенденциям 
современности. 

Параллельно с Мадридской системой в 
настоящее время существует система Товарного 
знака Европейского Сообщества [4], для стран – 
членов Европейского союза, соответственно.  
Основные отличия указанной системы от Мадрид-
ской состоят в следующем: исключительная 
защита – регистрация по одной заявке означает 
одновременную защиту товарного знака во всех 
странах-членах Европейского союза, документы 
могут подаваться на любом официальном языке 

Европейского союза, нет необходимости в нацио-
нальной регистрации товарного знака. 

Схожий локализованный подход в Евразий-
ском экономическом союзе. На основании заяв-
ления правообладателя объекты интеллектуаль-
ной собственности могут быть включены в Еди-
ный таможенный реестр объектов интеллекту-
альной собственности государств – членов (далее 
– Единый реестр). В Соглашении о Едином рее-
стре определен порядок ведения реестра, а 
также вся процедура внесения в Единый реестр 
объектов интеллектуальной собственности, под-
лежащих правовой охране [5]. Причем срок 
защиты при включении объектов в Единый реестр 
не может превышать 2 лет, а плата за включение 
в данный реестр не взимается. 

Подводя итог, следует отметить, что граж-
данско-правовая охрана исключительных прав 
на спортивную символику возможна при условии 
признания за государством указанных исключи-
тельных прав. Поэтому регистрация спортивного 
символа в качестве товарного знака – один из 
главных способов защиты исключительных прав 
на спортивную символику, а в контексте между-
народного опыта – международная регистрация 
товарного знака. 

Целесообразно провести исследование на 
примере самого распространенного на сегод-
няшний день элемента спортивной символики – 
олимпийского символа. Принципы современного 
регулирования охраны и защиты исключитель-
ного права на олимпийскую символику были 
заложены впервые в Найробском договоре об 
охране олимпийского символа от 1981 года [6]. 
СССР был ратифицирован настоящий договор в 
1986, положения которого остались обязательны 
и для Российской Федерации. Основная идея 
документа, которая затем воспринимается в 
национальном законодательстве различных 
стран – запрещается регистрировать в качестве 
товарного знака или использовать в коммерче-
ских целях обозначение, состоящее из олимпий-
ского символа (рисунок 1), кроме случаев, когда 
на это есть разрешение Международного олим-
пийского комитета. 

Рисунок 1 «Олимпийский символ»
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Олимпийский символ – пример сочетания в 
своей основе одновременно двух рассмотренных 
способов международной защиты исключитель-
ных прав на спортивную символику. Так, изна-
чально олимпийский символ был зарегистриро-
ван в качестве товарного знака в Швейцарии (по 
месту нахождения штаба Международного олим-
пийского комитета). Законодательство Швейца-
рии не отличается от определения правовой при-
роды товарного знака от иных стран. Так согласно 
положениям Федерального закона Швейцарии 
«Об охране товарных знаков и указаний источни-
ков происхождения» товарный знак – обозначе-
ние, которое позволяет отличать товары или 
услуги одной компании от товаров и услуг другой 
компании, выраженное следующими формами: 
словами, цифрами, буквами, графическими обо-
значениями, трехмерными фигурами по отдель-
ности или в сочетании друг с другом [7]. После 
национальной регистрации олимпийский символ 
зарегистрирован как международный товарный 
знак согласно требованиям Мадридского согла-
шения, после которой соблюдение положений об 
охране и защите исключительных прав на указан-
ный товарный знак становится обязательным для 
всех государств – членов соглашения. Потреб-
ность международной регистрации олимпийского 

символа связана, во-первых, с межгосударствен-
ным характером Олимпийских игр, а, во-вторых, 
с международным статусом Международного 
олимпийского комитета [8]. 

Правовой статус олимпийского символа 
подробно определен в Олимпийской хартии Меж-
дународного олимпийского комитета [9] (далее – 
Хартия). Так, согласно положениям Хартии, все 
права на любую олимпийскую собственность, в 
число которой входит и олимпийский символ, 
принадлежат исключительно Международному 
олимпийскому комитету. Вместе с тем, за Между-
народным олимпийским комитетом остается 
право передать все или часть своих прав по 
лицензии.   

Интерес представляет процедура согласо-
вания и дальнейшего обеспечения защиты и 
охраны в отношении национального олимпий-
ского символа, состоящего в своей части из меж-
дународного олимпийского символа, приведен-
ного на рисунке 1, а также как правило, из отли-
чительных особенностей конкретного государ-
ства. В качестве примера, приведены 
национальные олимпийские символы (эмблемы) 
Австралии, Бангладеш, Кувейта (рисунки 2, 3 и 4 
соответственно).

Рисунок 2 «Национальный олимпийский символ Австралии»

Рисунок 3 «Национальный олимпийский символ Бангладеш»
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Рисунок 4 «Национальный олимпийский символ Кувейта»

На вышеприведенных примерах целесоо-
бразно рассмотреть конкретные требования, 
которые предъявляются к национальной олим-
пийской эмблеме:

1. Каждая эмблема отлична от другой 
(утверждать схожие эмблемы не допускается).

2. Олимпийский символ используется в 
национальной эмблеме в своем исходном виде, 
без изменений и дополнений, и не занимает 
больше 1/3 от общего размера эмблемы. 

3. Элементы эмблемы позволяют идентифи-
цировать конкретную страну, но не сводятся 
лишь к названию или аббревиатуре названия 
страны. В Австралии вызывают ассоциацию со 
страной изображение кенгуру и страуса, в Бан-
гладеш – схематичное изображение водяной 
лилии, которое в том числе используется и на 
государственном гербе республики, в Кувейте – 
щит цвета флага, наложенный на золотого сокола 
с раскрытыми крыльями (также используется на 
государственном гербе). 

4. Отличительный элемент олимпийской 
эмблемы не указывает на конкретное событие и 
не содержит отсылки на конкретный период дей-
ствия.

5. Эмблема не содержит элементов, имею-
щих обобщенный и/или международный характер 
(кроме самого олимпийского символа). 

Кроме требований к внешнему виду нацио-
нальной олимпийской символики, также предъяв-
ляются требования к порядку согласования такой 
эмблемы и ее внешнего вида. Эмблема приобре-
тает свое юридическое значение национального 
олимпийского символа после ее утверждения 
Международным олимпийским комитетом. После 
такого утверждения национальным олимпийским 
комитетом должны быть предприняты все доста-
точные меры для охраны и защиты национальной 

эмблемы, в том числе исключительных прав на 
нее. Если такие меры не предприняты, Междуна-
родный олимпийский комитет остается вправе 
отозвать утверждение. 

Например, нормативный правовой акт 
Австралии о правилах защиты олимпийской сим-
волики от 1993 года содержит только положения, 
регламентирующие порядок их регистрации для 
государственной охраны [10].  

То есть общее правило защиты олимпий-
ской эмблемы состоит в обязательном исполне-
нии требований Международного олимпийского 
комитета. В случае нарушений установленных 
требований национальными олимпийскими коми-
тетами за Международным олимпийским комите-
том остается право принять определенные меры 
и санкции в отношении нарушителя. Несмотря на 
то, что согласно положениям Хартии, решения 
Международного олимпийского комитета счита-
ются окончательными, их можно оспорить. Осо-
бенность оспаривания решений, касающихся 
неправомерного использования олимпийской 
символики при проведении олимпийских игр, 
сводится к двум аспектам:

 – невозможно оспорить решение по истече-
нии срока давности (3 года) со дня церемо-
нии закрытия игр;

 – споры рассматриваются исключительно 
Спортивным арбитражным судом. 
Штаб-квартира Спортивного арбитражного 

суда находится в Лозанне (Швейцария), по месту 
нахождения Международного олимпийского 
комитета. 

В качестве примера, подтверждающего 
важность соблюдения государствами порядка 
защиты спортивной символики в сфере олимпий-
ских игр, можно привести кейс Кувейта, нацио-
нальная эмблема которого была рассмотрена 
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ранее. В 2015 году Международным олимпийским 
комитетом был дисквалифицирован националь-
ный олимпийский комитет Кувейта, обосновывая 
это необходимостью защиты олимпийского дви-
жения от чрезмерного государственного вмеша-
тельства, в соответствии с чем национальным 
олимпийским комитетом Кувейта не могла быть 
использована олимпийская символика. Иск 
Кувейта на 1 млрд. долларов за отстранение был 
отклонен судом Лозанны, а спортсмены высту-
пали на олимпийских играх под олимпийским 
флагом.   

В качестве примера защиты спортивной 
символики на национальном уровне зарубежной 
страны можно рассмотреть опыт Китая. Согласно 
установленным законодательно мерам по защите 
Азиатских игр [11] в отношении символики Азиат-
ских игр положения о запрете использования 
логотипа Азиатских игр в коммерческих целях 
без разрешения правообладателя логотипа, что 
аналогично положениям в отношении символики 
Олимпийских игр. Если возникает спор по при-
чине нарушения права на использование симво-
лики, стороны должны попытаться разрешить 
спор путем переговоров. Когда спор не удалось 
разрешить путем переговоров, правообладатель 
логотипа или заинтересованная сторона может 
обратиться в администрацию Китая по регулиро-
ванию рынка с просьбой оказать содействие при 
разрешении спора.

Согласно отчету администрации Китая по 
регулированию рынка в 2022 году о случаях нару-
шений прав интеллектуальной собственности 
[12], в числе приведенных дел, в том числе, упо-
мянуто дело о нарушении прав на олимпийскую 
символику, где китайской компанией в общей 
сложности было продано 158 000 масок с изо-
бражением олимпийских колец без получения 

соответствующего разрешения Международного 
олимпийского комитета на использование олим-
пийского символа. На компанию наложена адми-
нистративная ответственность с мерой наказа-
ния в виде штрафа в размере пропорциональном 
стоимостному выражению реализованной с нару-
шением продукции. 

Следует отметить, что помимо символа 
олимпийских игр зарегистрированного в каче-
стве товарного знака в виде объединенных пяти 
колец и национальных олимпийских эмблем (соз-
данных комбинированием олимпийского символа 
с элементами государственной геральдики), к 
символике олимпийских игр в том числе можно 
относить символы, общие для олимпийского дви-
жения в целом и, как правило, не являющиеся 
объектами интеллектуальной собственности [13]:

 – девиз олимпийских игр - «Citius, Altius, 
Fortius»;

 – Олимпийский огонь;
 – Оливковая (лавровая) ветвь.

До второй мировой войны при проведении 
олимпийских игр также широко использовался 
жест в виде протягивания правой руки с прямой 
ладонью и пальцами параллельно земле – олим-
пийский салют. Однако в связи с некоторой иден-
тичностью жеста с фашистским приветствием, 
его использование прекратилось, хотя офици-
ально не было запрещено [14]. 

Причем в мире уже несколько лет активно 
обсуждается возможность охраны в качестве 
товарного знака конкретного жеста. К примеру, 
ямайский легкоатлет Усейн Болт в прошлом году 
в специализированное управление США подал 
заявку на регистрацию в качестве товарного 
знака свою фирменную позу победителя (рисунок 
5). Спортсменом предполагалось использование 
товарного знака преимущественно в качестве 
логотипа на одежде. 

Рисунок 5
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Таким образом, в результате исследования 
международного опыта гражданско-правовой 
охраны и защиты исключительных прав на спор-
тивную символику были сделаны следующие 
выводы. 

Гражданско-правовая охрана и защита 
исключительных прав на международном уровне 
на спортивную символику возможна при условии 
признания за государством указанных исключи-
тельных прав, что осуществляется путем реги-
страции спортивной символики в качестве товар-
ного знака. 

Международная регистрация спортивной 
символики как товарного знака возможна двумя 
способами:

1. В соответствующем ведомстве по товар-
ным знаком конкретной страны, где испрашива-
ется охрана. Процедура регистрации товарного 
знака, размер уплачиваемой пошлины определя-
ются нормативными правовыми актами этой 
страны. 

2. Путем подачи заявки в Международное 
бюро по Мадридской системе Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности. 

Мадридская система международной реги-
страции товарных знаков, несмотря на большое 
количество преимуществ, обладает рядом суще-
ственных недостатков, что становится причиной 
возникающих идей по созданию наиболее отве-
чающей тенденциям современности новой 
системы международной регистрации товарных 
знаков. Например, локально для стран – членов 
Европейского союза в настоящее время суще-
ствует система Товарного знака Европейского 
Сообщества, где регистрация по одной заявке 
означает автоматическую защиту товарного 
знака во всех странах-членах Европейского 
союза. Схожая система создана для Евразий-
ского экономического союза, где охрана и защита 
исключительных прав осуществляется после 
включения объекта интеллектуальной собствен-
ности в Единый таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности государств – 
членов.

В целом международная охрана товарных 
знаков является одним из наиболее эффектив-
ных средств защиты и охраны исключительных 
прав для символики международных спортивных 
соревнований и символики брендов спортивной 
одежды, инвентаря, атрибутики, имеющих меж-
дународное распространение. 

Для того, чтобы в конкретном государстве 
можно было использовать национальную олим-
пийскую эмблему с использованием главного 
олимпийского символа необходимо направить ее 
на утверждение в Международный олимпийский 
комитет, а после утверждения предпринять все 
достаточные меры для охраны и защиты исклю-
чительных прав на национальную эмблему на 

уровне своего государства. Для утверждения 
национальной эмблемы Международным олим-
пийским комитетом она должна соответствовать 
целому ряду требований: уникальность, опреде-
ленная пропорция для размеров олимпийского 
символа и остального дизайна эмблемы, содер-
жание признаков, идентифицирующих страну, 
отсутствие ограничения по времени и некоторые 
другие требования. 

Любое решение, принятое в отношении 
нарушений конкретного государства в использо-
вании олимпийской символики, можно оспорить, 
если не истек срок давности (3 года) со дня цере-
монии закрытия игр, в Спортивном арбитражном 
суде. Исследование международного опыта 
гражданско-правовой охраны и защиты исключи-
тельных прав на спортивную символику - это 
одно из перспективных в настоящее время 
направлений исследований, во-первых, ввиду 
повышенной коммерциализации прав на спор-
тивную символику, который выступает сегодня 
как подавляющий источник финансирования 
спортивной деятельности, а во-вторых, ввиду 
недостаточной разработанности положений оте-
чественного законодательства, регулирующих 
данную сферу.

Список литературы:

[1] Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности // Электронный 
ресурс: URL: https://rospatent.gov.ru/ru/
documents/ soglashenie-po-torgovym-aspektam-
prav-intellektualnoy-sobstvennosti (дата обраще-
ния: 24.04.2023 г.).

[2] Соглашение о международной регистра-
ции знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) // 
Публикация ВОИС, № 260(R), 1992. 

[3] Члены Мадридского союза // Официаль-
ный сайт Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности // Электронный ресурс. URL: 
https://www.wipo.int/madrid/ru/members/ (дата 
обращения: 24.04.2023 г.).

[4] Григорьева К.С., Филатов В.В. Процедура 
международной регистрации товарных знаков // 
В сборнике: Ориентиры социально-экономиче-
ского развития регионов и управленческие тех-
нологии. сборник научных трудов по итогам про-
ведения круглого стола. Москва, 2022. С. 32-38.

[5] Соглашение о Едином таможенном рее-
стре объектов интеллектуальной собственности 
государств - членов Таможенного союза (Заклю-
чено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010) // Элек-
тронный ресурс: URL: https://docviewer.yandex.ru/
view/192516142/  (дата обращения: 24.04.2023 г.).

[6] Найробский договор об охране олимпий-
ского символа (Подписан в г. Найроби 26.09.1981) 
// СПС КонсультантПлюс. 

[7] Федеральный закон Швейцарии от 
28.08.1992 г. «Об охране товарных знаков и ука-



135 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

заний источников происхождения» (перевод с 
французского) // Электронный ресурс. URL: 
https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/584820 (дата 
обращения: 13.04.2023 г.).

[8] Душакова, Л. А. Правовое регулирование 
интеллектуальной собственности в сфере спорта 
в Российской Федерации / Л. А. Душакова, М. Ю. 
Гончарова // Молодой ученый. — 2022. — № 43 
(438). — С. 89-92.

[9] Олимпийская хартия Международного 
олимпийского комитета // Электронный ресурс. 
URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=168137
6552&tld=ru&lang=ru&name=charter-26.06.2019-
rus.pdf  (дата обращения: 13.04.2023 г.).

[10] Регламент Австралии «Об охране олим-
пийской символики» (Регламент 1993 года № 234) 
// Электронный ресурс. URL: https://www.wipo.int/
wipolex/ru/legislation/details/251 (дата обращения: 
20.04.2023 г.).

[11] Распоряжение Государственного управ-
ления промышленности и торговли Китая № 48 
«О мерах по защите логотипа Азиатских игр» // 
Электронный ресурс: URL: https://www.wipo.int/
wipolex/ru/text/327875 (дата обращения: 
25.04.2023 г.).

[12] Типичные случаи применения законода-
тельства об интеллектуальной собственности 
органами надзора за рынком // Государственное 
управление по регулированию рынка. 21.04.2022. 
Электронный ресурс: URL: https://www.samr.gov.
cn/xw/zj/202204/t20220421_341456.html (дата 
обращения: 25.04.2023 г.).

[13] Юдина Е.Ю. Анализ спортивной комму-
никации в контексте семиотического подхода // В 
книге: Коммуникативное пространство совре-
менного спорта: социокультурное измерение.  
Быховская И.М., Люлевич И.Ю., Дзигуа Д.В., 
Юдина Е.Ю., Бородкин А.Ю. Монография. 
Москва, 2023. С. 41-65.

[14] Злобина Е.В., Паршикова Ю.С., Фоми-
ных Е.А. История возникновения символики 
олимпийских игр // Инновации. Наука. Образова-
ние. 2022. № 52. С. 998-1001.

Spisok literatury:

[1] Soglashenie po torgovym aspektam prav 
intellektual’noj sobstvennosti // Elektronnyj resurs: 
URL: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/ 
soglashenie-po-torgovym-aspektam-prav-intellektu-
alnoy-sobstvennosti (data obrashcheniya: 
24.04.2023 g.).

[2] Soglashenie o mezhdunarodnoj registracii 
znakov (Zaklyucheno v Madride 14.04.1891) // Pub-
likaciya VOIS, № 260(R), 1992. 

[3] CHleny Madridskogo soyuza // Oficial’nyj 
sajt Vsemirnoj organizacii intellektual’noj sobstven-
nosti // Elektronnyj resurs. URL: https://www.wipo.
int/madrid/ru/members/ (data obrashcheniya: 
24.04.2023 g.).

[4] Grigor’eva K.S., Filatov V.V. Procedura 
mezhdunarodnoj registracii tovarnyh znakov // V 
sbornike: Orientiry social’no-ekonomicheskogo raz-
vitiya regionov i upravlencheskie tekhnologii. sbornik 
nauchnyh trudov po itogam provedeniya kruglogo 
stola. Moskva, 2022. S. 32-38. 

[5] Soglashenie o Edinom tamozhennom rees-
tre ob”ektov intellektual’noj sobstvennosti gosu-
darstv - chlenov Tamozhennogo soyuza (Zakly-
ucheno v g. Sankt-Peterburge 21.05.2010) // Elek-
tronnyj resurs: URL: https://docviewer.yandex.ru/
view/192516142/  (data obrashcheniya: 24.04.2023 
g.).

[6] Najrobskij dogovor ob ohrane olimpijskogo 
simvola (Podpisan v g. Najrobi 26.09.1981) // SPS 
Konsul’tantPlyus. 

[7] Federal’nyj zakon SHvejcarii ot 28.08.1992 
g. «Ob ohrane tovarnyh znakov i ukazanij istochnikov 
proiskhozhdeniya» (perevod s francuzskogo) // Elek-
tronnyj resurs. URL: https://www.wipo.int/wipolex/
ru/text/584820 (data obrashcheniya: 13.04.2023 g.).

[8] Dushakova, L. A. Pravovoe regulirovanie 
intellektual’noj sobstvennosti v sfere sporta v Rossi-
jskoj Federacii / L. A. Dushakova, M. YU. Goncharova 
// Molodoj uchenyj. — 2022. — № 43 (438). — S. 
89-92.

[9] Olimpijskaya hartiya Mezhdunarodnogo 
olimpijskogo komiteta // Elektronnyj resurs. URL: 
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1681376552
&tld=ru&lang=ru&name=charter-26.06.2019-rus.pdf  
(data obrashcheniya: 13.04.2023 g.).

[10] Reglament Avstralii «Ob ohrane olimpijskoj 
simvoliki» (Reglament 1993 goda № 234) // Elektron-
nyj resurs. URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/
legislation/details/251 (data obrashcheniya: 
20.04.2023 g.).

[11] Rasporyazhenie Gosudarstvennogo uprav-
leniya promyshlennosti i torgovli Kitaya № 48 «O 
merah po zashchite logotipa Aziatskih igr» // Elek-
tronnyj resurs: URL: https://www.wipo.int/wipolex/
ru/text/327875 (data obrashcheniya: 25.04.2023 g.).

[12] Tipichnye sluchai primeneniya zakonod-
atel’stva ob intellektual’noj sobstvennosti organami 
nadzora za rynkom // Gosudarstvennoe upravlenie 
po regulirovaniyu rynka. 21.04.2022. Elektronnyj 
resurs: URL: https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202204/
t20220421_341456.html (data obrashcheniya: 
25.04.2023 g.).

[13] YUdina E.YU. Analiz sportivnoj kommu-
nikacii v kontekste semioticheskogo podhoda // V 
knige: Kommunikativnoe prostranstvo sovremen-
nogo sporta: sociokul’turnoe izmerenie.  Byhovskaya 
I.M., Lyulevich I.YU., Dzigua D.V., YUdina E.YU., 
Borodkin A.YU. Monografiya. Moskva, 2023. S. 
41-65.

[14] Zlobina E.V., Parshikova YU.S., Fominyh 
E.A. Istoriya vozniknoveniya simvoliki olimpijskih igr 
// Innovacii. Nauka. Obrazovanie. 2022. № 52. S. 
998-1001.



136  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

 ГРАФОВ Никита Владимирович,
Студент 2 курса магистратуры ФГБОУВО 

«Государственный академический 
университет гуманитарных наук»,

 e-mail: mail@law-books.ru

ПРОБЛЕМЫ АВТОРСКОГО ПРАВА И ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AI ТЕХНОЛОГИЙ (НЕЙРОСЕТЕЙ)

Аннотация. Развитие технологий неостановимо, будь то ручной труд или его автоматизация. 
Сначала человек работал руками, позже он изобрёл примитивные инструменты, несколько веков на-
зад покорил силу пара, а позже были сделаны и иные шаги вперёд. Технологии, что есть сейчас, осо-
бенно на фоне прошлых веков, можно назвать «высокими». Но такое развитие касается и высоких 
технологий – сначала речь шла о простых расчётах на Электронных Вычислительных Машинах, потом 
речь стала идти о компьютерах с их более сложными расчётами, а ныне мы приближаемся к теме не 
только интересной, но и вызывающей опасение в целом ряде сфер технологий. Искусственный интел-
лект, нейросети… а также то, что они создают. Пока что – при помощи людей, где человек выступает в 
качестве «заказчика с техзаданием», но уже сейчас встаёт в полный рост вопрос о том, как надо клас-
сифицировать и регулировать вопрос, который касается данной ситуации и её последствий. Ведь, как 
было сказано, развитие технологий неостановимо, а Право пытается их догнать, дабы привнести опре-
делённый порядок.
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Annotation. The development of technology is unstoppable, whether it is manual labor or its automation. 
At first, man worked with his hands, later he invented primitive tools, conquered the power of steam a few 
centuries ago, and later other steps forward were made. The technologies that exist now, especially against 
the background of past centuries, can be called “high”. But this development also concerns high technologies 
– at first it was about simple calculations on Electronic computers, then it began to be about computers with 
their more complex calculations, and now we are approaching a topic not only interesting, but also causing 
concern in a number of areas of technology. Artificial intelligence, neural networks... and also what they 
create. So far – with the help of people, where a person acts as a “customer with a technical task”, but now 
the question of how to classify and regulate the issue that concerns this situation and its consequences is 
already rising in full growth. After all, as it was said, the development of technology is unstoppable, and the 
Law is trying to catch up with them in order to bring a certain order.
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Введение. Технологии развиваются и это не 
остановить. То, что казалось фантастикой пару 
десятилетий назад, становится реальностью уже 
сейчас. Чем раньше считался искусственный 
интеллект? Чем-то невозможным в ближайшие 
десятки, если не сотню, лет. Страшилкой, в кото-
рую масс-медиа вполне успешно, в определён-

ные годы, его превратило. И – в реальность, кото-

рая наступила уже сейчас. Ведь уже не первый 

год нейросети используются для различных задач 

– да, ранее они были меньшего масштаба, но уже 

сейчас возможности нейронных сетей (ИИ) пора-

жают, как и их обучаемость.
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«Робот сочинит симфонию? Робот превра-
тит кусок холста в шедевр искусства?»

Сейчас ответ на этот вопрос куда менее 
однозначен чем тот, который большинство дало 
бы пятнадцать лет назад. И, в связи с этим встают 
совершенно новые вопросы – кому должны при-
надлежать права на созданные нейросетью (ИИ) 
объекты? Машине? Автору или коллективу авто-
ров что создал нейросеть (ИИ)? Или пользова-
телю, который создал настройки, позволившие 
создать тот или иной объект интеллектуальной 
собственности?

История прав и прибытие 
к современности

Однако, двигаясь вперёд не следует забы-
вать о том, с чего всё начиналось. Ненадолго 
стоит оглянуться назад, дабы увидеть, как люди 
распоряжались различными правами, как автор-
скими, так и интеллектуальными.

Прежде чем обращаться к технологиям 
высоким, стоит оглянуться на историю, в которой 
мы можем найти различные примеры того, как 
правовыми методами государства пытались уре-
гулировать различные вопросы, касавшиеся 
регулирования авторских и интеллектуальных 
прав на различные объекты, такие как изобрете-
ния, а впоследствии и произведения искусства в 
том или ином виде.

Упоминания заслуживают патенты на изо-
бретения – таковые, в наиболее близкой и знако-
мой нам форме, появились в 15 веке, в Венециан-
ской Республике [1]. Уже тогда люди хотели не 
только создать, да и защитить то, что было 
создано при помощи их интеллектуального труда, 
а впоследствии было воплощено в жизни.

Эта идея достаточно быстро – по меркам 
тех времён, разумеется – была подхвачена иными 
странами. Что Британией, что во Франции, что в 
США…

Но время шло и понятие интеллектуальных 
прав ширилось. Постепенно оно начало прихо-
дить и на иные объекты – такие как книги, живо-
пись и иные объекты массовой культуры. Мы 
осознанно пропускаем достаточно большой 
пласт истории, но стоит переместиться к более 
близкому к нам времени.

Следует обратиться к гражданскому 
кодексу Российской Федерации [2] (далее – ГК 
РФ), в котором нам даётся весьма обширный спи-
сок предметов, которым даётся защита в каче-
стве объектов интеллектуальной собственности. 

Помимо этого, мы можем обратиться к Г. Ф. 
Шершеневич, который считал исключительные 
права тем, что имеет в себе черты как вещного, 
так и обязательственного права. Они – исключи-
тельные права – стоят «посередине», так как с 
вещными правами их роднит сила действия в 

отношении третьих лиц, а с обязательственными 
– то, что они не имеют «вещного» воплощения.

Однако, возвращаясь к ГК РФ, наиболее 
интересующие нас, в данный момент пункты, это 
«программы для электронных вычислительных 
машин (программы для ЭВМ)» и «произведения 
науки, литературы и искусства», плюс, в некото-
рой мере можно добавить «исполнения». В теме 
данной научной статьи они выделяются тем, что 
будут рассмотрены примеры использования 
искусственного интеллекта в рамках создания 
различных объектов искусства.

Но стоит сослаться и на других авторов, что 
придавали значение этой теме ранее, пусть их 
было и не так много, как хотелось бы 

В статье ««Нейронное искусство» как объ-
ект авторского права» [3] авторами произво-
дится анализ различных материй, множества 
иных авторов, что оказало некое влияние и на 
данную статью, однако анализ уже этой статьи 
позволил прийти к выводам, находящимся далее.

Главный вопрос, который ставится в данной 
статье, «а кто, собственно, автор данного произ-
ведения?». И это действительно хороший вопрос 
– автором произведения является нейросеть (ИИ), 
её создатель или пользователь, сделавший пра-
вильную подборку настроек для ИИ?

Практически сразу мы можем отмести пер-
вую теорию, а именно «авторство ИИ». Граждан-
ский кодекс здесь не на стороне нейросетей – 
автором, согласно критериям выдвигаемым ГК 
РФ, может быть только физическое лицо, чело-
век.

Здесь также способна помочь в понимании 
статья «Право интеллектуальной собственно-
сти: авторское право на труды искусственного 
интеллекта» [4], автором которой проведён ана-
лиз ГК РФ, а также нескольких примеров работы 
регулирования подобного в зарубежных странах.

Второй вариант из озвученных, а именно 
«авторство создателя нейросети (ИИ)», содержит 
в себе некое зерно смысла. Ведь без данного 
автора – или коллектива, в иных случаях – дан-
ного объекта, нейросети, не было. А без него – не 
было бы и последующих предметов или объектов, 
что создаётся при помощи нейросети.

Эта версия кажется верной, но в этом слу-
чае мы забываем про пользователя, который 
использовал нейросеть (ИИ).

Роль пользователя тоже велика. Ведь 
именно он делает определённый запрос, который 
нейросеть обрабатывает, предоставляя, впослед-
ствии, результат в том или ином виде.

Однако может ли пользователь, в таком 
случае, претендовать на полное авторство? Мы 
считаем, что нет.

Но как тогда следует определять авторство 
при использовании нейросети? Здесь прогляды-
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вается весьма изящный, способный удовлетво-
рить все стороны, вариант.

Соавторство, с последующим указанием 
тех, кто принимал участие в создании объекта. В 
каком виде это должно быть? На этот вопрос 
также не сложно дать ответ.

Должно стать обязательным указание того, 
что определённый объект, созданный при помощи 
нейросети, такой как картина, музыка или иное, 
создан с её помощью, на основе её алгоритмов.

Должен быть указан автор – или авторы – 
которые создали нейросеть, в том или ином виде, 
так как это может быть как один человек, так и 
группа людей.

И также должен быть указан пользователь 
– тот, кто настроил нейросеть (ИИ) таким обра-
зом, что оно показало публикуемый результат.

Помимо очевидных плюсов, это также удов-
летворит и «третью сторону», а именно создате-
лей определённого рода произведений, картин и 
музыки, как пример.

Многие художники, особенно в недавно 
произошедшем случае на сервисе ArtStation, яро 
выступают против использования нейросетей в 
искусстве, так как были не единичные случаи, 
когда человек выдавал работу нейросети за своё 
творчество.

В данный момент нейросети далеки от 
совершенства и вполне реально различить 
работу художника и нейросети, но это лишь 
вопрос времени, когда ИИ дойдёт до уровня, 
когда будет неотличим от человека.

Однако эта проблема преображается уже 
сейчас, когда за дело берутся другие художники, 
которые, при помощи использования нейронной 
сети, смогут «штамповать» различные объекты 
искусства в невероятных масштабах, убивая кон-
куренцию или заставляя иных авторов терпеть 
убытки.

Ведь всё что им потребуется – это несколько 
десятков минут на подбор требований, да 
несколько часов для доработки того, что произ-
вела нейросеть (ИИ), чтобы привести это в прак-
тически неотличимый, особенно для не разбира-
ющегося человека, объект искусства.

Подобное же регулирование, а именно обя-
зательное указание того, что объект искусства 
создан нейросетью (ИИ), указанием создателей 
нейросети и только потом пользователя, позво-
лит дать различным людям искусства фору перед 
таким «конкурентом».

Однако, как это и бывает, встаёт иной 
вопрос. И этот вопрос касается того, что делать, 
когда происходит монетизация объектов, что 
созданы нейросетями. Кто должен получать при-
быль? Должны ли быть какие-то отчисления, 
плата за пользование или нечто иное?

Так как данный вопрос, на момент написа-
ния статьи, никак и нигде не регулируется, то 
стоит озвучить один из вариантов решения дан-
ной проблемы, которая пока что не встала слиш-
ком остро.

В данный момент на просторах сети Интер-
нет можно найти множество бесплатных нейро-
сетей, каждая из которых позволяет создавать те 
или иные объекты, прикладывая некоторое коли-
чество усилий. Это могут быть как иллюстрации, 
так и музыка, различные тексты, и это только 
самые явные примеры.

Многие пользователи используют нейро-
сети для создания и публикации бесплатных про-
изведений, но отдельные из них уже пытаются 
монетизировать данные объекты, используя, по 
сути, чужой, пусть и оставленный в открытом 
доступе, инструмент и не выплачивая никаких 
сумм для поддержания авторов нейросети.

В связи с этим, мы считаем необходимым 
создание нового обычая делового оборота, кото-
рый будет включать в себя обязательство поль-
зователя, в случае монетизации произведений, 
созданных при помощи нейросети, производить 
некоторые отчисления в пользу авторов данной 
нейросети.

Наиболее оптимальным видится сравни-
тельно скромная сумма в пределах пятнадцати 
процентов, что обеспечит как эффективную 
оплату проведённого труда авторов нейросети, 
так и оставит пользователю, что решил монетизи-
ровать объекты созданные нейросетью, доста-
точную сумму.

Иное дело обстоит с нейросетями, что 
имеют платный доступ – в данном случае отчис-
ления если и необходимы, то в меньшем объёме, 
так как за доступ к ним пользователь уже оплатил 
определённую авторами сумму денег.

Заключение

Искусственный интеллект – это крайне тон-
кая, практически неизученная материя, в особен-
ности в области права, в том числе за рубежом. В 
нашей стране практически никак не регулируется 
то, что может быть создано с его помощью, но 
это и не удивительно – «в оборот» нейросети 
вошли не так давно, а массовость появилась и 
того меньшее время назад.

Вопрос регулирования произведений, что 
создаются нейронными сетями, очень остро 
встал в последние месяцы, когда, что в платный, 
что бесплатный доступ попал ряд обученных ней-
росетей, способных производить различные объ-
екты, которые можно назвать «объектами искус-
ства».

Это вызвало большую волну недовольства у 
«третьих лиц» - художников, ведь это прямая 
угроза для них. Закрывать на это глаза также не 
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стоит – пусть этот пласт людей и не так велик, но 
они попадают в очень уязвимое положение.

Решения, озвученные выше, выглядят неким 
компромиссом между всеми сторонами вопроса 
– создатели нейронных сетей, которые использу-
ются для производства различных объектов, 
получат плату за проведённый ими труд (созда-
ние нейронной сети); пользователи, которые 
решили монетизировать продукт, сумеют на 
законных основаниях извлекать из этого при-
быль; художники, музыканты и иные создатели 
объектов искусства получат «разграничение 
сфер влияния», где объекты созданные с помо-
щью нейронных сетей (ИИ) будут стоять в стороне 
от того, что считается «ручной работой».
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Под формой защиты понимают совокуп-
ность последовательно осуществляе-

мых мероприятий, цель которых заключается в 
защите круга законных субъективных прав, а 
также связанных с ними интересов соответству-
ющих субъектов [1, с. 40]. Среди форм защиты 
интеллектуальных прав выделяют юрисдикцион-
ную и неюрисдикционную. Юрисдикционная 
форма включает в себя судебный (п.1 ст. 1248 ГК 
РФ ) и административный (п.2 ст. 1248 ГК РФ ) 
пор ядки. При этом судебному порядку может 
пре дшествовать претензионный порядок (п. 5.1 
ст. 1252 ГК РФ), который некоторые исследова-
тел и считают самостоятельной формой защиты 
[6] . Суть юрисдикционного порядка состоит в 
обращении лица за защитой своего нарушенного 
суб ъективного права к компетентным государ-
ственным органам, которые вправе принять меры 
для  пресечения нарушения и восстановления 
нарушенного права [5, с. 65]. Судебный (общий) 
порядок предполагает включение в процесс раз-
бир ательства судебных органов. В качестве 
средства судебной защиты гражданских прав и 

охр аняемых законом интересов выступает по 
общ ему правилу иск, т.е. это, с одной стороны, 
обр ащенное к суду требование об отправлении 
правосудия, и, с другой стороны, обращенное к 
отв етчику материально-правовое требование о 
выполнении лежащей на нем обязанности или о 
признании наличия или отсутствия правоотноше-
ния. 

В России дела о защите интеллектуальных 
прав рассматриваются как в судах общей юрис-
дикции, так и в арбитражных судах. Однако, есть 
некоторые особенности рассмотрения таких дел 
в р азных судебных инстанциях. В первую оче-
ред ь, необходимо отметить, что понятие подве-
домственности больше не используется для раз-
гра ничения полномочий между судами общей 
юри сдикции и арбитражными судами.  Связано 
это с тем, что после объединения ВС РФ и ВАС 
РФ термин «подведомственность» утратил свою 
акт уальность, поэтому его заменили словами 
«подсудность» и «компетенция». Отмечается, что 
такие изменения логичны, так как «в ч. 1 ст. 47 и 
ст. 126 Конституции Российской Федерации речь 
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идет о подсудности» [7]. Однако термин подве-
домственности сохранил свое значение как пра-
вовое и доктринальное понятие. Это обусловлено 
тем, что понятие «подведомственность» отно-
сится ко всей системе российского права и тем 
самым выполняет функции распределительного 
механизма отнесения юридических дел к компе-
тенции разнородных (подведомственность) и 
однородных (подсудность) юрисдикционных 
органов [8]. Подсудность используется в настоя-
щее время для разграничения предметов веде-
ния как разнородных судов (межсистемная под-
судность между Верховым судом РФ, судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами), так 
и однородных судов (внутрисистемная подсуд-
ность судов общей юрисдикции по правилам 
родовой и территориальной подсудности, т.е. 
подсудность в ее традиционном понимании) [3, с. 
152]. В свою очередь компетенция – это полномо-
чие арбитражного суда на рассмотрение и разре-
шение одновременно подведомственного и под-
судного ему дела [3, с. 152]. Критериями, позво-
ляющими отнести тот или иной спор о защите 
интеллектуальных прав к компетенции опреде-
ленного суда, являются субъектный состав участ-
ников спора и характер спорных правоотноше-
ний (п. 4 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» (далее по тексту – ПП ВС №10).

Практический интерес представляет вопрос 
рассмотрения споров о защите интеллектуаль-
ных прав в судах общей юрисдикции. По общему 
правилу в соответствии с пп. а, п. 1 ст. 22 Граж-
данского процессуального кодекса (далее по тек-
сту – ГПК РФ) суды общей юрисдикции рассма-
тривают и разрешают исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов, по спорам, возни-
кающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. Отметим специфические 
моменты.

1. Критерий субъектного состава. Дело под-
лежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, 
если стороной в споре является гражданин, не 
имеющий статуса индивидуального предприни-
мателя, или гражданин, хотя и имеющий статус 
индивидуального предпринимателя (далее по тек-
сту – ИП), но дело возбуждено не в связи с осу-
ществлением им предпринимательской деятель-
ности (п. 3 ПП ВС №10).

2. Критерий характера спорных правоотно-
шений. Споры о том, кто является автором 
результата интеллектуальной деятельности, рас-
сматриваются судами общей юрисдикции как не 

связанные с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, за 
исключением споров, подсудных Суду по интел-
лектуальным правам (далее по тексту - СИП РФ) в 
качестве суда первой инстанции. Так, споры об 
определении размера вознаграждения авторов 
(соавторов) отнесены к компетенции судов общей 
юрисдикции (п. 3 ПП ВС № 10). 

Следует отметить, что если дело по защите 
интеллектуальных отнесено к компетенции судов 
общей юрисдикции, то в качестве первой инстан-
цией будет выступать районный суд (исключение 
- ст. 26 ГПК РФ), так как дела данной категории не 
подсудны мировому судье (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ).

Исключительная компетенция Московского 
городского суда (далее по тексту – Мосгорсуд), 
установленная в ст. 26 ГПК РФ, приобрела боль-
шую актуальность в последнее время. Согласно 
вышеуказанной норме Мосгорсуд рассматривает 
в качестве суда первой инстанции гражданские 
дела, которые связаны с защитой авторских и 
(или) смежных прав, кроме прав на фотографиче-
ские произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии, в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет», и по которым им при-
няты предварительные обеспечительные меры в 
соответствии со статьей 144.1 ГПК РФ. То есть 
такие дела рассматриваются в Мосгорсуде неза-
висимо от субъектного состава участников спор-
ных правоотношений, а также от характера 
спора. Например, судом были удовлетворены 
исковые требования ООО к ПК Хостинг о защите 
исключительных прав на аудиовизуальное произ-
ведение «Контакт», размещенное в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Решение Московского городского суда от 
16.02.2023 г. по делу № 3-0162/2022). Что каса-
ется арбитражных судов, то они занимаются рас-
смотрением споров, связанных с нарушением 
экономических прав субъектов предпринима-
тельской деятельности, в том числе прав на объ-
екты интеллектуальной собственности. Реализа-
ция критериев субъектного состава участников 
спора и характера спорных правоотношений 
здесь также имеет свои особенности.

 1. Критерий субъектного состава. Дела по 
спорам о защите интеллектуальных прав с уча-
стием организаций, осуществляющих коллектив-
ное управление авторскими и смежными правами 
(далее по тексту – организация по управлению 
правами) подлежат рассмотрению арбитраж-
ными судами независимо от того, выступает такая 
организация в суде от имени правообладателей 
(юридических лиц, ИП или граждан, не являю-
щихся ИП) или от своего имени (п. 4 ПП ВС №10). 
Независимо от субъектного состава лиц, участву-
ющих в деле, в арбитражных судах подлежат 
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рассмотрению споры о средствах индивидуали-
зации (за исключением споров о наименованиях 
мест происхождения товаров). К таким спорам не 
относятся споры, связанные с применением 
законодательства о защите прав потребителей, 
споры о наследовании и споры о разделе общего 
имущества супругов (п. 4 ПП ВС № 10).

2. Критерий характера спорных правоотно-
шений. Предметом судебного разбирательства 
являются экономический спор или иное дело, 
связанное с осуществлением предприниматель-
ской и другой экономической деятельностью. 
Если дело отнесено к компетенции арбитражных 
судов, то в качестве суда первой инстанции по 
делам о защите интеллектуальных прав будет 
выступать арбитражный суд субъекта РФ. Обе-
спечение эффективного судопроизводства по 
делам, связанным с защитой интеллектуальной 
собственности, – одно из важных условий член-
ства во Всемирной торговой организации. 
Соглашение ТРИПС, которое входит в комплекс 
основных документов Соглашения о ВТО, не 
предусматривает каких-либо обязательств по 
созданию судебной системы для обеспечения 
соблюдения прав интеллектуальной собственно-

сти, отличной от судебной системы, обеспечива-
ющей соблюдение законодательства в целом. 
Однако развитие международных отношений и 
возникновение специализированных судов в 
других странах сподвигли российского законо-
дателя задуматься и о своем Суде по интеллек-
туальным правам.

Целью создания этого суда явилась необхо-
димость совершенствования правосудия в сфере 
защиты интеллектуальных прав, повышения его 
эффективности и качества, а также обеспечения 
единообразия судебной практики (Обзор судеб-
ной практики по делам, связанным с разреше-
нием споров о защите интеллектуальных прав 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентя-
бря 2015 г.) (далее по тексту - Обзор 2015 г.). 
Результаты изучения данных статистики рассмо-
трения дел в СИП РФ за 2019-2022 гг. свидетель-
ствуют о том, что количество дел заметно увели-
чилось, а следовательно, и нагрузка на суд воз-
росла в 2 раза (см. таблицу) [4]. Это говорит о 
возросшей роли СИП РФ как органа, который 
компетентен рассматривать на началах законно-
сти и справедливости споры о защите интеллек-
туальных прав.

Статистические сведения 
о деятельности СИП 

за 1 полугодие 2019 г. 

Поступило 
заявл., ИЗ, 
кас. жалоб 

Принято 
к производству 

Рассмотрено 
дел

Остаток неоконченных 
дел на конец отчетного 

периода

как суд 1 инстанции 493 423 363 361

как суд кас. инстанции 956 848 772 195

Статистические сведения 
о деятельности СИП 

за 1 полугодие 2022 года

Поступило 
заявл., ИЗ, 
кас. жалоб

Принято 
к производству 

Рассмотрено 
дел

Остаток неоконченных 
дел на конец отчетного 

периода

как суд 1 инстанции 603 555 673 524

как суд кас. инстанции 1665 1490 1336 403

СИП РФ может выступать как в качестве 
суда первой инстанции, так и кассационной 
инстанции, тем самым он играет двойную роль в 
российской судебной системе.

Исключительная компетенция СИП РФ уста-
новлена, если он рассматривает следующие дела 
в первой инстанции: об оспаривании норматив-
ных правовых актов, а также ненормативных 
актов федеральных органов исполнительной вла-
сти в сфере патентных прав и прав на селекцион-
ные достижения, права на топологии интеграль-
ных микросхем, права на секреты производства 

(ноу-хау), права на средства индивидуализации; 
об оспаривании решения ФАС о признании недо-
бросовестной конкуренцией действий, связан-
ных с приобретением исключительного права на 
средства индивидуализации юридического лица, 
товаров, работ, услуг и предприятий (п. 8 ПП ВС 
№10); об установлении патентообладателя; о при-
знании недействительными патента на изобрете-
ние, полезную модель, промышленный образец 
или селекционное достижение, решения о предо-
ставлении правовой охраны товарному знаку, 
наименованию места происхождения товара и о 
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предоставлении исключительного права на такое 
наименование; о досрочном прекращении право-
вой охраны товарного знака вследствие его неис-
пользования.

Вышеперечисленные дела СИП РФ рассма-
тривает независимо от того, являются ли участ-
никами правоотношений, из которых возник 
спор, организации, ИП или граждане. В качестве 
суда кассационной инстанции СИП РФ рассма-
тривает дела, рассмотренные им по первой 
инстанции; дела о защите интеллектуальных 
прав, рассмотренные арбитражными судами 
субъектов Российской Федерации по первой 
инстанции, арбитражными апелляционными 
судами. Проблемы с подсудностью есть, несмо-
тря на обширные реформы в этой области и мно-
гочисленные разъяснения ВС РФ.  Например, 
если в сети Интернет нарушены права не на объ-
екты авторского права и смежных прав, за исклю-
чением фотографий, а на иные результаты интел-
лектуальной деятельности, средства индивидуа-
лизации, фотографии или на другие объекты 
гражданских прав, положения о специальной 
подсудности не применяются [2, с. 264]. Следова-
тельно, защищать свои права придется в общем 
порядке. Даже несмотря на типичность таких 
нарушений, в правоприменительной практике 
возникает много вопросов. Таким образом, выбор 
судебной инстанции для рассмотрения дела о 
защите интеллектуальных прав зависит от кон-
кретных обстоятельств дела. При выборе суда 
необходимо учитывать как особенности рассмо-
трения дел в каждой из судебных инстанций, так 
и специфику конкретного дела. Соблюдение тре-
бований закона о подведомственности и подсуд-
ности дел, связанных с защитой исключительных 
интеллектуальных прав, имеет большое значение 
для упорядоченной цивилизованной защиты в 
сфере интеллектуальной собственности.
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В настоящее время искусственный интел-
лект (ИИ) играет все более важную роль 

в различных сферах человеческой жизни, в том 
числе в юридической практике. Однако, с разви-
тием технологий и возможностей ИИ возникают 
вопросы юридической ответственности за его 
действия, и соответственно, напрямую связан-
ный с ним, вопрос правосубъектности. Перед 
выяснением правого статуса искусственного 
интеллекта авторы дадут понимание того, чем, 
собственно, ИИ является.

Понятие искусственного интеллекта (англ. 
artificial intelligence, AI, ИИ) является неоднознач-
ным, сложность его определения заключается в 
его правовой и технической «природе». Каждый 
исследователь рассматривает ИИ так, как счи-
тает нужным в рамках своей работы, единого 
мнения по поводу дефиниции на сегодняшний 
день нет. В настоящей работе на основании ана-
лиза источников выделяются следующие под-
ходы: (1) способность аналогичная функциональ-
ным способностям интеллекта человека, (2) тех-
ническая система. Рассмотрим по порядку пред-
ложенные подходы:

Первый подход определяет искусственный 
интеллект так, ИИ – это способность аналогичная 

функциональным способностям интеллекта чело-
века. Данное положение нашло отражение:

 — В указе Президента РФ от 10.10.2019 №490 
содержится понятие искусственного интел-
лекта, под ним понимается комплекс техно-
логических решений, позволяющий имити-
ровать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений 
без заранее заданного алгоритма) и полу-
чать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с 
результатами интеллектуальной деятельно-
сти человека. 

 — В п. 2.1.2, 2.1.5–2.1.7. проекта стандарта 
ISO/IEC DIS 22989 Information technology — 
Artificial intelligence — Artificial intelligence 
concepts and terminology: ИИ определяют как 
способность приобретать, обрабатывать, 
создавать и применять знания, определен-
ные в форме модели, для выполнения одной 
или нескольких поставленных задач1.

1  Проект ГОСТ Р Информационные технологии. 
Искусственный интеллект. Понятия и терминология. 
Официальный сайт Росстандарта www.gost.ru по 
состоянию на 03.12.2021. [Электронный ресурс]. 
URL:https://fgis.gost.ru/share/page/rsprs/nds-
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 — В работе Филиповой И.А.: «искусственный 

интеллект – это способность интеллектуаль-

ных систем выполнять творческие функции, 

обычно присущие человеку» [19]. 

Таким образом, такой подход подразуме-
вает под собой понимание искусственного интел-
лекта через призму имитации интеллекта чело-
века посредством технических решений.

Второй подход рассматривает искусствен-
ный интеллект как техническую систему, что под-
тверждается следующим:

 — в законе H.R.6216 National Artificial Intelligence 
Initiative Act of 2020 искусственный интел-
лект определяется, как техническая система, 
способная делать прогнозы, выдавать реко-
мендации или принимать решения, влияю-
щие на реальную или виртуальную среду 
для целей, поставленных человеком1, 

 — в резолюции Европарламента «Нормы граж-
данского права о робототехнике» искус-
ственный интеллект является небиологиче-
ской автономной киберфизической систе-
мой, способной взаимодействовать с анало-
гичными системами, самообучаться, 
адаптироваться свои решения, действия и 
поведение в соответствии с условиями 
среды2.

 — в документе EUROPEAN COMMISSION. 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. 

Artificial Intelligence for Europe искусственный 

интеллект – это система, демонстрирующая 

разумное поведение, заключающееся в ана-

лизе окружающей среды и совершении дей-

ствий, с некоторой степенью автономии, для 

достижения поставленных целей.

 — в рекомендации ЮНЕСКО от 16.11.2021 «об 

этических аспектах искусственного интел-

лекта» под искусственным интеллектом 

понимаются технологические системы, спо-

собные обрабатывать данные и информа-

цию способом, напоминающим разумное 

поведение и включающим, как правило, 

такие аспекты, как рассуждение, обучение, 

распознание, прогнозирование, планирова-

ние и контроль3.

details?uuid=e6e695df-ebaf-40cb-809e-016012e05530 – 
Текст: электронный. (дата обращения 21.01.2023).

1  H.R.6216 — 116th Congress (2019-2020). 
National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.congress.gov/
bill/116th-congress/house-bill/6216/titles – Текст: элек-
тронный. (дата обращения 21.01.2023).

2  Резолюция 2015/2103 (INL) «Нормы граждан-
ского права о робототехнике». Европейский Сервер 
сети «Интернет». [Электронный ресурс]. URL: http://
europa.eu.int (дата обращения 08.12.2022).

3  Рекомендация ЮНЕСКО от 16.11.2021 «Об 
этических аспектах искусственного интеллекта». 

 — Американские ученые Рассел и Норвинг рас-
сматривают ИИ, «как системы, подобные 
людям либо как системы, которые думают 
рационально [16]», ключевой фактор, по их 
мнению, это возможность ИИ обладать разу-
мом, автономией воли. 

 — Отечественный ученый, судья Морхат П.М. 
пишет, что «искусственный интеллект – это 
полностью или частично автономная само-
организующая (самоорганизующаяся) ком-
пьютерно-аппаратно-программная вирту-
альная или киберфизическая, в т. ч. биоки-
бернетическая, система, наделенная/обла-
дающая способностями и возможностями 
мыслить, самоогранизовываться, обучаться, 
самостоятельно принимать решения и др. 
[14]». 
Несмотря на существование двух подходов, 

можно сделать вывод о том, что фактически они 
не являются кардинально разными, так или иначе 
искусственный интеллект рассматривают через 
призму возможности искусственного интеллекта 
обладать разумом, сходным с человеческим 
интеллектом. В связи с чем возникает вопрос о 
правосубъектности искусственного интеллекта, 
можно ли говорить об очередной фикции в праве? 
Однако в контексте правосубъектности стоит 
отметить отличие ИИ от робота, многие авторы 
подменяют понятие робота искусственным интел-
лектом, что не есть корректно со стороны терми-
нологии, с другой стороны понятие ИИ обширнее, 
чем робот, соответственно охватывает понятие 
робота, и так писать можно. Такой вывод сделан 
на основании анализа понятия искусственного 
интеллекта (как способности имитации человече-
ского разума) и понятия робота, под ним понима-
ется «исполнительный механизм, программируе-
мый по двум или более степеням подвижности, 
обладающий определенной степенью автономно-
сти и способный перемещаться во внешней среде 
с целью выполнения задач по назначению4». Так, 
после анализа источников были выделены три 
основные позиции по поводу правосубъектности 
ИИ (робота): ИИ является субъектом права, ИИ 
является объектом права или ИИ является субъ-
ектом права с ограниченной правоспособностью.

1) Робот – это субъект права
В 1983 г. Маршалл С. Уиллик (Marshall S. 

Willick) предложил рассматривать умные компью-
теры наравне с человеком в качестве субъектов 

[Электронный ресурс]. URL: https://ifap.ru/ofdocs/
unesco/airec.pdf – Текст: электронный. (дата обращения 
21.01.2023)

4   ГОСТ Р 60.0.0.4-2019/ИСО 8373:2012 Роботы 
и робототехнические устройства. Термины и определе-
ния. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/
document/1200162703?section=status – Текст: элек-
тронный. (дата обращения 21.06.2023).
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права. Позиция строится на способности ком-
пьютеров выполнять физические и умственные 
способности человека «сложно провести грань 
между работой, проделанной компьютерной про-
граммой, и результатом, полученным в процессе 
действий человека» [7]. Такое положение дел как 
никогда актуально, на текущий момент очень 
популярны нейрогенеративные сети, способные 
создавать различные произведения искусства 
при запросах пользователя, например, арт-
группа Obvious c помощью нейросетей создает 
картины, которые продаются за сотни тысяч дол-
ларов1. Такую позицию поддерживают такие 
авторы, как Alain Bensoussan [2], Murielle Cahen 
[4], Г.П. Бутюгов и В.В. Зайцев [9], Морхат П.М.

Отечественный исследовать Морхат также 
предлагает ввести понятие электронного лица – 
формализованный технико-юридический образ, 
обладающий некоторыми признаками юридиче-
ской фикции [13]. 

Профессор Лаптев В.А. в своей работе при-
водил пример промышленного AI-робота, обла-
дающего признаками субъекта предпринима-
тельства. Его можно привлечь к юридической 
ответственности, применить к нему такие санк-
ции, как принудительное отключение, доработка 
программы, утилизация. Лаптев писал о том, что 
«совокупность робота и искусственного интел-
лекта можно рассмотреть в качестве робото-раз-
умного субъекта права (robo-sapiens) [11]», чем 
фактически признавал его в качестве субъекта 
права. 

Архипов В.В., Наумов В.Б. предлагали вне-
сти поправки в ГК в раздел «Лица», признать 
участников правоотношений «робота-агента» и 
«владельца робота-агента», в раздел «Объекты 
гражданских прав» – «робот». Тем самым привя-
зывая ИИ к агентированию (агентскому договору 
п. 1 ст. 1005 ГК РФ).

Hallevy G. писал о возможности применения 
мер уголовной ответственности к ИИ [5], Kopfstein 
J. даже предлагал ввести специальные виды 
наказания для роботов, как деактивация, пере-
программирование или наделение статусом пре-
ступника [6], такую позицию поддерживает, и 
даже «ужесточает» российский ученый Ужов 
Ф.В., он предлагает к санкциям добавить полное 
перепрограммирование и утилизацию робота 
[18]. Однако иную позицию поддерживают Коро-
беев А.И. и Чучаев А.И., они считают, что вопрос 
криминализации деяния, правосубъектности ИИ, 
привлечения к юридической ответственности 
должен быть научно обоснованным с факторами, 

1 «Да, мы — художники» Арт-группа Obvious: 
«Медуза» — международное русскоязычное издание 
[Электронный ресурс]. URL: https://meduza.io/
feature/2020/07/03/da-my-hudozhniki (дата обращения 
18.05.2023).

относящимися к уровню общественной опасно-
сти, степени распространенности, неблагоприят-
ной динамики развития, возможности правового 
воздействия средствами уголовного права и 
отсутствие иных менее репрессивных средств 
[10]. По нашему мнению, данный подход не совсем 
целесообразен в настоящий момент, поскольку 
искусственный интеллект пока не способен пол-
ноценно реализовывать себя как личность.

2) Робот – объект права
Такая позиция признает робота средством 

осуществления деятельности традиционных 
субъектов права, и применяется сейчас. Суть 
данного подхода заключается в превосходстве 
(само-)сознания и разума человека [12], невоз-
можности искусственного интеллекта быть пол-
ноценным членом общества, способным суще-
ствовать в качестве субъекта правоотношений. 
Профессор Романова И.Н. также добавляла, что 
робот не может быть субъектом права ввиду 
отсутствия эмоционально-волевой составляю-
щей, как одного из элементов правовой оценки и 
привлечения к юридической ответственности 
[17]. Кроме того, проблема правосубъектности 
искусственного интеллекта связана с мораль-
но-этической точкой зрения. Ученые считают, что 
у ИИ отсутствует большее количество сходств с 
людьми – как вменяемость, способность осозна-
вать фактический характер и общественную 
опасность своих деяний, руководить ими, поэ-
тому признавать ИИ нельзя. Невьянс Н. даже 
иронизирует по поводу наделения ИИ правосубъ-
ектностью, так, он предложил наделить ей 
отдельных животных, «обладающих сознанием и 
способных иметь чувства», как дельфины [8]. 

3) Робот – субъект права, имеющий 
ограниченную правосубъектность

Asaro P.M., Hood K. Писали о возможности 
наделения ИИ отдельными правами [1]. Мы в 
настоящем исследовании поддерживаем пози-
цию французского исследователя Jean-René 

Binet о том, что ИИ является объектом права, 
однако «автономные самообучающиеся роботы» 
могут быть субъектами [3].  ИИ в нынешнем «виде» 
(и возможно в будущем) явно не может быть пол-
ноценной заменой человеческому разуму с твор-
ческим началом – искусственный интеллект сей-
час является слабым ИИ (ANI, Artificial Narrow 
Intelligence) – ИИ, способный решать исключи-
тельно узкопрофильные, простые задачи [15]. Мы 
можем делать предположения о возможности 
создания сильного искусственного интеллекта 
лишь из различных произведений творчества. 
Сильный ИИ, по мнению ученых и общества, 
может полноценно имитировать функции чело-
века, чувствовать эмоции, мыслить, обладать 
автономией воли, как например, Терминатор из 
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одноименного фильма, Сонми-451 из фильма 
«Облачный атлас», Вижн из киновселенной Marvel 
и др. В случае, если робот действительно станет 
полноценной «личностью», общество столкнётся 
с рядом юридических проблем, и правосубъект-
ность искусственного интеллекта как никогда 
прежде станет злободневной проблемой обще-
ства, законодательства и практики.
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урегулирование споров (далее – ОУС), что способствует более мирному разрешению конфликтов. Бу-
дет ли Россия развиваться в сфере ОУС и какие уже альтернативные способы урегулирования споров 
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Термин онлайн урегулирование споров 
является синтезом информационных 

технологий и альтернативных видов разрешения 
споров: переговоры, медиация. Чтобы разо-
браться что такое онлайн урегулирование споров 
необходимо выделить из указанного понятия две 
его составляющие: альтернативное урегулирова-
ние споров (далее – АУС) и онлайн, как правовой 
способ взаимодействия лиц при разрешении ими 
различных вопросов.

На данный момент Альтернативное разре-
шение споров, как понятие, не имеет закрепле-
ния в российском законодательстве, а также нет 

конкретного перечня, даже открытого, видов аль-
тернативного разрешения споров. Но несмотря 
на такой пробел в праве, 27 июля 2010 г. был при-
нят Федеральный закон от  № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» 
(далее – Закон № 193-ФЗ) для «создания право-
вых условий для применения в Российской Феде-
рации альтернативной процедуры урегулирова-
ния споров с участием в качестве посредника 
независимого лица - медиатора (процедуры 
медиации), содействия развитию партнерских 
деловых отношений и формированию этики дело-
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вого оборота, гармонизации социальных отноше-
ний». [1] Медиация является одним из способов 
разрешения споров.

В научной литературе используются такие 
термины, как несудебные формы разрешения 
споров; частные и публичные процедуры урегу-
лирования споров во внесудебном порядке; раз-
решение споров с позицией обоюдного интереса 
сторон; споры, решение которых основано на 
добровольном волеизъявлении сторон. [2]

Таким образом, альтернативное разреше-
ние споров – это внесудебные процедуры разре-
шения споров, обоюдно выбираемые сторонами 
спора, составляющие альтернативу государ-
ственным механизмам урегулирования споров. 
Далее перейдем к аспекту «онлайн». Специали-
сты в области ІТ под термином онлайн понимают 
непосредственное «живое» общение. А в области 
урегулирования споров под этим термином пони-
мается рассмотрение спора в сети Интернет в 
электронной форме. [3]

Цифровизация затронула практически все 
сферы деятельности человека. Многие люди вза-
имодействуют друг с другом благодаря информа-
ционным технологиям. В связи с этим помимо 
выстраивания обычных отношений, на почве спо-
ров могут возникать конфликты. В частности, это 
касается сферы экономики: купля-продажа това-
ров в сети «Интернет», предоставление онлайн 
услуг, заключение договоров через специальные 
онлайн-платформы.

Согласно данным отчета «April Global 
Statshot report», подготовленном при участии We 
Are Social и Hootsuite сейчас в мире насчитыва-
ется свыше 5 млрд пользователей интернета, то 
есть доступ к Сети имеют 63% населения пла-
неты. [4] Такой рост потребностей людей в исполь-
зовании онлайн ресурса вызывает конфликтные 
ситуации, которые в силу специфичности онлайна 
невозможно решить дистанционно. В связи с 
этим возникают споры, люди обращаются в суды, 
к медиаторам, число жалоб растет, а их разреше-
ние не всегда проходит быстро из-за того, что 
стороны спора находятся на большом временном 
и географическом расстоянии. Суды не всегда 
качественно разрешают конфликты в связи с 
тем, что количество споров, касающихся онлайна 
растет, а новых способов их разрешения не появ-
ляется, в связи с чем существует проблема загру-
женности судебной системы.

Для решения данной проблемы появилось 
онлайн урегулирование споров, которое, как мы 
уже выяснили, функционирует с помощью сети 
«Интернет» и разрешается во внесудебном 
порядке по инициативе обеих сторон спора.

Но причиной появления онлайн урегулиро-
вания споров является не только проблема слож-
ности рассмотрения споров в суде в очном фор-

мате, но также и само изменение взаимодействия 
людей в обычной жизни. Наиболее заметными в 
юридической сфере являются преддоговорные 
отношения лиц, когда они узнают информацию о 
будущем контрагенте, пишут и созваниваются с 
ним для прояснения различных условий дого-
вора. Причем постепенно дистанционное взаимо-
действие становится преобладающим. В основ-
ном многие авторы дают лаконичное понятие 
ОУС. Они характеризуют его, как совокупность 
методов урегулирования споров с применением 
Интернет-технологий. Но есть более развёрнутые 
понятия: разрешение споров между сторонами с 
помощью онлайн-технологий, инновационных 
методов, облегчающих процесс урегулирования 
конфликтов и дополняющих традиционные сред-
ства урегулирования конфликтов. [5]

В зарубежной практике термин «онлайн-ар-
битраж» понимается в двух различных аспектах. 
В первом случае онлайн-арбитраж называют аль-
тернативный способ урегулирования спора в той 
ситуации, когда заявитель подает жалобу, а 
специальная комиссия онлайн-платформы по 
урегулированию споров разрешает его. А во вто-
ром – традиционный арбитражный судебный про-
цесс, но при помощи «онлайн». Вопрос отнесения 
обеих способов урегулирования споров к ОУС 
является проблемным. Первый способ, по моему 
мнению, можно считать способом онлайн урегу-
лирования споров, так как несмотря на импера-
тивное решение комиссии, стороны спора до 
внесения дела в комиссию могут сами выбрать 
онлайн-платформу для разрешения конфликта, 
выбрать способ его разрешения, а также пройти 
до этого две иные стадии ОУС (медиация и пере-
говоры). Что же касается второго, то я не считаю 
данный способ онлайн урегулированием спора. В 
данном случае скорее всего в суде система 
«онлайн» будет использоваться в качестве метода 
связи со сторонами, а не как отдельный вид раз-
решения спора.

К тому же некоторые авторы критично под-
ходят к отнесению любого электронного урегули-
рования спора к ОУС, потому что данное понятие 
уместно употреблять только для сложных систем 
разрешения споров. Так, например, они считают, 
что посредничество/переговоры через Skype не 
могут являться ОУС в полном смысле слова. [6]

Система ОУС является сложной структур-
ной моделью урегулирования спора, так как она 
включает себя не только сам процесс разреше-
ния конфликта при помощи посредника, либо 
путем переговоров, но это также и выбор 
онлайн-платформ по урегулированию спора, 
постоянное взаимодействие через электронные 
устройства, прохождение опросов, тестов и 
анкет, позволяющих проанализировать распро-
страненные конфликтные ситуации, их причины и 
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виды. Например, на веб-сайте Sociotrix.com 
можно бесплатно составить анкету и провести 
социологическое исследование, где будут учиты-
ваться возраст, частота участия в спорах, страте-
гия поведения, причины конфликтов и темпера-
мент. Данные анкетирования станут вспомога-
тельным инструментом медиатора при работе со 
сторонами конфликта, позволят смоделировать 
поведение субъектов и предложить наиболее 
подходящий вариант разрешения конфликта. [5] 

К тому же в сложных спорах, где медиатор 
может вербально и эмоционально взаимодей-
ствовать со сторонами, применять психологиче-
ские способы для скорейшего урегулирования 
спора, в онлайн среде это делать гораздо слож-
нее, даже если медиатор связался через видеос-
вязь с обеими сторонами. Да и в целом стороны 
при взаимодействии через онлайн могут непра-
вильно понять друг друга, считать какую-либо 
эмоцию, нежели в очном формате, что также 
может быть неэффективным. 

Но тем не менее онлайн-урегулирование 
конфликтов является одним из наиболее удобных 
и малозатратных с точки зрения времени и 
денежных средств способов разрешения споров.  
Стороны выходят из конфликта мирным путем, 
что содействует для их будущего взаимодей-
ствия. Что же касается России, у многих научных 
деятелей встает вопрос о необходимости ОУС. 
Некоторые считают, что онлайн урегулирование 
споров вовсе и не нужен, что возможно он даже 
не приживется. Они обосновывают свою позицию 
следующими доводами.

Во-первых, даже альтернативные способы 
разрешения споров не так часто используются 
сторонами при урегулировании конфликта в силу 
непопулярности. Во-вторых, в России пока не 
существует онлайн-площадок, которые оказы-
вали бы услуги за небольшое вознаграждение, 
цены в основном достаточно большие. В-третьих, 
в силу российского характера стороны чаще идут 
на конфликт, чтобы выместить свои эмоции на 
противную сторону, а альтернативные способы 
урегулирования спора – это мирное разрешение, 
чем не так часто пользуются в России.  С данной 
позицией я не согласен в силу надуманности и 
стереотипности о разрешении конфликтов в Рос-
сии. Как мне кажется, данные проблемы не явля-
ются существенными и с учетом развития 
онлайн-платформ и введения законодательных 
актов, регулирующих ОУС, внедрение онлайн 
урегулирование споров в ближайшее время в 
России достигнет уровня развитых стран.

В России пока не существует законодатель-
ного закрепления онлайн урегулирования спо-
ров, как в развитых государствах. Например, в 
Великобритании проведена масштабная реформа 

судебной системы, включающая онлайн суд, 
названный «Суд её Величества онлайн» (HRMC). 
Этот суд призван решать гражданские споры со 
стоимостью иска до 25 тысяч фунтов через ODR. 
Предполагаемый процесс должен состоять из 
трех стадий: онлайн-оценка, онлайн-помощь и 
онлайн-решение. Первая стадия включает рас-
смотрение предмета и сути спора, а также озна-
комление сторон с возможными вариантами дви-
жения спора, чтобы они как будет решаться про-
блема. То есть фактически первый вариант пред-
ставляет собой переговоры: сторонам 
предоставляют информацию, а они сами попыта-
ются разрешить конфликт с её помощью. Если 
проблему не удается решить на первой стадии, 
стороны переходят ко второй – разрешение кон-
фликта с посредником. Квалифицированные 
помощники, используя автоматизированные 
инструменты для проведения переговоров, помо-
гают спорящим сторонам достичь раннего реше-
ния путем дружественных, а не состязательных 
процессов. Второй способ можно назвать онлайн 
медиацией.

Далее идет третья стадия – онлайн-реше-
ние. Данное решение принимается судом, кото-
рое будет для обеих сторон обязательным. Тре-
тья стадия может быть письменным онлайн-про-
цессом, но может включать судебное заседание 
со слушаниями (посредством телефона или виде-
оконференции и, как последнее средство, лицом 
к лицу). Здесь же уже стоит говорить об онлайн 
арбитраже, который хоть и по своей сути не явля-
ется способом ОУС, но при взаимодействии с 
двумя прошлыми стадиями образует систему 
онлайн разрешения споров. [7]

По данным HMRC около 89% всех случаев 
ОУС разрешаются в течение 120 дней. Не менее 
впечатляюще и то, что 89% дел решаются в рам-
ках процесса ОУС. С каждым годом количество 
заявок на ОУС увеличивается. Такой подход 
может быть примером для российских политиче-
ских деятелей, которые хотят внедрять ОУС в 
Россию. Так, 29 марта 2021 Правительством РФ в 
Государственную Думу был внесен законопроект 
№ 1138398-7 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей» и Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» в части соз-
дания правовой основы для развития системы 
альтернативных онлайн-механизмов урегулиро-
вания споров». 01 марта 2023 рассмотрение воз-
обновилось и сейчас находится на обсуждении 
во втором чтении Государственной Думы. [8]

Правовой базой при подготовке законопро-
екта являются рекомендации организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 
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использованию инструментария ОУС для защиты 
потребителей, задействованных в интернет-тор-
говле и технические комментарии ЮНСИТРАЛ. [9]

В пояснительной записке к проекту феде-
рального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей» и Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» в части соз-
дания правовой основы для развития системы 
альтернативных онлайн-механизмов урегулиро-
вания споров», который находится сейчас на рас-
смотрении Государственной Думой РФ во втором 
чтении, было указано, что количество жалоб 
потребителей, связанных с онлайн покупкой 
товаров, возрастает. [8]

Законопроект предполагает создание 
специального онлайн-сервиса для урегулирова-
ния споров в сфере защиты прав потребителей, 
который будет использоваться для предъявле-
ния, рассмотрения и удовлетворения требований 
потребителей, которые могут заявляться в соот-
ветствии с законодательством о защите прав 
потребителей. Важно отметить, что создаваться 
он будет не как отдельная цифровая платформа, 
а как составная часть портала госуслуг. Это, надо 
полагать, позволит обеспечить максимальный 
охват населения, пользующегося электронными 
сервисами и услугами: по состоянию на конец 
прошлого года число зарегистрированных на 
портале пользователей составило 126 млн чело-
век, 24 млн из которых зарегистрировались непо-
средственно в 2020 году. 

Ключевыми положениями законопроекта 
является: возможность направления в электрон-
ной форме не только требований, но и всей необ-
ходимой для их рассмотрения информации; воз-
можность получения потребителем сведений о 
ходе и результатах рассмотрения заявленных 
требований; фиксацию содержания требований и 
момента их направления; хранение сведений о 
датах направления и рассмотрения требований, а 
также о содержании всех сообщений, которыми 
обмениваются стороны спора, и предоставление 
этих сведений по запросу сторон; возможность 
привлечения для оказания содействия в урегули-
ровании спора экспертов, специалистов, медиа-
торов; предлагается внести уточнение о том, что 
процедура медиации может применяться в том 
числе в спорах с участием потребителей и иных 
независимых лиц, если их участие допускается 
правилами урегулирования споров с использова-
нием онлайн-сервиса. 

Онлайн-сервис является бесплатным для 
сторон. Результатом урегулирования спора с 
помощью онлайн-сервиса может являться заклю-
чение между сторонами соглашения, предусма-

тривающего конкретный способ удовлетворения 
требований потребителя, – защита прав сторон 
от нарушений, связанных с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением соглашения, будет 
осуществляться на основании норм Граждан-
ского кодекса и закона о защите прав потребите-
лей. В отсутствие соглашения удовлетворение 
заявленных требований потребителя будет про-
изводиться в общем порядке, предусмотренном 
законодательством о защите прав потребителей. 
[8]

Эксперты в целом поддерживают принятие 
законопроекта, соглашаясь с мнением его разра-
ботчиков о том, что создание предлагаемого аль-
тернативного механизма защиты прав потребите-
лей – разрешения споров в досудебном порядке 
с помощью онлайн-сервиса – позволит сделать 
эту защиту более доступной, повысить доверие 
потребителей к сфере онлайн-торговли, сокра-
тить издержки сторон (временные и финансовые) 
на рассмотрение споров и уменьшить нагрузку 
на судебную систему. [10]

Помимо законопроекта в России уже суще-
ствует практика онлайн урегулирования споров. 
В основном она представляет собой возмож-
ность направить сообщение чат-боту с жалобой о 
получении товара ненадлежащего качества или 
неполучении товара с возможностью его воз-
врата и обратной выплатой денежных средств 
или заменой на другой товар. Чат-бот направляет 
данную информацию комиссии, которая прини-
мает решение о возврате или об отказе возврата 
товара либо денежных средств. В основном дан-
ные сервисы есть в онлайн-магазинах таких, как 
Ozon, Wildberries, Яндекс-маркет и другие.

Подробнее опишу систему разрешения спо-
ров на сайте Яндекс-маркета. Данная платформа 
содержит опцию чата с продавцом, в которой вы 
можете самостоятельно мирным путем решить 
спор при помощи переписки. Покупатель может 
направить сообщение продавцу о возникшей 
проблеме в течение 14 дней после получения 
товара с использованием формы обратной связи. 
В случае, если спор не удается урегулировать, то 
существует возможность привлечь третье лицо – 
«сотрудник поддержки маркета» для разрешения 
конфликта. Процедура заключается в следую-
щем: покупатель призывает арбитра в чат, о чем в 
нем появляется пометка; арбитр приходит в чат в 
течение рабочего дня; изучает переписку и, если 
нужно, запрашивает дополнительную информа-
цию; возможность общения продавца с покупате-
лем на момент переписки с посредником блоки-
руется; в течение 10 дней сотрудник принимает 
решение и сообщает о нем в переписке продавцу 
и покупателю (если вопрос покупателя был свя-
зан с возвратом денег и арбитр принял решение 
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в пользу покупателя, Яндекс.Маркет возместит 
ему стоимость товара и расходы на доставку; 
сумма будет вычтена из оплаты будущих заказов 
продавца. [11] Итак, как видно, в рамках соответ-
ствующего интернет-ресурса (платформы, на 
самом деле) разработана мини-процедура разре-
шения конфликтных ситуаций между лицами, 
вступившими в отношения по договору куп-
ли-продажи с использованием платформы. 
Согласно данному примеру, можно понять, что 
хоть данное разрешение конфликта не называ-
ется онлайн урегулированием спором, но факти-
чески оно таковым является, так как сначала 
покупатель и продавец вступают в переговоры, а 
после чего привлекается посредник, разрешаю-
щий спор. 

Яндекс-маркет является одной из первой 
компаний в России, которая начала использовать 
данную систему урегулирования споров. 
Согласно паспорту федеральной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
одними из немногих представителей бизнеса, 
участвующих в обсуждении ОУС, являются Ассо-
циация компаний интернет-торговли (АКИТ) и 
ООО «Яндекс.Маркет». [9]

Таким образом, в России действительно 
существует онлайн урегулирование споров и вне-
дряется оно постепенно по частной инициативе 
больших корпораций. А также разрабатывается 
законодательное регулирование, что свидетель-
ствует о развитии данного способа разрешения 
конфликтов. Конечно, в зарубежных странах 
используются более разнообразные модели раз-
решения споров в онлайн-среде. Например, в 
США существуют специальные виртуальные ком-
наты, в которых сторонам наглядно моделируют 
пути разрешения конфликта. Но тем не менее, на 
наш взгляд, отставание России от развитых стран 
в области онлайн урегулирования споров неболь-
шое. С момента принятия поправок в части ОУС 
появиться возможность нового этапа развития 
альтернативных способов урегулирования спо-
ров, благодаря чему будет разгружена судебная 
система РФ, споры будут разрешаться более 
быстро, данный способ будет менее затратным с 
точки зрения времени и оплаты, а также воз-
можно уменьшаться споры в области защиты 
прав потребителей. 
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В настоящее время экспоненциальный 
рост объема электронных текстовых 

данных в юридической отрасли приводит к увели-
чению ресурсов, требующихся для их анализа. 
Просмотр документов – наиболее обширная 
часть процесса обработки электронных данных. 
Сотрудники, участвующие в обработке больших 
объемов юридических текстов, часто перегру-
жены электронными данными, занимающими 
гигабайты памяти ЭВМ. При проведении научных 
исследований в интересах ФСИН России возни-
кает необходимость обработки объемных тексто-
вых данных для их анализа в целях получения 
новых закономерностей, выявления связей, 
построения прогнозов, формирования эффек-

тивных стратегий управления и др. [1, С. 67] 
Одной из таких сфер практического применения 
алгоритмов классификации юридических текстов 
является задача категоризации текстов исковых 
заявлений, решаемая в целях анализа предпосы-
лок возникновения неблагоприятных послед-
ствий, связанных с подачей исков. Обработка 
большого объема текстов исковых заявлений, 
насчитывающих десятки тысяч записей, является 
для человека трудноразрешимой задачей, в то 
время как средства автоматизации обеспечивают 
возможность обработки массивов текстовых 
данных и формирования необходимых сводных 
отчетов за секунды машинного времени. Сегодня 
технологии искусственного интеллекта (ИИ), в 
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частности машинное обучение, все чаще исполь-
зуются юридическими организациями [2, С. 82].  
Технологии искусственного интеллекта могут 
быть успешно применены для автоматической 
классификации документов по заданным катего-
риям [3, С. 135]. Вместе с тем, в последние годы 
отмечается определенный разрыв между дости-
жениями исследователей в области машинного 
обучения и автоматизацией специальных рабо-
чих процессов в юридической сфере. Существует 
объективная потребность в создании языковых 
моделей, обученных на корпусах русскоязычных 
юридических текстов, а также разработка мето-
дов машинного обучения для интеллектуального 
анализа данных. В работе рассматриваются 
методы машинного обучения для классификации 
текстов применительно к анализу юридических 
документов, а также приводятся перспективы 
применения технологий искусственного интел-
лекта для формирования инструментария юри-
ста.

Существует ряд способов разделения тек-
ста на категории, каждый из которых имеет свои 
преимущества и недостатки. Один из основных 
методов – задание жестких условий поиска по 
ключевым словам и фразам. Такой подход позво-
ляет определить соответствие текста определен-
ной категории. Метод основывается на использо-
вании регулярных выражений для выделения из 
текста ключевых слов, которые помогают точно 
отнести текст к необходимой категории. Вместе с 
тем, данный метод имеет ряд недостатков. 
Во-первых, перед началом работы необходимо 
заранее определить список категорий и жесткие 
правила для их соотнесения с текстами. Кроме 
того, при значительном количестве категорий 
требуется проработка их сочетаемости, учет раз-
личных вариантов написания для максимальной 
точности классификации. При этом точность 
классификации уменьшается с ростом числа 
категорий и численностью обрабатываемых тек-
стов. Жесткие условия классификации целесоо-
бразно применять при анализе небольших объе-
мов данных; их использование в крупных систе-
мах обработки текстовой информации малоэф-
фективно. Для повышения точности 
классификации требуется применение более 
сложных алгоритмов, которые способны рабо-
тать на больших объемах данных. К числу эффек-
тивных методов распределения текстов по кате-
гориям относятся алгоритмы машинного обуче-
ния, позволяющие автоматически извлекать 
информацию из текста, определять категории и 
обучать модель на основе этой информации [4]. 
Для применения данного подхода необходимо 
наличие обучающей выборки с достаточным объ-
емом данных. 

Наиболее действенный и перспективный 
метод разделения текста на категории – исполь-
зование нейронных сетей. Применение данного 
метода требует сбора достаточного объема дан-
ных для тренировки модели, распределенных 
равномерно по категориям. При этом качество и 
достоверность результата решения напрямую 
зависит от свойств обучающей выборки, поэтому 
необходима тщательная работа по ее предвари-
тельной подготовке. 

Отметим, что для достижения высокой точ-
ности при категоризации текстовых фрагментов 
на основе методов искусственного интеллекта 
необходимо иметь достаточный объем данных и 
сбалансированные выборки по категориям. 
Использование более 10000 записей для каждой 
категории позволяет достичь достаточного каче-
ства классификации. Одним из основных ограни-
чений использования предложенного метода 
является необходимость наличия у аналитика 
необходимых компетенций в области информа-
ционных технологий и машинного обучения. Фор-
мирование указанных компетенций и создание 
системы анализа юридических текстов «с нуля» 
требует существенных временных затрат. Эффек-
тивным средством, обеспечивающим возмож-
ность применения методов машинного обучения 
при анализе массивов юридических текстов 
является создание модуля анализа текстовых 
данных в составе ведомственной системы интел-
лектуального анализа данных. Создание и вне-
дрение в деятельность научных и образователь-
ных организаций УИС указанной системы, содер-
жащей реализацию основных методов интеллек-
туального анализа данных, является 
перспективным и практически значимым реше-
нием, позволяющим сократить время и улучшить 
точность обработки юридических текстов при 
проведении научных исследований, в том числе, 
работниками, не обладающими навыками про-
граммирования. Отметим, что методы категори-
зации текстовых данных с использованием искус-
ственного интеллекта имеют высокий потенциал 
для различных областей применения. Рассмо-
тренные методы машинного обучения находят 
широкие перспективы применения при решении 
задач классификации юридических текстов и 
кластеризации документов, а также в других 
направлениях научной деятельности научных и 
образовательных организаций ФСИН России. 

Список литературы:

[1] Садыкова Р.А. Опыт зарубежных стран 
по применению технологий искусственного 
интеллекта в пенитенциарной системе // Админи-
стративное право и процесс. 2022. № 12. С. 67–69. 

[2] Митин А.Н. О процессах внедрения в 
юриспруденцию новых информационных техно-



157 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

логий // Российское право: образование, прак-
тика, наука. 2019. № 3(111). С. 82–86. 

[3] Царькова Е.Г. К вопросу привлечения к 
административной ответственности за правона-
рушения в сфере оборота информации // Право и 
управление. 2023. № 3. С. 134–137.

[4] Чернявская В.Е. Интерпретация научного 
текста. М.: Изд–во ЛКИ, 2007. 128 с.

Spisok literatury:

[1] Sadykova R.A. Opyt zarubezhnyh stran po 
primeneniyu tekhnologij iskusstvennogo intellekta v 

penitenciarnoj sisteme // Administrativnoe pravo i 
process. 2022. № 12. S. 67–69.

[2] Mitin A.N. O processah vnedreniya v yuris-
prudenciyu novyh informacionnyh tekhnologij // 
Rossijskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka. 
2019. № 3(111). S. 82–86.

[3] Tsarkova E.G. K voprosu privlecheniya k 
administrativnoj otvetstvennosti za pravonarush-
eniya v sfere oborota informacii // Pravo i upravlenie. 
2023. № 3. S. 134–137.

[4] Chernyavskaya V.E. Interpretaciya nauch-
nogo teksta. M.: Izd–vo LKI, 2007. 128 s.



158  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

ВАЛИН Дмитрий Владимирович,
Магистр ФГБОУ ВО «Московский

 государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,

 г. Москва, Россия,
e-mail: valin.dv@yandex.ru

 

РАЗДЕЛ ЦИФРОВЫХ ПРАВ ПО РОССИЙСКОМУ, АНГЛИЙСКОМУ 
И ФРАНЦУЗСКОМУ ПРАВУ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ 
АНАЛИЗ

Аннотация. Законодательная база, имеющаяся на данный момент в праве России, Англии и 
Франции в отношении раздела имущества супругов, не является совершенной Общество стремитель-
но переходит к цифровой экономике, и появляются новые объекты прав – например, цифровые права, 
правовая природа которых до конца не определена и, как следствие, возникают практические пробле-
мы и вопросы: как выявить, оценить и разделить такие объекты, если они были приобретены в период 
брака.

Несовершенство действующего законодательства в отношении цифровых прав приводит к мно-
гочисленным нарушениям прав супругов (бывших супругов) при разделе их имущества. 

В данной статье рассматриваются юридические вопросы, связанные с определением правовой 
природы цифровых прав, их распределением в ходе бракоразводного процесса и тенденциями, на-
блюдаемыми в судебной практике.

Ключевые слова: супруги, имущество, раздел, цифровые права, криптовалюта.
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SECTION OF DIGITAL RIGHTS IN RUSSIAN, ENGLISH 
AND FRENCH LAW: COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

Annotation. The legal framework currently available in the law of Russia, England and France regarding 
the division of property of spouses is not perfect. The society is rapidly moving towards a digital economy, and 
new objects of rights are emerging - for example, digital rights, the legal nature of which is not fully defined 
and As a result, practical problems and questions arise: how to identify, evaluate and share such objects if they 
were acquired during the marriage.

The imperfection of the current legislation regarding digital rights leads to numerous violations of the 
rights of spouses (former spouses) when dividing their property.

This article discusses legal issues related to the definition of the legal nature of digital rights, their 
distribution during the divorce process and trends observed in judicial practice.

Key words: spouses, property, division, digital rights, cryptocurrency. 

Указом Президента России от 7 мая 2018 
года № 204 сформирована националь-

ная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», в рамках которой разработан 
ряд проектов цифровизации процессов во всех 
сферах жизни и бизнеса. Ввиду перехода рос-
сийского общества к цифровой экономике в 
гражданском обороте появляются новые объ-
екты. Так, в ст. 128 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) появился 
новый объект гражданских прав – цифровые 

права как разновидность имущественных прав. 
Также Федеральным законом от 18.03.2019 № 
34-ФЗ была введена ст. 141.1 Цифровые права, 
согласно которой «Цифровыми правами призна-
ются названные в таком качестве в законе обяза-
тельственные и иные права, содержание и усло-
вия осуществления которых определяются в 
соответствии с правилами информационной 
системы, отвечающей установленным законом 
признакам». С 01 января 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 
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цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Он установил определение цифровой валюты: 
под ней понимается совокупность электронных 
данных, которые могут быть приняты в качестве 
средства платежа или в качестве инвестиций и в 
отношении которых отсутствует обязанное лицо. 
Понятия «криптовалюта» в российском праве нет, 
однако в дальнейшем мы будем использовать 
дефиниции «цифровая валюта» и «криптовалюта» 
как синонимы.

Основной характеристикой криптоактивов, 
включая криптовалюты, является то, что их воз-
никновение и распоряжение ими возможны 
только в рамках распределенной информацион-
ной системы (в подавляющем большинстве слу-
чаев речь идет о технологии блокчейн) [1]. Для 
распоряжения криптоактивами совершаются 
сделки в особой форме - смарт-контракты [2].

В законодательстве разных стран до сих 
пор не существует единого подхода к пониманию 
правовой природы криптовалюты. Можно рас-
сматривать ее как специфическое имущество 
(имущественное право) или ценную бумагу, но 
однозначно можно сказать о том, что правовое 
регулирование является недостаточным. В Рос-
сийской Федерации согласно Федеральному 
закону «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» есть интересное положение, что для целей 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» цифровая 
валюта признается имуществом. Исходя из этого 
можно сделать вывод, что цифровая валюта, 
нажитая супругами в период брака, будет подле-
жать разделу, как и другое имущество. «Наибо-
лее часто вопрос о квалификации криптовалют 
возникает при рассмотрении судами дел о бан-
кротстве физических лиц, в ходе которых возни-
кают споры о возможности истребования инфор-
мации о наличии у должника криптовалюты и 
включении ее в конкурсную массу. Аналогичные 
споры могут возникать и при определении 
состава наследственной массы или разделе иму-
щества супругов. Позиции судов о том, можно ли 
признать криптовалюту имуществом, на сегод-
няшний день расходятся» [3, с. 104].

Полагаем, что в самое ближайшее время 
достаточно много проблем, сложных вопросов в 
имущественных отношениях супругов будет воз-
никать в связи разделом «цифровых» прав, прав 
на цифровые активы. Действительно, как спра-
ведливо указывала еще в 2018 году профессор 
Ю.Г. Лескова, «на этапе перехода к цифровиза-
ции экономики в России, как и во многих других 

странах, назрел вопрос о смене эпохи бумажных 
носителей и самописных программ временем 
крупных информационных систем, направленных 
на внедрение таких информационных технологий, 
которые действительно смогут оказать под-
держку бизнес-проектам... и переходе на новый 
этап - цифровую экономику» [4]. 

Предлагаем рассмотреть, как же на прак-
тике будет происходить раздел совместно нажи-
той криптовалюты. Следует отметить, что ввиду 
специфики такого объекта, супруги столкнутся с 
двумя проблемами. Во-первых, недостаточность 
правового регулирования данного вопроса и, как 
следствие, сложность защиты прав. Во-вторых, 
налицо будет отсутствие доказательств наличия 
нарушенного права – именно на этом основании 
суды и отказывают в требовании о разделе иму-
щества. Так, Ленинский районный суд города 
Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении 
исковых требований о признании цифровых 
финансовых активов - токенов Russian Mining 
Coin (RMC) совместно нажитым имуществом 
супругов и разделе указанного имущества ввиду 
отсутствия допустимых, достоверных и достаточ-
ных доказательств в подтверждение факта при-
обретения ответчиком указанных финансовых 
активов в период брака [5]. Даже если заинтере-
сованной стороне удастся доказать суду суще-
ствование криптоактивовов, приобретенных в 
период брака, все равно останется немало про-
блем: анонимность криптокошелька, сложность 
оценки данных активов, а также невозможность 
принудительного исполнения решения суда. Поэ-
тому можно предположить, что фактически такой 
объект останется у того супруга, который имеет 
доступ к криптокошельку. Правда исходя из 
этого, если удастся доказать вложение в период 
брака в данные криптоактивы совместно нажи-
тых денежных средств, возможно потребовать 
присуждения второму супругу денежной компен-
сации.

В рамках процедуры банкротства ситуация 
диаметрально противоположная: суды признают 
цифровые финансовые активы и криптовалюту 
объектами имущественных прав, подлежащими 
включению в конкурсную массу должника в целях 
последующей реализации для удовлетворения 
требований кредиторов [6]. Банкротство физиче-
ских лиц зачастую осложнено параллельными 
делами о разделе совместно нажитого имуще-
ства. Подобные споры инициируются супругами 
должников [7]. Поэтому представляется вероят-
ным, что при банкротстве одного из супругов раз-
дел цифровых прав как имущества возможен. 
Правда остается актуальным вопрос об опреде-
лении стоимости такого объекта, учитывая то, что 



160  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

криптовалюта в первую очередь является цифро-
вой записью. 

Представляется необходимым порекомен-
довать супругам, приобретающим в период брака 
цифровые активы, заключить в их отношении 
брачный договор, который позволит упростить 
потенциальную возможность раздела в будущем 
таких активов.

Согласно ст. L. 561-2 Валютно-финансового 
кодекса Франции цифровым активом признается 
любой инструмент, выраженный в цифровой 
форме и не имеющий валютного эквивалента, 
который может храниться или передаваться с 
целью приобретения товаров или услуг, но не 
предъявляющий требований к эмитенту.

На практике, как и ценные бумаги, котирую-
щиеся на фондовой бирже, криптовалюта пред-
ставляет собой средства, которые можно сразу 
же конвертировать в валюту после их перепро-
дажи на специализированных торговых платфор-
мах. Их перепродажа также может происходить 
на так называемых платформах условного депо-
нирования, что позволяет напрямую конвертиро-
вать криптовалюту между покупателями и про-
давцами.

Большинство ученых признает, что крипто-
валюта не может быть официальной валютой, 
имеющей законное средство платежа в связи с 
отсутствием привязки такой валюты к государ-
ству и статуса официального признания в данном 
контексте.

Многочисленные доклады, изданные фран-
цузскими органами государственной власти, а 
также изданные в рамках европейского сообще-
ства, придерживаются вышеуказанной точки зре-
ния, принимая во внимание, что криптоактивы не 
отвечают признакам денежного средства.

Представляется интересным, что в 2020 
году суд во Франции признал биткоин взаимоза-
меняемым активом, тем самым уравняв его с 
официальной валютой. Таким образом, можно 
предположить, что криптовалюту следует учиты-
вать при оценке имеющихся активов супругов, 
подлежащих разделу при расторжении брака, из 
чего следуют соответствующие правовые послед-
ствия, однако механизм реализации таких воз-
можностей пока не разработан.

Ученые и практикующие юристы в Англии 
также сталкиваются с проблемами, связанными с 
оборотом криптоактивов. «Криптовалюты не так 
просто оценить, как обычные активы», — говорит 
Вандана Читрода, партнер Royds Withy King в 
Великобритании. «Необходимо проводить оценку 
на каждом шаге процесса развода. Придется 
признать ценность, озвученную в день послед-
него слушания».

Несмотря на то, что криптовалюта суще-
ствует уже более 10 лет, правоприменительная 
практика только начинает формироваться. Пока 
что не существует никакого руководства, как 
стоит осуществлять такого рода раздел имуще-
ства, поэтому новые способы будут появляться 
только с появлением таких дел.

Английским судам, учитывая их широкие 
полномочия в рамках судебного усмотрения, не 
привыкать вести дела, в которых приходится про-
водить тщательные расследования по наличию 
имущества, особенно, когда оно хранится в офф-
шорах. И в некоторых случаях, если одна из сто-
рон не хочет раскрывать свои криптовалютные 
сбережения, суд может пойти навстречу второй 
стороне и присудить большую сумму, таким обра-
зом, возместив ущерб.

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
развитие общественных отношений с течением 
времени диктует новые правила. Учитывая пере-
ход общества к цифровой экономике, появля-
ются новые правовые институты и механизмы, 
объекты прав. Различные экономические и соци-
альные процессы, безусловно, требуют своевре-
менной реакции законодателя и реформирова-
ния положений, существующих на данном этапе. 
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Теории злоупотребления правом, а также 
вопросам соответствующей квалифика-

ции, видам, причинам и инструментам противо-
действия указанному явлению уделяется колос-
сальное внимание в современной юридической 
науке и практике. Как справедливо отмечает В.Л. 
Вольфсон, научный интерес к доктрине злоупо-
требления правом «подобен взрыву» [5, с.7]. Не 
исключено, что подобная популярность этой про-
блематики вызвана пробельным регулированием: 
такой запрет как генеральная клаузула офици-
ально закреплен исключительно в гражданском 
законодательстве. Причиной этому является 
необходимость действия принципов равенства 
участников частноправовых отношений и бес-
препятственного осуществления гражданских 
прав, что особенно показательно, например, в 
корпоративных правоотношениях, а также обе-
спечения баланса интересов и возможности все-
мерной защиты участников гражданского обо-
рота.

Согласимся с В.В. Ваниным и С.В. Мирош-
ник, утверждающих, исследования в указанном 
направлении можно вести, руководствуясь логи-
кой обеспечения устойчивости правового статуса 
личности, который, несомненно, в качестве базо-
вого включает предписания определенного пове-
дения, именуемые обязанностями [4, с.12].

В свою очередь нарушения или неисполне-
ния субъектами своих обязанностей свидетель-
ствует о неправомерности их поведения, которое 
в совокупности с иными обстоятельствами, 
порождает сложный юридический состав, имею-
щий в зависимости от отраслевой специфики 
различное содержание и образует правонаруше-
ние как основание применения мер воздействия, 
направленных на коррекцию «отклоняющегося» 
поведения субъекта до состояния соответствия 
правомерной модели, а также компенсацию нега-
тивных последствий такого отклонения [4, с.12-
13].

Однако на феномен такого правового явле-
ния, как «злоупотребление правом» стоит обра-
тить внимание с позиции публичного права, в 
частности, гражданского или арбитражного про-
цесса.  

Бесспорно, проблему злоупотребления 
процессуальными правами можно охарактеризо-
вать как комплексную, поскольку она затраги-
вает различные институты цивилистического 
процесса. Этому вопросу посвящены многочис-
ленные исследования, начиная с тех, которые 
посвящены проблеме злоупотребления процес-
суальным правом в контексте развернутых 
вопросов цивилистического процесса: злоупо-
требление правом на иск, недопустимость лжи 
участников гражданского судопроизводства, 
процессуальная обязанность добросовестного 

использования процессуальных прав [9, с.120-
128; 17, с.28; 3, с.46-51].

Несмотря на такой пристальный интерес 
правоведы по-разному подходят к решению 
вопроса об определении понятия «злоупотребле-
ние процессуальным правом».

К примеру, А.В. Юдин вкладывает в сущ-
ность рассматриваемого явления следующее: это 
особая форма «гражданского процессуального 
правонарушения, т.е. умышленные недобросо-
вестные действия участников гражданского про-
цесса (а в отдельных случаях и суда), сопрово-
ждающиеся нарушением условий осуществления 
субъективных процессуальных прав и совершае-
мые лишь с видимостью реализации таких прав, 
сопряженные с обманом в отношении известных 
обстоятельств дела, в целях ограничения воз-
можности реализации или нарушения прав дру-
гих лиц, участвующих в деле, а также в целях вос-
препятствования деятельности суда по правиль-
ному и своевременному рассмотрению и разре-
шению гражданского дела, влекущие применение 
мер гражданского процессуального принужде-
ния» [18, с.10].

В.О. Аболонин под злоупотреблением пред-
лагает понимать «осуществление процессуаль-
ного права на обращение в суд в порядке иско-
вого производства в противоречии с целями 
гражданского процесса, которыми являются 
защита субъективного и объективного права, а 
также сохранение социального мира и порядка в 
обществе, направленное на достижение иной 
цели, порицаемой с точки зрения правопорядка» 
[1, с.14].

Также встречаются и иные позиции, суть 
которых сводится к тому, что злоупотребление 
правом в цивилистическом процессе представ-
ляет такую реализацию процессуальных прав и 
возможностей, которые препятствуют достиже-
нию задач процесса, т.е. правильному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению частно-
правовых споров, равноправию сторон, станов-
лению и развитию партнерских деловых отноше-
ний и др., т.е. тому, что порождает несправедливый 
результат деятельности любых звеньев судебной 
системы [7, с.9].

Примечательно, что анализ процедурных 
норм российского законодательства, в частно-
сти, процессуальных кодексов, дает основание 
утверждать, что законодатель предусмотрел 
большое количество способов обеспечения 
добросовестности в цивилистическом процессе, 
причем в различных формулировках и с различ-
ным смысловым содержанием. Прежде всего 
обратимся к ст. 41 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации [2] (далее – 
АПК РФ), в части 2 которой обозначена необходи-
мость придерживаться принципа добросовестно-
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сти и сформулирована сущность недопущения 
злоупотребления процессуальными правами, 
которое влечет неблагоприятные последствия, 
предусмотренные Кодексом. Так, в дальнейшем 
идея о запрете злоупотребления правом полу-
чила развитие в норме п. 5 ст. 159 АПК РФ, 
согласно которой арбитражный суд вправе отка-
зать в удовлетворении заявления или ходатай-
ства в случае, если он установить несвоевремен-
ность подачи их лицом, участвующим в деле, 
именно по причине злоупотребления своим про-
цессуальным правом или ситуация явственно 
демонстрирует, что такие процессуальные дей-
ствия преследует цель срыва судебного заседа-
ния, либо затягивания судебного процесса, а 
также воспрепятствования рассмотрению дела и 
принятию законного и обоснованного судебного 
акта.

Несмотря на отсутствие единого концепту-
ального подхода к рассматриваемой категории в 
науке цивилистического процесса, в судебной 
практике встречаются самые различные вари-
анты недобросовестного поведения участников 
цивилистического судопроизводства при реали-
зации своих процессуальных прав и обязанно-
стей, которые могут вполне удачно маскиро-
ваться под законную судебную стратегию. К при-
меру, по одному из дел в действиях истцов явно 
прослеживалось злоупотребление процессуаль-
ными правами, выразившееся в подаче искового 
заявления со схожим предметом и идентичными 
основаниями (как фактическими, так и право-
выми), направленное на преодоление преюдици-
альности решения суда общей юрисдикции по 
аналогичному требованию [14].

Таким образом, судебная практика насы-
щена примерами злоупотреблений процессуаль-
ными правами: от самых примитивных, четко 
запрещенных в законодательстве, до изящных, 
закамуфлированных под нестандартную логику.

В рамках характеристики имеющегося в 
арсенале процессуального законодательства 
инструментариев противодействия злоупотре-
блению правом стоит уточнить, что имеются 
отдельные процессуальные возможности, кото-
рыми изначально наделен суд. Среди таких воз-
можностей органов судебной власти по противо-
действию злоупотреблению правом, а также 
достижению их воспитательного эффекта, фор-
мирующего законопослушное поведение участ-
ников процесса в дальнейшем, стоит указать:

- взыскание судебных расходов со злоупо-
требляющего процессуальными правами лица (к 
примеру, об этом свидетельствуют положения ст. 
111 АПК РФ);

- судебные штрафы за различные злоупо-
требления (они предусмотрены ст. 119 АПК РФ, 
105 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [6] (далее – ГПК РФ). Интере-
сен тот факт, что правоприменитель использует 
оценочные признаки злоупотребления правом, 
чтобы охарактеризовать неуважение к суду. 
Подобные подходы наглядно демонстрируются 
рядом судебных актов [13, 11].

Вместе с тем, есть иные инструменты про-
тиводействия злоупотреблению правом, приме-
нение которых инициируют лица, участвующие в 
деле. Здесь речь идет, прежде всего, о компенса-
ции за фактическую потерю времени, взыскание 
которой с недобросовестного участника пред-
усмотрено, в частности, ст. 99 ГПК РФ.

Алгоритм применения такого инструмента 
предполагает, что поскольку такие расходы в 
соответствии со ст. 94 ГПК РФ квалифицируются 
как судебные издержки, то заинтересованная 
сторона должна обратиться с соответствующим 
заявлением, изложив необходимые аргументы. 
Еще в Обзоре судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) [10].
была выражена позиция высшей судебной 
инстанции о том, что истец, заявляющий требова-
ние о взыскании в его пользу вознаграждения за 
фактическую потерю времени в порядке, пред-
усмотренном указанной нормой, должен пред-
ставить доказательства, которые свидетельство-
вали бы о недобросовестности ответчика в заяв-
лении спора против иска либо о его систематиче-
ском противодействии правильному и быстрому 
рассмотрению и разрешению дела. Важно обра-
тить внимание, что рассматриваемый инструмент 
защиты от злоупотребления правом представля-
ется сбалансированным и справедливым. Так, в 
ст. 99 ГПК РФ заложены гарантии обеспечения 
прав и законных интересов любой стороны про-
цесса, поскольку размер компенсации определя-
ется судом в разумных пределах и с учетом кон-
кретных обстоятельств. Поэтому, как отмечается 
в судебной практике, в компенсации откажут, к 
примеру, если сторона не понесла убытки от 
виновных действий своего процессуального 
оппонента, в частности, если она «теряет доходы, 
заработную плату или понесла иные убытки» [12].

Очевидно, механизм применения рассма-
триваемой нормы дает основание говорить в дан-
ном случае о шикане, которая представляет наи-
более вредоносную разновидность злоупотре-
бления правом, поскольку ее квалифицирующим 
признаком является не просто само злоупотре-
бление, а то деяние, которое совершалось с 
намерением причинить вред [8].

Особого внимания в рамках данной тема-
тики также заслуживает механизм эстоппеля, в 
общем виде который можно представить как 
запрет на противоречивое поведение. Причем 
количество обращений к принципу эстоппеля в 
судебных актах имеет коррелирующую связь с 
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упомянутым выше интересом к доктрине злоупо-
требления правом, оно колоссально. Тем не 
менее, на сегодня процессуальный эстоппель, с 
какой бы стороны он ни рассматривался (прин-
цип, фактическая ситуация, институт и пр.) только 
еще развивается и обдумывается как в правовой 
доктрине, так и практике судов [16, с. 343]. 
Поскольку данная тема требует отдельного углу-
бленного изучения, то пока ограничимся указа-
нием на то, что противоречивое поведение участ-
ника цивилистического процесса, которое идет в 
разрез с требованием принципа добросовестно-
сти, однозначно нивелирует право участвующего 
в деле лица на возражение. Примеров тому 
масса: сам принцип порождает действие меха-
низма преюдиции, влечет неблагоприятные для 
стороны последствия, если та отказывается пре-
доставить отзыв суд или уклоняется от участия в 
экспертизе [16, с. 343], не представляет доказа-
тельств, одновременно пытается заявить о про-
пуске срока исковой давности и о том, что явля-
ется ненадлежащим ответчиком [15, с. 99].  

В целом обширное и детальное изучение 
как представленного, так и необозначенного 
инструментария противодействию злоупотребле-
нию правом требует значительного большего 
внимания и объема. Данная статья – всего лишь 
повод к размышлению, стимулятор более глубин-
ных исследований поставленных вопросов.
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Annotation. Natural obligations have not yet received legislative consolidation in the Russian Federation. 
This is due to the insufficient degree of development of this institution in the theory of Russian civil law. This 
article calls on the scientific community to pay attention to the type and basis of the occurrence of natural 
obligations proposed by judicial practice and previously unexplored in science. To this type of natural 
obligations, not investigated in the doctrine, it is proposed to include obligations, from the claims for which 
the plaintiff refused in the judicial process, if such a refusal was accepted by the court. The basis for the 
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with which the accessory obligation is also transformed into a natural obligation.
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Несмотря на длительную историю станов-
ления и развития, берущую свое начало 

в работах римских юристов классического пери-
ода [19], натуральные обязательства как право-

вая конструкция до настоящего момента не полу-
чили законодательного закрепления в граждан-
ском праве Российской Федерации. Однако 
попытки обогатить гражданское законодатель-

DOI: 10.24412/2224-9133-2023-6-167-172
NIION: 2021-0079-6/23-345
MOSURED: 77/27-025-2023-06-345



168  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

ство соответствующими нормами предпринима-
лись. Предполагалось, что в 2015 году при прове-
дении реформы обязательственного права Граж-
данский кодекс Российской Федерации попол-
нится статьей 308.3 «Натуральное обязательство» 
[5]. Однако этого не случилось, что некоторыми 
авторами справедливо объясняется недостаточ-
ной степенью разработанности данного инсти-
тута в теории российского гражданского права 
[11]. Отметим, что мы поддерживаем указанную 
позицию, поскольку законодательное закрепле-
ние какого-либо правового явления должно про-
исходить лишь после достаточно полного его 
осмысления в доктрине, после выявления с 
достаточной степенью определённости сущности 
и специфики такого явления. Лишь в таком слу-
чае возможно достижение целей правового регу-
лирования общественных отношений.

Изучение и разработка конструкции нату-
ральных обязательств активно ведется учеными 
правоведами. Данному вопросу посвящены 
несколько диссертаций на соискание степени 
кандидата юридических наук. Е.А. Суханов пред-
лагает следующий подход к определению поня-
тия натуральных обязательств: «натуральные 
обязательства представляют собой возникшие из 
договоров юридически действительные обяза-
тельственные отношения, требования по кото-
рым в силу прямого указания гражданского 
закона не могут быть осуществлены в судебном 
порядке, но добровольное исполнение по кото-
рым не является неосновательным обогащением» 
[15]. Осмыслением данной конструкции занима-
ются не только юристы-теоретики. Правоприме-
нитель в лице судебных органов также обраща-
ется к конструкции натуральных обязательств в 
спорных ситуациях, в которых пробелы законо-
дательного регулирования необходимо воспол-
нять теоретическими разработками.

Предметом исследования настоящей статьи 
выступает практика применения конструкции 
натуральных обязательств в отправлении право-
судия. В науке в качестве классических приме-
ров натуральных обязательств называются обя-
зательства с примененной исковой давностью и 
обязательства из игр и пари [15]. В связи с этим, 
практически все судебные акты, в которых суды 
прямо упоминают конструкцию натуральных обя-
зательств, посвящены разрешению вопросов, 
связанных именно с положениями статей 195, 
199, 206 и 1062 ГК РФ. Так, например, Седьмой 
арбитражный апелляционный суд указывает 
«Срок исковой давности не является преклюзив-
ным (пресекательным). Его истечение не прекра-
щает субъективное гражданское право. По исте-
чении срока исковой давности обязательство 
становится натуральным, право продолжает 
существовать, но не подлежит судебной защите 

(пункт 1 статьи 206, пункт 2 статьи 1109 ГК РФ)» 
[8]. Наибольший же интерес при рассмотрении 
правоприменительной практики, затрагивающей 
тему натуральных обязательств, представляют 
собой судебные акты, в которых суды квалифи-
цировали в качестве натуральных обязательства, 
не относящиеся к двум указанным категориям, 
которыми в большинстве случаев ограничива-
ется перечень обязательств, бесспорно призна-
ваемых в доктрине и судебной практике нату-
ральными. Так, в одном из дел, суд сформулиро-
вал позицию, согласно которой обязательства, за 
защитой которых истец обратился в суд, но впо-
следствии отказался от такого иска, становятся 
натуральными. Свою позицию по данному 
вопросу суд мотивирует следующим образом. 
«Согласно пункту 1 статьи 407 ГК РФ, обязатель-
ство прекращается полностью или частично по 
основаниям, предусмотренным настоящим 
Кодексом, другими законами, иными правовыми 
актами или договором. Отказ от иска, принятый 
арбитражным судом, не является обстоятель-
ством, с которым закон связывает прекращение 
обязательства. Невозможность повторного обра-
щения за взысканием задолженности в судебном 
порядке не означает отсутствие обязательства по 
оплате задолженности» [9].

В настоящем деле суд также обращает вни-
мание на то, что перечень способов защиты 
гражданских прав не ограничивается лишь обра-
щением к юрисдикционным способам в целях 
обеспечения исполнения обязательства силой 
государственного принуждения. Натуральные 
обязательства, несмотря на невозможность их 
защиты в судебном порядке, тем не менее про-
должают существовать в качестве обязательств 
и могут быть исполнены при помощи иных спосо-
бов. Необходимо отметить, что в доктрине обяза-
тельственного права позиция, в соответствии с 
которой натуральные обязательства снабжены 
широким перечнем неюрисдикционных способов 
их защиты, является довольно распространённой 
[10, 13, 16, 17]. 

Представляется, что правоприменитель в 
рассматриваемом споре занял абсолютно вер-
ную позицию, использовав конструкцию нату-
ральных обязательств для описания юридиче-
ского статуса, присущего обязательству после 
отказа истца от иска. 

Е.С. Болычевская указывает, что «для при-
знания правоотношения натуральным обязатель-
ством необходимо, чтобы оно обладало опреде-
ленными конститутивными признаками. К таким 
признакам относятся: «сущностный» признак 
(наличие y правоотношения признаков обяза-
тельства); «отрицательный» признак (отсутствие у 
кредитора возможности принудить должника к 
исполнению обязательства в судебном порядке); 
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«положительный» признак (невозможность 
истребования исполненного должником 
обратно)» [11]. Полагаем, что в рассматриваемом 
случае правоотношение после принятия судом 
отказа истца от иска обладает всеми вышеука-
занными признаками, присущими натуральному 
обязательству.

Во-первых, отметим, что судом, рассматри-
вающим дело, верно указано на отсутствие пра-
вовых основании для признания обязательства 
прекратившимся в результате принятия судом 
отказа истца от иска. Действующее законода-
тельство действительно не содержит норм, свя-
зывающих отказ истца от иска с прекращением 
обязательства. Указание же в соглашении сторон 
на такой способ прекращения обязательства не 
является хоть сколь-нибудь распространенной 
практикой. 

Некоторое время в правоприменительной 
практике встречалась позиция, в соответствии с 
которой отказ истца от иска может свидетель-
ствовать о воле кредитора на прощение долга. 
Однако Верховный Суд РФ поставил точку в этом 
вопросе, сформулировав в пункте 35 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах примене-
ния положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о прекращении обязательств» [6] 
позицию, в соответствии с которой «Отказ от 
иска или части исковых требований по спору об 
исполнении обязательства сам по себе не озна-
чает прощение долга и не влечет прекращения 
обязательства (статья 39 ГПК РФ, статья 49 АПК 
РФ, статья 415 ГК РФ)». Таким образом, правоот-
ношение, имевшее все признаки обязательства 
до принятия судом отказа истца от иска, не утра-
чивает эти признаки и после того, как истец зая-
вил отказ и этот отказ был принят судом. 

Во-вторых, так называемый «отрицатель-
ный признак» также присущ данному правоотно-
шению, поскольку действующее гражданское 
процессуальное (статьи 220 и 221 ГПК РФ [4]) и 
арбитражное процессуальное (статьи 150 и 151 
АПК РФ) законодательство содержат положения 
о невозможности повторного обращения за 
судебной защитой в случае, если истцом был 
заявлен отказ от иска, и он был принят судом. 

В-третьих, данное правоотношение прохо-
дит проверку на соответствие его «положитель-
ному признаку» натуральных обязательств. Это 
объясняется именно тем, что в соответствии с 
первым признаком, свидетельствующим о суще-
ствовании обязательства и после принятия судом 
отказа от иска, исполнение по такому обязатель-
ству, пусть и не обеспеченному судебной защи-
той, все же не отвечает критериям имущества, 
которое в соответствии с положениями главы 60 

ГК РФ может быть истребовано обратно в каче-
стве неосновательного обогащения.

Следует отметить, что определения суда о 
прекращении производства по делу могут быть 
обжалованы отдельно от обжалования судебного 
акта, которым заканчивается рассмотрение дела 
по существу (ч. 5 ст. 152 ГПК РФ, ч. 2 ст. 151 АПК 
РФ). Таким образом полагаем возможным связы-
вать наступление соответствующих правовых 
последствий с истечением срока на обжалование 
определения о принятии судом отказа от иска, 
если такое определение не было обжаловано.

Таким образом, вступление в силу опреде-
ления суда о принятии отказа истца от иска и пре-
кращении в связи с этим производства по делу 
является правоизменяющим юридическим фак-
том, с которым связана трансформация обяза-
тельства, подлежащего исковой защите, в нату-
ральное обязательство. Вступление в силу такого 
определения является основанием возникнове-
ния натурального обязательства. 

Таким образом, полагаем возможным гово-
рить о еще одном, не изученном в науке граждан-
ского права, виде натуральных обязательств и 
основании их возникновения. Таким видом пред-
лагается считать обязательства, от исковых тре-
бований по которым истец отказался в судебном 
процессе, если такой отказ был принят судом. 
Основанием возникновения таких натуральных 
обязательств является вступившее в силу опре-
деление суда о прекращении производства по 
делу в связи с отказом истца от иска.

Рассмотрим другой пример из судебной 
практики. Так, Арбитражный суд Московского 
округа рассмотрел жалобу лизингополучателя на 
принятые судами первой и апелляционной 
инстанций судебные акты. Исковые требования 
лизингодателя об изъятии у ответчика и передаче 
истцу предметов лизинга были удовлетворены 
судами, которые установили, что срок исполне-
ния обязательств лизингополучателя по внесе-
нию всех лизинговых платежей истек в сентябре 
2014 года. В суде первой инстанции ответчик 
заявлял о применении к требованиям истца иско-
вой давности, на том основании, что срок иско-
вой давности по требованию о взыскании лизин-
говых платежей истек в сентябре 2017 года. 
Однако, данный довод был отклонен судами двух 
инстанций со ссылкой на то обстоятельство, что 
отказ от договора и требование о возврате пред-
метов лизинга заявлено 16.12.2021 г. Арбитраж-
ный суд кассационной инстанции не согласился с 
выводами нижестоящих судов, указав на то, что 
договор лизинга имеет «заемную» концепцию, а 
не «арендную», в связи с чем, «если все требова-
ния лизингодателя к лизингополучателю об 
уплате лизинговых платежей являются задавнен-
ными истечением срока исковой давности и соот-
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ветствующим заявлением лизингополучателя, то 
у лизингодателя на основании пункта 3 статьи 199 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
отсутствует право на односторонний отказ от 
договора лизинга и сопутствующее данному 
праву право требования изъятия у лизингополу-
чателя предмета лизинга [3]. 

Системное толкование норм главы 12, пара-
графа 6 главы 34, статьи 329 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1], Федераль-
ного закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансо-
вой аренде (лизинге)» подтверждает, что пропуск 
лизингодателем срока исковой давности по 
основному требованию к лизингополучателю о 
взыскании лизинговых платежей влечет истече-
ние срока исковой давности по дополнительным 
требованиям о расторжении договора лизинга и 
возврате лизингодателю предметов лизинга [2]. 

При этом, преобразование основного обя-
зательства в натуральное влечет также преобра-
зование в натуральное и дополнительного обяза-
тельства, т.е. оба обязательства, и основное, и 
дополнительное, становятся непригодными к 
принудительному осуществлению через суд, 
поскольку становятся лишенными исковой 
защиты» [7].

Таким образом, судебная практика выводит 
еще одно основание возникновения натуральных 
обязательств. Таковыми становятся обязатель-
ства, имеющие акцессорный характер по отно-
шению к главному обязательству, по которому 
истек срок исковой давности, основанием их воз-
никновения является применение судом исковой 
давности по основному требованию. 

Действительно, дополнительное (акцессор-
ное) обязательство традиционно определяется 
как зависимое «от существования и действитель-
ности главного договора, судьбу которого разде-
ляет договор дополнительный» [12, 14]. Таким 
образом, закономерно говорить о трансформа-
ции в натуральные, то есть не подлежащие судеб-
ной защите, обязательств, призванных обеспечи-
вать, «обслуживать» основное обязательство в 
случае трансформации его в натуральное как по 
причине пропуска срока исковой давности по 
нему, так и по другим основаниям, каковым мы 
предлагаем также считать вступление в силу 
определения суда о прекращении производства 
по делу в связи с отказом истца от иска.

Исследование данной позиции не позволяет 
говорить о существовании еще одного вида нату-
ральных обязательств, однако, такая позиция 
очевидно не может остаться незамеченной в 
связи с тем, что она поднимает дискуссию о нали-
чии не рассмотренного в науке основания воз-
никновения натуральных обязательств. Можно 
прийти к следующим выводам.

1) Конструкция натуральных обязательств 
не является до конца изученной в теории граж-
данского права и российской правоприменитель-
ной практике;

2) Споры, при разрешении которых суду 
требуется обращаться к категории натуральных 
обязательств, регулярно становятся предметом 
рассмотрения судов Российской Федерации;

3) Правоприменительная практика, являясь 
тем видом правовой материи, который одним из 
первых реагирует на потребности гражданского 
оборота, способна служить источником последу-
ющих научных изысканий на тему натуральных 
обязательств.
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роры, представители органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, адвокат не явля-
ется государственным служащим, и порядок получения статуса адвоката отличается от порядка заме-
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В начале исследования необходимо рас-
крыть сущность и содержание такого 

понятия, как «статус адвоката».
Статусу адвоката посвящена 3 глава Феде-

рального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» [1]. Анализ норм этой 
главы показал, что в ней не содержится опреде-
ление статуса адвоката, а только приводится 
перечень лиц, имеющих право его получить. 

Адвокат в современной судебной системе 
является защитником, отстаивающим интересы 
сторон судебного процесса, но при этом, 
А.А. Власов указывается, что правовой статус 
адвоката и правозащитника – не равнозначные, 
так как услуги адвоката являются возмездными, а 
лицо, осуществляющее правозащитную деятель-
ность, оказывает услуги безвозмездно [2]. 

В нормах Закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» указано, что юридические 
услуги становятся адвокатскими только тогда, 
когда их оказывает профессиональный адвокат, 
то есть лицо, получившее официальный статус 
адвоката.

В части 1 ст. 2 анализируемого закона ука-
зано, что адвокат это лицо, успешно прошедшее 
установленную нормами действующего законо-
дательства процедуру получения статуса адво-
ката и получившее право осуществлять адвокат-
скую деятельность. То есть, получается, что зако-
нодатель разделяет такие понятия, как «статус 
адвоката» и «право осуществлять адвокатскую 
деятельность». 

Так же анализ норм Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре» показал, что в 
нем идет речь именно о статусе адвоката, а не о 
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праве заниматься адвокатской деятельностью. 
То есть, получается, что любая правозащитная и 
иная юридическая деятельность, осуществляе-
мая лицом, не имеющим статуса адвоката, адво-
катской не является. Получается, что адвокат – 
это лицо, в установленном законом порядке 
получившее статус адвоката, предоставляющий 
ему право на занятие адвокатской деятельно-
стью.

Статус адвоката предоставляется только 
лицу, соответствующему ряду требований, уста-
новленных часть 1 ст. 9 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре». К таким 
требованиям относятся:

- наличие высшего юридического образова-
ния или ученой степени по юридической специ-
альности;

- наличие стажа работы по юридической 
специальности не менее двух лет или прохожде-
ние стажировки в адвокатском образовании;

- полная дееспособность;
- отсутствие непогашенной или неснятой 

судимости за совершение умышленного престу-
пления;

- успешная сдача квалификационного экза-
мена.

В.Г. Бессарабов указывает на то, что статус 
адвоката не только представляет собой пред-
ставляет собой право осуществлять адвокатскую 
деятельность, но и предоставляет лицу, этот ста-
тус получившему ряд гарантий, обусловленных 
спецификой адвокатской деятельности. К таким 
гарантиям автор относит:

- полномочия, включающие права обязан-
ности адвоката, так же процессуальные и иные 
способы их реализации;

- гарантии независимости и безопасности 
адвокатской деятельности [3].

В части 3 ст. 9 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» указано, что статус адвоката 
присваивается лицу, соответствующему всем 
требованиям, причисленных в частях 1 и 2 этой 
же статьи, на основании решения квалификаци-
онной комиссии по итогам сданного квалифика-
ционного экзамена.

Остановимся на процедуре получения ста-
туса адвоката более подробно. Как уже упомина-
лось выше, эта процедура регламентируется нор-
мами главы 3 Закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре».

В статье 10 закона указывается, что лицо, 
соответствующее требованиям, необходимым 
для получения статуса адвоката имеет право 
подать в квалификационную комиссию адвокат-
ской палаты субъекта РФ о присвоении ему ста-
туса адвоката. 

Помимо заявления необходимо предоста-
вить следующие документы:

- анкету с биографическими сведениями о 
претенденте на получение статуса адвоката;

- копи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность, СНИЛС и ИНН;

- диплом об окончании высшего учебного 
заведения, имущего государственную аккредита-
цию образовательной программе, по юридиче-
ской специальности; 

- трудовую книжку, подтверждающую стаж 
работы по юридической специальности;

- фотографии установленного образца;
- заявление об отсутствии вынесенного в 

отношении претендента, вступившего в законную 
силу решения суда о признании недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

- справка об отсутствии непогашенной суди-
мости;

- справка из психоневрологического и нар-
кологического диспансеров, подтверждающие, 
что претендент не состоит на учете;

- иные документы по желанию претендента.
Заявление и иные документы подаются в 

адвокатскую палату по месту жительства претен-
дента, если же тот желает переехать в другой 
субъект Российской Федерации и осуществлять 
там адвокатскую деятельность, то возможность 
сдачи экзамена в другом регионе должна согла-
совываться с Советом Федеральной палаты 
адвокатов, что может занять до 30 дней. 

Такое согласование связано с предотвра-
щением «фиктивной миграции» претендентов с 
целью получения возможности сдать экзамен в 
более «удобном» регионе.

Заявление каждого претендента квалифи-
кационная комиссия рассматривает в течение 2-х 
месяцев с момента его подачи и при отсутствии 
причин, препятствующих получению статуса 
адвоката, приглашает его на сдачу квалификаци-
онного экзамена.

Необходимо отметить, что в каждом реги-
оне адвокатские палаты устанавливают свои тре-
бования к процедуре получения статуса адво-
ката. К примеру, решением 21-ой ежегодной кон-
ференции адвокатов Адвокатской палаты города 
Москвы для членов этой палаты были установ-
лены обязательные отчисления (профессиональ-
ные расходы) за первый месяц членства для всех 
адвокатов, получивших статус в 2023 году в раз-
мере 15000 рублей [4]. 

Порядок сдачи квалификационного экза-
мена регламентируется нормами положения о 
порядке сдачи квалификационного экзамена на 
присвоение статуса адвоката[5]. 

Сам экзамен проводится в два этапа: тести-
рование и опрос по общим дисциплинам. Зада-
ния для тестирования публикуются на официаль-
ном сайте Федеральной палаты адвокатов, так же 
на нем размещен и тренажер для прохождения 
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тестовых заданий. Сам тест состоит из 70 вопро-
сов с несколькими вариантами ответов, для удач-
ной сдачи экзамена необходимо верно ответить 
не менее чем на 50 вопросов. Необходимо учиты-
вать, что в некоторых тестовых заданиях верных 
ответов может быть несколько, верно нужно ука-
зать все. На прохождение тестовых задний пре-
доставляется 1 час.

Для тестирования каждому претенденту 
предоставляется отдельный компьютер, сообща-
ется логин и пароль для входа в систему. После-
довательность вопросов у каждого претендента 
своя. Большая часть вопросов тестирования 
посвящена нормам Федерального Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре» и стан-
дартам и разъяснениям Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации по различным 
вопросам адвокатской деятельности, но попада-
ются и вопросы на достаточно узкие и специфи-
ческие темы.

Бесплатные тренажеры размещены на 
сайте Федеральной палаты адвокатов и на сайте 
Госуслуг [6], так же существует несколько плат-
ных тренажёров, при этом следует учитывать, 
многие тренажеры, размещенные в сети Интер-
нет, не имеют отношения к Федеральной палате 
адвокатов и, по отзывам пользователей, не всегда 
правильно ориентируют претендентов.

Результаты тестирования становятся 
известны сразу же после его завершения и все 
претенденты его прошедшие допускаются ко вто-
рому этапу экзамена – собеседованию, которое 
происходит в виде вопросов по различным отрас-
лям права.

Перечень вопросов для включения в экза-
менационные билеты при приеме квалификаци-
онного экзамена утвержден Советом Федераль-
ной палаты адвокатов 28.01.2016, изменения в 
него последний раз вносились 15 декабря 2022 
года [7].

В перечень включено 160 вопросов по раз-
личным отраслям права, но экзаменационные 
билеты могут быть дополнены усмотрению адво-
катских палат субъектов РФ задачами по реше-
нию правовых ситуаций и заданиями по состав-
лению юридических документов.

Вопрос размещения на сайте каждой кон-
кретней адвокатской палаты находится на 
усмотрении самой палаты, к примеру, на сайте 
адвокатской палаты Московской области они 
размещаются, а на сайте адвокатской палаты 
города Москва – нет.

Для подготовки к устному экзамену пре-
тендентам предоставляется время на подго-
товку, первый претендент вызывается для ответа 
на вопросы через 45 мнут после начала подго-
товки. Если нет желающих, комиссия по своему 
усмотрению вызывает первого отвечающего, 

как правило, по алфавиту. Всем претендентам 
для подготовки к экзамену выдаются бумажные 
кодексы по отраслям, включенным в билеты, а 
также бумажная версия закона об адвокатуре и 
иные законы, необходимые для подготовки к 
экзамену. 

Вначале комиссия выслушивает ответ пре-
тендента на вопрос в билете, оценивая при этом 
базовый уровень его знаний, а затем каждый 
член комиссии вправе задавать вопросы по теме. 
И так последовательно все четыре вопрос билета 
(или больше, если это предусмотрено в экзамена-
ционных билетах). 

Вопросы для тестирования составляться 
высококвалифицированными специалистами в 
области адвокатской деятельности и адвокат-
ской этике, а вопросы для собеседования состав-
ляются действующими практиками в соответ-
ствующих областях адвокатской практики. 
Именно сочетание двух форм при проверке зна-
ний для присвоения статуса адвоката позволяет 
определить не только уровень теоретической 
подготовленности претендента, но и его практи-
ческие навыки [8]. 

Претендент, не сдавший квалификационный 
экзамен, повторно сдать его может только через 
год.

Состав квалификационной комиссии регла-
ментируется нормами ст. 33 Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

Создается комиссия на два года и состоит 
из 13 членов, среди которых обязательно должны 
быть:

- 7 адвокатов адвокатской палаты со ста-
жем работы не мене пяти лет;

- два представителя территориального 
органа юстиции;

- два представителя законодательного 
органа власти субъекта РФ (не депутатов);

- один судья верховного суда республики 
или областного суда;

- дин судья арбитражного суда субъекта 
РФ.

Состав комиссии публикуется на сайте 
каждой адвокатской палаты. 

Деятельность квалификационной комиссий 
регулируется внутренним документом адвокат-
ской палаты – регламентом, в структуру которого 
должны входить общие положения, порядок 
организации работы комиссии, процедурные 
вопросы работы.

Принимать экзамены у претендентов на 
получение статуса адвоката может только комис-
сия в составе не менее 2/3 от числа ее членов.

Решение о присвоении статуса адвоката, 
либо об отказе в его присвоении должно быть 
принято в течение трех месяцев со дня подачи 
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претендентом своего заявления, такой срок уста-
новлен в нормах ст. 12 Закона об адвокатуре.

Если комиссия принимает решение о при-
своении статуса адвоката, то оно вступает в силу 
с момента принятия присяги претендентом на 
статус адвоката, текст присяги размещен в ст. 13 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». После произнесения 
это текста претендент официально становится 
членом адвокатской палаты. 

Необходимо так же отметить, что если пре-
тендент успешно сдал квалификационный экза-
мен, то отказать ему в присвоении статуса адво-
ката комиссия не может. 

Исключением являются случаи, когда уже 
после сдачи экзамена является наличие у претен-
дента обстоятельств, препятствующих присвое-
нию ему статуса адвоката. 

В любом случае, решение об отказе в при-
своении статуса адвоката может быть обжало-
вано в суде. 

Статус адвоката не имеет срока действия и 
не зависит от возраста, периодического под-
тверждения статуса адвоката не требуется. 

Анализируя статистику, можно сделать 
вывод, что за период с 1 января 2021 года по 1 
января 2023 года количество профессиональных 
адвокатов в нашей стране увеличилось на 1400 
человек, статус действующих адвокатов имеют в 
настоящее время 75633 человек [9].

Так же в рамках данного исследования 
сравним порядок получения статуса адвоката с 
таким порядком в ряде зарубежных стран. 

К примеру, в Республике Беларусь деятель-
ность профессиональных адвокатов является 
лицензируемым видом деятельности, и именно 
этот факт кардинально отличает статус белорус-
ского адвоката от статуса адвоката в Российской 
Федерации. 

Соискатель должен быть гражданином 
республики, иметь высшее юридическое образо-
вание и стаж работы по специальности не менее 
трех лет (в РФ - не менее 2-х лет), а также пройти 
стажировку адвоката в ряде случаев, предусмо-
тренных Законом Республики Беларусь «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности» дли-
тельностью от 3-х до 6-и месяцев [10]. После 
сдачи квалификационного экзамена претендент 
должен еще получить лицензию на осуществле-
ние адвокатской деятельности и только после 
этого он становится членом территориальной 
коллегии адвокатов. Стажировка не нужна только 
претенденту, чей трудовой стаж по специально-
сти превышает 5 лет. 

Форма квалификационного экзамена схожа 
с российской – экзамен состоит их тестирования 
и устного экзамена, но тестовое задние состоит 
не из 70 вопросов как в России, а из 20-ти, за 

каждый дается 1 балл. Правильно ответить необ-
ходимо не менее, чем на 70% тестовых вопросов. 
Устная часть экзамена заключается в ответах на 
вопросы экзаменационного билета, состоящего 
из одного вопроса, оценён ответ претендента, 
может быть, в баллах от 2 до 5. Оценку экзамену-
ющемуся выставляет каждый член комиссии, а 
председатель комиссии производит подсчет и 
выводит общий средний балл. Квалификацион-
ный экзамен считается сданным, если претендент 
набрал не менее 4 баллов. По результатам экза-
мена делается вывод о соответствии или не соот-
ветствии претендента лицензионным требова-
ниям.

Таким образом, основным отличием про-
цесса получения статуса адвоката в Республике 
Беларусь от российской процедуры является 
необходимость оформления лицензии после 
сдачи квалификационного экзамена, а также 
прохождение стажировки у адвоката. 

Одним из самых сложных процессов полу-
чения статуса профессионального адвоката счи-
тается в Германии. При этом, следует отметить, 
что профессия адвоката Германии считается вто-
рой по популярности после священника. 

Претендентам, уже получившим высшее 
образование по юридической специальности 
необходимо еще сдать два государственных 
экзамена, причем, как показывает статистика, с 
первым не справляются примерно 30% претен-
дентов на получение статуса адвоката, а со вто-
рым в среднем еще 15% [11]. Только после успеш-
ной сдачи двух экзаменов специалист получает 
квалификацию «полного юриста»

Если претендент повторно не сдает один из 
двух обязательных экзаменов, третьей попытки 
ему не предоставляется и статус адвоката он 
больше получить не сможет.

Процедура получения статуса адвоката в 
стране регламентируется нормами Федерального 
закона об адвокатуре Германии, в котором содер-
жится внушительный перечень оснований для 
отказа в предоставлении статус адвоката. Так же 
помимо сдачи двух государственных экзаменов 
претендент должен получить допуск от местной 
коллегии адвокатов и быть занесенным в офици-
альный список адвокатов, такой допуск предо-
ставляется только при наличии страховки мате-
риальной ответственности перед клиентами и 
помещения для ведения адвокатской практики. 
Так же присвоение статуса адвоката возможно 
только после произнесения претендентом клятвы, 
в которой будущий адвокат обещает оберегать 
конституционный порядок и на совесть испол-
нять обязанности адвоката.

Обзор процедур получения статуса адво-
ката в Германии, Беларуси и Российской Федера-
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ции позволяет сделать вывод, что в нашей стране 
к этой процедуре предъявляется меньше всего 
требований. 

Анализ практики получения статуса адвокат 
в других зарубежных странах показал, что сдача 
квалификационного экзамена обязательна везде, 
но в большинстве стран в отличие от России 
предусмотрено еще и обязательная стажировка у 
действующих адвокатов, которая позволяет кан-
дидатам понять, обладают ли они необходимыми 
для осуществления адвокатской деятельности 
нравственными характеристиками. Стажировка 
так же способствует выявлению и устранению 
пробелов в теоретической подготовке. 
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Рассматривая вопросы, связанные с лич-
ным фондом,  необходимо уяснить сущ-

ность и правовую природу бизнеса, ибо легаль-
ного определения бизнеса законодатель не дает. 

В переводе с английского бизнес (business) 
означает «дело», «занятие», «предприятие». 

В  экономической теории термин «бизнес» 
одни авторы рассматривают как процесс превра-
щения ресурсов, знаний в экономическую стои-

мость1, другие как конкретную деятельность, 
направленная на получение прибыли2, третьи как 

1  Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Прак-
тика и принципы. М.: Технологическая школа бизнеса, 
1994. С. 101.

2  Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародуб-
цева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: 
ИНФРА-М, 2001. С. 12
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процесс, направленный на удовлетворение кли-
ента1. 

О.Е. Сергеева, используя методологию 
системного синтезированного взгляда А. В. Дья-
ченко2,  дает следующее понятие бизнеса: «Биз-
нес — это совокупность деловых отношений реа-
лизации инициативного, самостоятельного про-
цесса по извлечению природных благ или оказа-
нию услуг, их превращения в конкретном виде 
экономической деятельности, осуществляемой в 
условиях рынка посредством обмена, на свой 
риск и под свою имущественную ответственность 
предприимчивыми заинтересованными людьми 
или фирмами, организациями для клиентов, поку-
пателей и потребителей»3. 

В юридической литературе понятия «биз-
нес» и «предпринимательство» рассматриваются 
как тождественные понятия, но  иногда имеют 
разное значение4, так как  бизнес в России – это 
специфическая модель предпринимательства. 
Игнатова И.В. отмечает,  что итогом предприни-
мательской деятельности является создание 
(развитие) бизнеса.5 С этим можно согласиться, 
именно в результате предпринимательской дея-
тельности создаются материальные и нематери-
альные активы, которые требуют систематиче-
ского управления в целях получения прибыли и 
удовлетворения потребностей потребителей.

Существующее теоретическое многообра-
зие определений бизнеса закономерно, ибо биз-
нес рассматривается в различных аспектах. 

Как представляется, бизнес в рамках дан-
ной статьи следует рассматривать как активы 
учредителя фонда и эффективное управление 
ими в целях сохранения и развития бизнеса для 
удовлетворения выгодоприобретателей  Именно 
такое понимание бизнеса позволит учредителю  
выбрать оптимальную юридическую конструк-
цию преемственности  бизнеса. 

Рассматривая бизнес как объект управле-
ния необходимо руководствоваться гражданским  
и семейным законодательством, учитывая иму-
щественные, семейные и корпоративные отноше-
ния при создании личных фондов.

1  Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент. СПб: 
Питер, 1999. С. 119

2  Детерминация эффективной экономики / под 
ред. А. В. Дьяченко. Волгоград: ВолГУ, 2005. С. 290

3  Сергева О.Е. Корпоративный анализ понятия 
«бизнес»./ Финансовая аналитика: проблемы и реше-
ния. Оценка бизнеса. 2011. № 16(58). С. 49-53.

4  Предпринимательство /Российский энцикло-
педический словарь. М. Большая российская энцикло-
педия. 2000. С.1242 (книга 2).

5  Игнатова И.В. Предпринимательство и биз-
нес: терминологическая дифференциация. // Интернет 
журнал «Науковедение». 2014. № 6.

Чтобы бизнес продолжал развиваться и 
приносить доход, владельцы бизнеса должен 
заранее подумать6 и  грамотно  разработать стра-
тегию передачи своих активов, разработать 
модель управления ими.

Новым способом защиты активов и управ-
ления бизнесом являются личные фонды.

Понятие «фонд» происходит от латинского 
слова fundus  и имеет несколько лексических 
значений: запас, накопление, капитал; денежные 
и материальные средства, предназначенные для 
определенных целей, имеющие определенное 
назначение; организация, учреждение, для ока-
зания материальной помощи творческим деяте-
лям, напр. художественный фонд7.

Фонд как организационно-правовая форма 
юридического лица был легализован еще п. 2 ст. 
11 и п. 3 ст. 18  Основ гражданского законода-
тельства Союза ССР и республик, введенными в 
действие на территории России. Однако законо-
датель в то время не дал определения этой орга-
низационно-правовой формы и ограничился ука-
занием лишь на два признака фонда, сохранен-
ные и в настоящее время. Первый признак указы-
вал, что фонд это — некоммерческая организация, 
второй говорил, что учредители фонда не сохра-
няют имущественных прав на имущество фонда.

Действующее законодательство весьма 
широко определило цели создания и деятельно-
сти фонда. Учредители вправе создать фонды, 
преследующие социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные или иные обще-
ственно полезные цели. К сожалению, в настоя-
щее время ни юридическая доктрина, ни судеб-
ная практика не выработали критерии, позволяю-
щие определить, что можно относить к обще-
ственно полезной деятельности.

Личным фондом признается учреждённая 
на определенный срок либо бессрочно гражда-
нином или после его смерти нотариусом унитар-
ная некоммерческая организация, осуществляю-
щая управление переданным ей этим граждани-
ном имуществом или унаследованным от этого 
гражданина имуществом в соответствии с 
утверждёнными им условиями управления (ст. 
123.20-4 ГК РФ).

Основными признаками личных фондов 
можно выделить следующие: они не обязаны 
публиковать отчет об использовании имущества; 
внутреннюю структуру личных фондов опреде-
ляет только учредитель, в них не создаются 
органы управления, контроля и надзора; учреди-

6  Более подробно см.: Гущин В.В. Наследствен-
ное планирование семейного бизнеса./ Образование и 
право. №7. 2021

7 Словарь иностранных слов. 15-е издание, 
исправленное. М. Русский язык. 1988. С. 535.
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телем личного фонда может быть только гражда-
нин; соучредительство при создании личного 
фонда не допускается, создание  личных фондов 
в России направлено не для осуществления соци-
ально ориентированной деятельности, а прежде 
всего, на то,  чтобы обезопасить активы  наследо-
дателя, обеспечить эффективное управление ими  
и получить прибыль от этих активов.1 

Буквальное толкование данной номы позво-
ляет личные фонды классифицировать на  «при-
жизненные», созданными самим учредителем 
при его жизни (личные фонды), и «посмертные», 
созданными уже после смерти учредителя нота-
риусом и обладающие особым положением 
(наследственные фонды). 

П.В. Крашенинников отмечает, что «воз-
можность учреждать в России «прижизненные» 
личные фонды позволит повысить привлекатель-
ность российской юрисдикции для внутренних 
и внешних инвесторов, поскольку предлагается 
эффективный инструмент управления активами. 
У заинтересованных граждан появится возмож-
ность, не обращаясь в другие юрисдикции, сохра-
нить и приумножить то, что есть, материально 
обеспечить конкретных людей, к примеру род-
ственников, или поддержать какие-то проекты 
и организации»2. Но  рассмотрение правового 
положения личных фондов не предполагает  их 
выступление в виде инвесторов, ибо личные 
фонды имеют вещно-правовую природу Институт 
инвестирования по российскому  праву характе-
ризуется обязательственной природой. 

Основная цель личных фондов - распреде-
лить имущество и доход от него между так назы-
ваемыми выгодоприобретателями,  легального 
определения которого законодатель не дает. 

При рассмотрении правового положения 
личных фондов нет ясности о взаимной субсиди-
арной ответственности учредителя и личного 
фонда друг за друга по их личным обязатель-
ствам. В ГК РФ прописано, что учредитель лич-
ного фонда несет субсидиарную ответственность 
по обязательствам этого личного фонда при 
недостаточности его имущества, а личный фонд, 
за исключением наследственного фонда, несет 
субсидиарную ответственность своим имуще-
ством по обязательствам учредителя личного 
фонда в течение трех лет со дня его создания (п.6 
ст. 123.20-4  ГК РФ). Например, если у учредителя 
достаточно средств,  почему должен отвечать 
фонд своим имуществом. Такое правило некор-
ректно, так как имущественная обособленность 

1  Гущин В.В., Добровинская А.В. Наследствен-
ный фонд как способ управления наследственным 
имуществом //наследственное право. 2018. № 1.

2 См.:  http://duma.gov.ru/news/51490/

один из признаков юридического лица, право 
собственности на имущество передано личному 
фонду, но получается, что его учредитель в тече-
ние своей жизни не утрачивает связи с личным 
фондом и продолжает распоряжаться имуще-
ством. 

В ГК РФ не  решен вопрос в какой форме 
происходит передача имущества фонду, правда 
практика пошла по пути заключения договора 
безвозмедной передачи имущества.

Таким образом, рассматривая правовое 
положение личных фондов можно сделать вывод, 
что их создание направлено, во-первых, на 
сохранение бизнеса учредителя фонда после его 
смерти, во-вторых, на обеспечение высокого 
уровня жизни выгодоприобретателей от эффек-
тивного управления этим  бизнесом.

Суммируя вышесказанное, можно дать 
следующее определение  бизнеса как объекта 
управления активами учредителя фонда — это 
совокупность материальных и иных активов 
учредителя фонда и деловых отношений по их 
управлению в целях сохранения и преумноже-
ния активов, в том числе после смерти учреди-
теля фонда для  обеспечения высокого уровня 
жизни выгодоприобретателей. 
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Институт семьи в Российской Федерации 
находятся под защитой государства. 

Понятие «семья» можно рассматривать в юриди-
ческом и социологическом смысле. В социологи-
ческом смысле семья – это малая первичная 
ячейка общества, основанная на браке или кров-
ном родстве, члены которой связаны между 
собой определенными отношениями, общностью 
быта, взаимной помощью, моральной и правовой 
ответственностью. В юридическом смысле – это 
круг лиц, связанный личными неимущественными 
и имущественными правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, родства, усыновления 

или иной формы принятия детей на воспитание в 
семью [1].

Институт семьи в России на сегодняшний 
день переживает сложные времена. Принципы и 
ценности, на которых ранее строилась традици-
онная семья, в настоящее время перестали быть 
актуальными. В обществе сложилось терпимое 
отношение к различным социальным явлениям, 
таким как развод, внебрачное сожительство, 
аборты, насилие, половая распущенность и пр. 
Данные понятия перестали носить характер амо-
ральных и стали восприниматься обществом как 
обычные. Все больше можно услышать такие 
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MOSURED: 77/27-025-2023-06-348



183 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

понятия как «гостевой, гражданский брак», 
«чаилд фри», «однополые отношения», но к чему 
все это может привести в недалеком будущем? 

Угрозу традиционным ценностям также 
представляют деятельность экстремистских 
организаций, отдельных СМИ и навязывание цен-
ностных ориентиров недружественных иностран-
ных государств - стран запада и США. Идеологи-
ческое воздействие на граждан и подрастающее 
поколение ведет к насаждению чужеродной рос-
сийскому обществу и разрушающей моральные 
устои системы ценностей, включая взращивание 
эгоизма, вседозволенность, отрицание идеалов 
патриотизма, ценностей крепкой семьи, брака, 
многодетности.

Деструктивное психо-идеологическое воз-
действие на граждан нашей страны является 
угрозой для демографической ситуации в стране.

Распад Советского Союза и последовавшие 
экономические, политические и социальные 
изменения затронули и институт семьи, более 
ярко кризис института семьи стал очевиден к 
началу 90-х гг. XX века. 

Падение промышленного производства, 
растущая безработица, ухудшение уровня жизни 
населения, рост цен на товары обеспечения жиз-
недеятельности явились предпосылками неудов-
летворительных материальных и жилищно-быто-
вых условий большинства населения страны, 
низком уровне рождаемости. Молодые семьи не 
имели самостоятельного финансового обеспече-
ния и были зависимы от родителей, а чрезмерная 
занятость женщин привела к неустроенности 
быта. 

Кризис общественных отношений привел к 
разложению духовных и морально-нравственных 
ориентиров. На смену традиционным семейным 
ценностям пришли ложные, такие как утрата 
родительского авторитета, движение «чаилд 
фри», пропагандирующее отказ от рождения 
детей, появление «однополых браков», новых 
типов семейных отношений. Например, граждан-
ский брак (совместное проживание партнеров 
без регистрации в актах гражданского состоя-
ния), гостевой (союз двух людей, которые не 
живут вместе постоянно и не ведут общего хозяй-
ства), конкубинат (вторая семья у мужчины, при 
этом женщина имеет от мужчины финансовую 
поддержку и наследников, признаваемых им), 
церковный (союз мужчины и женщины, совер-
шенный путем венчания в церкви, без регистра-
ции в государственных органах) [2]. Данные 
формы семейных отношений не порождают пра-
вовых обязанностей членов семьи и установле-
ние их (вступление в наследство, признание 
отцовства и т.п.) осуществляется посредством 
обращения в государственные и судебные 
органы.

Семья перестала быть ценной. Упростилась 
процедура развода, вследствие чего выросло их 
количество, и увеличилась доля неполных семей.

Кроме того, тяжелые экономические усло-
вия жизни подтолкнули людей к проявлению дей-
ствий криминогенного характера. Больше рабо-
тоспособного населения стало вовлекаться в 
антиобщественный образ жизни, злоупотребле-
ние алкогольными напитками и наркотическими 
средствами и как следствие вытеснение агрессии 
на членах семьи, домашнем насилии. Стало появ-
ляться больше детей, убегающих из дома, зани-
мающихся бродяжничеством, попрошайниче-
ством, расти детская преступность. 

К основным проблемам развития и функци-
онирования института семьи можно отнести: 

1. Достаточно легкую процедуру вступле-
ния в брак и его расторжение. В последние деся-
тилетия количество разводов увеличилось и на 
сегодняшний день на 100 зарегистрированных 
браков приходится более 50% разводов [3];   

2. Нежелание супругов брать на себя ответ-
ственность за отношения, неумение слышать 
партнера и нежелание решать проблемы мирным 
путем, частые ссоры, взаимные обиды и претен-
зии; 

3. Финансовые проблемы - в основном воз-
никают в семьях из–за имеющейся на сегодняш-
ний день экономической нестабильности в госу-
дарстве, недостаточно оплачиваемого труда, 
повышенных цен на товары и услуги, отсутствия 
своего собственного жилья. Неготовность обе-
спечивать свою семью самостоятельно;

4. Бытовые трудности – распределение 
домашних обязанностей и нежелание их выпол-
нять, перекладывание работы по дому на одного 
из супругов, конфликты супругов, связанные с 
разными подходами к воспитанию детей или 
нежеланием принимать участие одного из супру-
гов в воспитании. 

Иногда причиной распада семьи может 
стать вмешательство в личную жизнь родствен-
ников одного из супругов и неумение отстаивать 
свои интересы.  

5. Кроме выше обозначенных проблем 
семьи одной из самых деструктивных является 
домашнее насилие (тотальный контроль, рев-
ность, выяснение отношений, критика, агрессия, 
рукоприкладство, моральное давление). Подоб-
ное отношение встречается как в отношении 
мужчины к женщине, так и в отношении к детям. 
Также растет число детей,  убегающих из дома 
вследствие жестокого обращения с ними или 
отсутствия взаимопонимания.

В силу потери нравственных ценностей их 
переоценки происходит также и ослабление роли 
родителей в воспитании детей, что также явля-
ется одной из наиболее важных проблем. Это 
происходит из-за нежелания заниматься с 
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детьми, перегруженности бытовыми проблемами 
или трудовой занятостью родителей. Алкоголизм, 
наркомания, тунеядство, аморальное или проти-
воправное поведение одного или обоих супругов. 
Ребенок, растущий в такой семье, с раннего дет-
ства впитывает неблагоприятные сценарии соци-
ализации, что в дальнейшем приводит к искажен-
ному формированию личности ребенка. В соот-
ветствии со ст. 54, 63 Семейного кодекса РФ 
ребенок имеет право жить и воспитываться в 
благоприятных условиях семьи, родители несут 
ответственность за воспитание и развитие своих 
детей, обязаны заботиться об их физическом, 
психическом здоровье, духовном и нравствен-
ном развитии. За несоблюдение установленных 
законом правил для родителей наступают право-
вые последствия [4].

Пропаганда свободных отношений, нежела-
ние рожать и воспитывать детей, однополые 
отношения, распространение «альтернативных» 
форм брака приводит к негативным тенденциям в 
социокультурной сфере, системе воспитания 
будущего поколения: экраны телевидения и кино-
театров заполнены отечественными и зарубеж-
ными фильмами с обилием сцен убийств, наси-
лия, жестокости; изобилует выпуск телепередач 
разрушающих общественное сознание и меняю-
щих ценностные ориентиры, в том числе инсти-
тута семьи и брака; ограничен выпуск детских 
телепередач и фильмов, прививающих детям ува-
жение к старшим, заботу о младших, взаимоува-
жение. Большинство внешкольных учреждений 
функционируют на платной основе, что не всегда 
финансово под силу семье, тем более при нали-
чии нескольких детей.

Отдельной проблемой, стоящей перед 
обществом, являются однополые отношения. 
Регистрация таких отношений хоть и запрещены 
на законодательном уровне в России, однако 
фактически имеется достаточно пар состоящих в 
них. Как следствие все это может привести к 
демографическому спаду.

Федеральным законом «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» от 05.12.2022 № 
479-ФЗ (с изм. и доп. от 17.05.2023 г.) внесены 
изменения в ст. 6.21 КоАП РФ запрещающей про-
паганду нетрадиционных сексуальных отношений 
либо смены пола, которая выражена в распро-
странении информации, направленной на форми-
рование у граждан нетрадиционных сексуальных 
установок, отношений либо изменение пола. Дан-
ные ограничения распространяются теперь не 
только на несовершеннолетних, но и применимы 
ко всем возрастным категориям граждан. За про-
паганду - граждане могут получить штраф от 
50 000 до 100 000 руб., в случае осуществления 
пропаганды среди несовершеннолетних – штраф 
может составлять от 100 000 до 200 000 руб.

В КоАП РФ внесена ст. 6.21.2 содержащая 
запреты за распространение среди несовершен-
нолетних информации, демонстрирующей нетра-
диционные сексуальные отношения либо вызы-
вающее желание у несовершеннолетних  изме-
нить пол. [5].

Для возрождения ценности статуса инсти-
тута семьи, необходимо предпринимать соответ-
ствующие меры на государственном, обществен-
ном уровнях. Так, 09.11.2022 г. Указом Прези-
дента Российской Федерации № 809 были 
утверждены «Основы государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» [6]. 
Одной из которых является крепкая семья, взаи-
мопомощь и взаимоуважение ее членов.

Основная задача современной семьи как 
института должна быть направлена на опреде-
ленную модель с распределением прав и обязан-
ностей между членами семьи, авторитарной 
системой родительского воспитания, обеспече-
ние усвоения базовых норм, ценностей, культуры, 
морали, навыков взаимодействия между людьми 
и последую передачу будущим поколениям.

Для того, чтоб возродить ценность статуса 
института семьи, необходимо предпринимать 
соответствующие меры на государственном, 
общественном и внутрисемейном уровнях. 

Рассмотрим некоторые меры по защите и 
поддержке семьи и детства, предпринимаемые 
на уровне государства и требующие дальнейшего 
совершенствования для восстановления и здо-
рового функционирования института семьи в 
России:

1. На государственном уровне – необходимо 
обеспечить выполнение федеральных программ, 
направленных на оказание помощи семье, защите 
прав и интересов детей; развитие бюджетного 
финансирования социальной инфраструктуры 
детства: образования, здравоохранения, куль-
туры; предоставление гибкой системы льгот, 
совершенствованию семейных отношений в 
целом; решение задач по обеспечению и повыше-
нию уровня жизни населения; помощь и под-
держка семей, оказавшихся в сложных жизнен-
ных обстоятельствах, детей, оставшихся без 
попечения родителей; внедрение социальных и 
массово-культурных мероприятий и программ, 
направленных на укрепление идеологии семей-
ных ценностей и т.п.

Так, Указом президента № 809 утверждены 
«Основы государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». К одной из 
ценностей отнесена крепкая семья, взаимопом-
ощь и взаимоуважение ее членов.

2. На общественном уровне - необходимо 
укрепление семьи и дальнейшее пропагандиро-



185 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

вание  семейных ценностей; обеспечение беспре-
пятственного осуществления членами семьи 
своих прав; недопустимость произвольного вме-
шательства кого-либо в дела семьи.

3. На внутрисемейном уровне - ребенку с 
раннего детства необходимо закладывать тради-
ционные нормы и правила поведения в семье. На 
примере своих родителей и других родственни-
ков ребенок учится, перенимает опыт и модели 
поведения и отношения к окружающим, поэтому 
важно, чтоб эти отношения были здоровыми. 
Каждая семья имеет индивидуальный облик, 
который проявляется в ее структуре, распреде-
лении обязанностей, методов воспитания. 

Одним из наиболее доступных способов 
являются традиции, которые выполняют одну из 
важных задач – сплотить и укрепить семью в 
целом (совместный досуг дома и за городом, 
обсуждение событий дня).

Итоговой целью развития и укрепления 
института семьи является создание социальной 
группы, которая имеет возможность достойно 
обеспечивать полноценное и нормальное физио-
логическое, психическое и личностное развитие  
человека, состоящего в ней. Сохранение инсти-
тута семьи и семейных ценностей является основ-
ной задачей на сегодняшний момент. Моральные 
ценности и устои, формируясь в пределах дома, 
переносятся затем и в общество, впоследствии 
проявляясь в поведении человека в различных 
социальных группах. Семейные ценности форми-
руют культуру человека, делают общество более 
гуманным.

Авторами был проведен социологический 
опрос, в котором приняло участие более 150 
респондентов трех поколений. Проведенный 
опрос показал, что для всех опрошенных семья 
– это близкие люди, которые поддерживают и 
понимают, в любое время готовы прийти на 
помощь. Что касается вопроса о способах укре-
пления семьи, то для каждого респондента они 
свои, однако большинство сходится во мнении о 
том, что дети должны расти в здоровом обще-
стве, свободном от пропаганды однополых отно-
шений и иных аморальных действий, подрываю-
щих престиж семьи. На государственном уровне 
проводить социальную политику для поддержки 
молодых семей с возможностью получения 
жилья. Возврат к национальным традиционным 
взглядам. Уделять внимание этическому воспита-
нию детей и подростков. А также больше времени 
уделять друг другу, уметь слушать и прощать, 
помогать и поддерживать друг друга. Таким обра-
зом, осуществляя защиту и поддержку института 
семьи обществом, государством и самими граж-
данами, семья постепенно вернет свой статус и 
станет важным элементом развития общества, 
государства.
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НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
И ЕГО ОБРАЗОВАНИЕ

Аннотация. В статье исследована процедура назначения контрактного управляющего, проведён 
анализ законодательного требования наличия у контрактного управляющего профессионального об-
разования. Сделан вывод, что по буквальному толкованию Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок…» контрактный управляющий может иметь любое юридическое образование, 
что, с точки зрения автора, вносит путаницу в законодательное регулирование. Для исправления ука-
занной ситуации предложено внести изменения в ч. 6 ст. 38 Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок…».
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APPOINTMENT OF A CONTRACT MANAGER 
AND HIS EDUCATION

Annotation. The article examines the procedure for appointing a contract manager, analyzes the legal 
requirement for a contract manager to have professional education. It is concluded that, according to the 
literal interpretation of the Federal Law “On the contract system in the field of procurement ...”, a contract 
manager can have any legal education, which, from the author’s point of view, confuses legislative regulation. 
To correct this situation, it is proposed to amend part 6 of Art. 38 of the Federal Law “On the contract system 
in the field of procurement ...”.
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Российским законодательством не пред-
усмотрены особые правила назначения 

на должность контрактных управляющих. Таким 
образом, контрактный управляющий назначается 
заказчиком по общим правилам назначения 
сотрудников на должность.

Так, контрактным управляющим может 
стать:

• новый работник, оформленный на долж-
ность контрактного управляющего, введённую в 
штатное расписание, с которым должен быть 
заключён трудовой договор;

• работник организации, переведённый на 
должность контрактного управляющего, введён-
ную в штатное расписание, с которым должно 
быть заключено дополнительное соглашение к 
действующему трудовому договору или новый 
трудовой договор;

• работник организации, совмещающий 
свою должность и вакантную должность кон-
трактного управляющего, с которым должно быть 

заключено дополнительное соглашение к дей-
ствующему трудовому договору;

• работник организации, исполняющий 
обязанности контрактного управляющего допол-
нительно к своим, без образования отдельной 
должности контрактного управляющего. С таким 
работником также должно быть заключено 
дополнительное соглашение к действующему 
трудовому договору. Так, распоряжением Адми-
нистрации Успенского муниципального образо-
вания Тюменского района Тюменской области от 
06.11.2015 № 111 на ведущего специалиста Адми-
нистрации возложены обязанности контрактного 
управляющего в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Успенского муници-
пального образования [5].

При этом стоит обратить внимание, что ФЗ 
№ 44 не содержит положений о том, что в штат-
ном расписании заказчика, выступающего рабо-
тодателем, необходимо вводить такие понятия, 
как «работник контрактной службы», «контракт-
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ный управляющий», при этом должностное лицо, 
на которое возложены обязанности контрактного 
управляющего, является соответствующим субъ-
ектом независимо от наименования указанной 
должности в штатном расписании [6].

Контрактный управляющий назначается на 
должность приказом или распоряжением руко-
водителя (главы) заказчика. При этом заказчик 
должен утвердить должностную инструкцию или 
должностной регламент, в соответствии с кото-
рым контрактный управляющий осуществляет 
свою деятельность. 

Это, во-первых, следует из ч. 3 ст. 38 ФЗ № 
44, согласно которой контрактная служба дей-
ствует в соответствии с положением (регламен-
том), разработанным и утверждённым на основа-
нии типового положения (регламента). Несмотря 
на то, что указанная норма не упоминает кон-
трактного управляющего, представляется, что 
она должна распространить своё действие и на 
него, т. к. контрактный управляющий заменяет 
контрактную службу и имеет идентичные функ-
ции и полномочия. Во-вторых, согласно правовой 
позиции Федеральная службы по труду и занято-
сти, должностные инструкции следует разраба-
тывать по каждой должности (в том числе вакант-
ной), имеющейся в штатном расписании, для 
удовлетворения интересов как работника, так и 
работодателя [7]. При утверждении должностной 
инструкции / регламента заказчику следует опи-
раться на ч. 4 ст. 38 ФЗ № 44, устанавливающую 
основные функции и полномочия контрактного 
управляющего, типовое положение (регламент) 
контрактной службы, утверждённый Минфином, 
а также на профессиональные стандарты «Экс-
перт в сфере закупок» и «Специалист в сфере 
закупок», утверждённые Минтрудом, о которых 
речь пойдёт далее.

Одним из главных принципов функциониро-
вания современной российской контрактной 
системы в сфере госзакупок является принцип 
профессионализма заказчика ‒ осуществление 
деятельности заказчика на профессиональной 
основе с привлечением квалифицированных 
специалистов, обладающих теоретическими зна-
ниями и навыками в сфере закупок (ч. 1 ст. 9 ФЗ 
№ 44) [2]. Согласно правовой позиции Конститу-
ционного суда РФ, данный принцип является 
основным началом деятельности заказчика по 
вопросам назначения, распределения, исполне-
ния обязанностей своих работников и направлен 
на реализацию целей законодательства о кон-
трактной системе и предполагает наличие у 
названных лиц надлежащей квалификации [12]. 
Во исполнении указанного принципа законода-
тель в ч. 6. ст. 38 ФЗ № 44 предусматривает, что 
работники контрактной службы, контрактный 
управляющий должны иметь высшее образова-

ние или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 

Следует, однако, отметить, что законода-
тель не уточняет, какое именно высшее образо-
вание должно быть у контрактного управляю-
щего, а требование дополнительного профессио-
нального образования в сфере закупок является 
необязательным, так как следует после союза 
«или». Это создаёт ситуацию, при котором, напри-
мер, лицо с высшим техническим или педагогиче-
ским образованием может стать контрактным 
управляющим. Подобная неоднозначность зако-
нодательного регулирования вносит неясность в 
практическую деятельность заказчиков, которые 
в своих письмах просят Минфин России уточнить 
этот вопрос. Минфин России неоднократно ука-
зывал, что контрактный управляющий может 
иметь любое юридическое образование [8, 9, 10, 
11].

Вместе с тем приказами Минтруда России 
от 10.09.2015 № 625н, № 626н утверждены про-
фессиональные стандарты «специалист в сфере 
закупок» и «эксперт в сфере закупок», согласно 
которым для контрактного управляющего явля-
ется обязательным дополнительное профессио-
нальное образование ‒ программы повышение 
квалификации и программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок для лиц со сред-
ним профессиональным образование и дополни-
тельное профессиональное образование ‒ про-
граммы повышения квалификации или про-
граммы профессиональной переподготовки в 
сфере закупок для лиц с высшим образованием 
[3, 4]. В дополнение к этому ч. 2 ст. 9 ФЗ № 44 
предусмотрена обязанность заказчика прини-
мать меры по поддержанию и повышению уровня 
квалификации и профессионального образова-
ния должностных лиц, занятых в сфере закупок, 
в том числе путём повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки в сфере 
закупок [2].

В то же время согласно ч. ч. 1 и 2 ст. 195.3 
ТК РФ в случае, если нормативными правовыми 
актами РФ установлены требования к квалифика-
ции, необходимой работнику для выполнения 
определённой трудовой функции, профессио-
нальные стандарты в части указанных требова-
ний обязательны для применения работодате-
лями, в случае же, требования к квалификации не 
установлены, то профессиональные стандарты 
применяются работодателями в качестве основы 
для определения требований к квалификации 
работников с учётом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций, обусловленных 
применяемыми технологиями и принятой органи-
зацией производства и труда [1].

На основании указанных норм можно при-
йти к выводу, что контрактным управляющим 
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обязательно должно быть лицо, имеющее любое 
высшее или среднее профессиональное образо-
вание и прошедшее программы повышение ква-
лификации и (или) программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок, однако бук-
вальное толкование ФЗ № 44 не позволяет сде-
лать такой вывод. В связи с этим законодателю 
предлагается изложить ч. 6 ст. 38 ФЗ № 44 в сле-
дующей редакции: «Работники контрактной 
службы, контрактный управляющий должны 
иметь профильное высшее образование в сфере 
закупок или высшее образование, среднее про-
фессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в сфере заку-
пок».
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фессионального обучения, а также основные проблемы, возникающие при реализации кадровой поли-
тики.  На основе анализа основных положений нормативно-правовых актов, регламентирующих рабо-
ту с резервом на выдвижение, выработаны некоторые рекомендации по отбору кандидатов, изучению 
их деловых, моральных качеств, а также рассмотрены некоторые проблемы реализации кадровой по-
литики в сфере работы с кадровым резервом.
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Annotation. In the multifaceted work with personnel, one of the areas of activity is working with the 
personnel reserve, which is one of the elements of personnel design. This article discusses the current issues 
of the formation of the personnel reserve, its professional training, as well as the main problems arising in the 
implementation of personnel policy. Based on the analysis of the main provisions of regulatory legal acts 
regulating the work with the reserve for nomination, some recommendations on the selection of candidates, 
the study of their business, moral qualities, and also considered some problems of the implementation of 
personnel policy in the field of work with the personnel reserve. 
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Происходящие на современном этапе раз-
вития государства преобразования в раз-

личных сферах деятельности, в том числе в соци-
ально-политической, экономической и правовой 
сферах, вызывают необходимость повышения 
эффективности деятельности правоохранитель-
ных органов Российской Федерации по противо-
действию преступности, в том числе путем привле-
чения специалистов, обладающих высоким уров-
нем профессионализма, стремлением к професси-
онально-личностному росту и мотивацией к успеху. 
С этой целью Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации сформирован механизм реа-

лизации кадровой политики, представляющий 
собой комплекс правовых норм, форм, методов и 
средств, реализуемый руководителями любого 
уровня управления во взаимодействии с кадро-
выми подразделениями, обеспечивающий 
эффективность отбора и расстановки кадров, их 
профессиональной подготовки и морально-пси-
хологического обеспечения их служебной дея-
тельности.

Основной задачей реализации механизма 
кадровой политики является формирование кадро-
вого потенциала органов внутренних дел, как сово-
купности профессиональных и личностных воз-
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можностей личного состава, их профессиональной 
подготовленности и морально-психологической 
готовности к выполнению служебных задач.

Анализ кадровой ситуации, складывающейся 
в подразделениях органов внутренних дел, пока-
зывает, что сменяемость личного состава прини-
мает достаточно интенсивный характер, увеличи-
вается отток квалифицированных кадров что, в 
свою очередь, влечет рост некомплекта, снижение 
профессионального уровня  и влияет на результа-
тивность деятельности органов внутренних дел в 
целом. 

Так, согласно Сведениям о состоянии работы 
с кадрами органов внутренних дел Российской 
Федерации в 2022 году, подготовленным ГУРЛС 
МВД России, потребность в сотрудниках (включая 
рядовой и начальствующий состав) по состоянию 
на 1 января 2023 года составляет 85872 единицы, 
что составляет 11,5% от штатной численности 
органов внутренних дел. При этом некомплект 
руководящего состава различного уровня в терри-
ториальных органах внутренних дел находится на 
отметке 10,6% от уровня общего некомплекта.[9]

В этой связи назрела необходимость пере-
смотра подходов к комплектованию органов, 
организаций и подразделений МВД России, в том 
числе, принятия неотложных мер по предотвра-
щению кадрового оттока из органов внутренних 
дел сотрудников, имеющих определенный про-
фессиональный опыт, знания, организаторские 
способности.

Говоря о проблемах комплектования нельзя 
не остановиться на таком механизме кадровой 
политики, как кадровое проектирование. Проек-
тирование кадровой политики или кадровое про-
ектирование относится к числу приоритетных 
направлений управленческой деятельности орга-
нов внутренних дел. Сущность кадрового проек-
тирования заключается в планировании деятель-
ности по комплектованию органов, организаций и 
подразделений МВД России с учетом перспек-
тивной потребности в специалистах для замеще-
ния должностей. При осуществлении кадрового 
проектирования отдельно уделяется внимание 
источникам комплектования, которые можно 
подразделить на внутренние и внешние источ-
ники. 

В данной статье мы остановимся на таком 
внутреннем источнике из числа собственных 
ресурсов органов внутренних дел, как кадровый 
резерв. Кадровый резерв формируется в целях 
своевременного замещения руководящих долж-
ностей в органах внутренних дел с учетом теку-
щей и перспективной потребности, в целях сво-
евременного замещения высвобождающихся 
вакансий из числа руководящего состава различ-
ного уровня. Работа с кадровым резервом стро-
ится в соответствии с приказом Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 12 
января 2021 года № 5. 

Необходимо отметить, что при определении 
перспективной потребности в замещении руко-
водящих должностей необходимо учитывать 
основные показатели качественного текущего 
состава руководителей (возраст, состояние здо-
ровья, стаж службы в органах внутренних дел, 
дающий право на пенсию и т.д.).

Формирование кадрового резерва осущест-
вляется на основе всесторонней и объективной 
оценки профессиональных и личных качеств кан-
дидатов на включение в кадровый резерв и вклю-
чает в себя несколько этапов. 

На первоначальном этапе осуществляется 
поиск кандидатов, включающий в себя такие 
мероприятия, как: изучение личных дел сотруд-
ников на предмет соответствия квалификацион-
ным требованиям, анализ результатов служебной 
деятельности (на основе выводов по аттестации 
сотрудников, соблюдения требований служебной 
дисциплины), наличия профессионального опыта, 
качества выполнения служебных обязанностей, 
выполнения отдельных поручений, анализ резуль-
татов психологического тестирования, анкетиро-
вания, стиля межличностного общения, автори-
тета в служебном коллективе и т.д.

Что касается возрастного критерия, необ-
ходимо отметить, что при отборе кандидатов на 
включение в кадровый резерв, целесообразно 
учитывать психологические периоды развития 
личности, в зависимости от возраста (после 20 
лет), когда система ценностей формируется в 
соответствии с целостностью «Я-образа», что 
подразумевает готовность к саморазвитию, про-
фессиональные намерения и карьерные притяза-
ния. По мнению психологов, становление лич-
ностной зрелости состоит из четырех фаз (или 
периодов):

1 фаза (от 20 до 30 лет) характеризуется 
стремлением человека к самостоятельности, 
независимости, осознанию взрослости;

2 фаза (от 30 до 40 лет) отличается реали-
стичностью ожиданий, трезвостью оценок соб-
ственных возможностей, конкретизацией жиз-
ненных целей и ценностей;

3 фаза (от 40 до 50 лет) характеризуется 
дальнейшим упрочением социальных ролей, 
формированием уверенной жизненной позиции и 
стабильности, возрастанием социальной ответ-
ственности и адекватностью самооценки;

И 4 фаза (старше 50 лет) характеризуется, 
как правило, снижением физических и умствен-
ных ресурсов организма, однако, при этом может 
стать пиком социального признания (авторитета, 
положения в обществе и т.д.).

Из представленной классификации видно, 
что вторая и третья фазы являются наиболее бла-
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гоприятным периодом для профессиональной 
реализации и личностного роста в силу усиления 
мотивации достижения и социальной зрелости.

Одним из этапов отбора кандидата на вклю-
чение в кадровый резерв является психологиче-
ская диагностика, которая может включать тести-
рование в целях диагностики качеств и свойств 
личности - аналитических способностей, комму-
никабельности, памяти, лидерских способностей 
и т.д. Значение результатов тестирования заклю-
чается, прежде всего, в возможности оценки кан-
дидата, его личных качеств «здесь и сейчас» с 
учетом особенностей службы на руководящих 
должностях.

Следующим этапом является собеседова-
ние с потенциальным кандидатом на включение в 
кадровый резерв, целью которого является опре-
деление и оценка степени готовности и желания 
кандидата к зачислению в кадровый резерв и, в 

перспективе, способности и готовности к профес-
сиональному росту, принятию ответственности за 
управление коллективом, а также знакомство с 
ожиданиями кандидата в отношении условий буду-
щей служебной деятельности (уровнем денежного 
довольствия, режима службы и пр.). При проведе-
нии собеседования важно сосредоточиться на 
оценке «общих характеристик» кандидата - ана-
литических способностей, свойств характера, 
«философии жизни», мотивированности, трудо-
способности, готовности нести ответственность 
за других. Результаты собеседования должны 
отражаться в справке и содержать оценку основ-
ных характеристик кандидата, а также предложе-
ние – о продолжении или прекращении работы с 
ним. Примерная форма оценки кандидата на 
включение в резерв может быть представлена в 
следующем виде (таблица 1).

Таблица 1. Рекомендуемые критерии оценки кандидата 
на зачисление в кадровый резерв 

№ Критерий оценивания Элемент
Степень соответствия

1 2 3 4 5

1. Уровень подготовки

образовательный уровень

знание НПА

навыки решения типовых служебных 
задач

2. Мышление

способность к анализу

адекватность

нестандартность

3. Принятие решений

быстрота, оперативность

самостоятельность

обоснованность

4.
Профессионально зна-
чимые качества лично-

сти

коммуникабельность

целеустремленность

соблюдение этических правил обще-
ния

ответственность

авторитет

По результатам изучения кандидата в соот-
ветствующей графе «Уровень подготовки» ста-
вится отметка, с учетом степени соответствия:

 – уровень 1- не имеет достаточных знаний 
(навыков, способностей) и не стремится их 
приобрести;

 – уровень 2 - имеет поверхностные знания 
(навыки, способности);

 – уровень 3 - имеет достаточные знания 

(навыки, способности);

 – уровень 4 - обладает хорошими знаниями 

(навыками, способностями);

 – уровень 5 - обладает глубокими знаниями 

(навыками, способностями), стремится к 

повышению профессионального уровня.
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После согласования кандидатов на заседа-
нии аттестационной комиссии уполномоченный 
руководитель принимает решение о их включе-
нии или не включении в кадровый резерв.  

Профессиональную подготовку сотрудни-
ков, включенных в кадровый резерв, осущест-
вляют образовательные организации МВД Рос-
сии путем реализации дополнительных профес-
сиональных программ профессиональной пере-
подготовки сотрудников. Профессиональная 
подготовка включает в себя изучение основ орга-
низационно-управленческой деятельности (в том 
числе в особых условиях), порядка организации 
работы с личным составом, морально-психоло-
гического обеспечения служебной деятельно-
сти, а также организации оперативно-служеб-
ной деятельности по основным направлениям 
(оперативно-разыскному, деятельности по охране 
общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности, следственных подразде-
лений, а также тылового и материально-техниче-
ского обеспечения).  [6]

Однако, даже после прохождения профес-
сиональной подготовки, сотрудники, состоящие в 
кадровом резерве могут испытывать внутренние 
противоречия, связанные как с организацион-
но-административными барьерами, так и лич-
ностно-значимыми, субъективными причинами.

Практика показывает, что случаи отказа от 
перевода на руководящую должность сотрудни-
ков, зачисленных в резерв и прошедших обуче-
ние, не редки, и, несмотря на то, что перед зачис-
лением в резерв сотрудником в рапорте отража-
ется готовность к перемещению в интересах 
службы в другую местность, законодательством 
о службе ответственность за отказ с от перевода 
на вышестоящую должность в другую местность 
практически не устанавливается.

Кроме того, имеют случаи формального 
включения в кадровый резерв сотрудников без 
адекватной оценки их профессионального потен-
циала, наличия у них организаторских способно-
стей, способностей к анализу и планированию кол-
лективной деятельности и, что немаловажно, пси-
хологической готовности и способности к управле-
нию подчиненными. В результате, в случае 
назначения такого сотрудника на руководящую 
должность, вследствие отсутствия представления 
об объеме и характере предстоящей деятельно-
сти, у него возникают затруднения при осущест-
влении им полномочий. Недостаточная социаль-
но-психологическая компетентность, отсутствие 
навыков организации деятельности в целях дости-
жения общего результата, неготовность к повыше-
нию личной ответственности «за других», неумение 
или нежелание разрешать возможные межлич-
ностные конфликты внутри коллектива, также 
может приводить к поверхностному исполнению 

служебных обязанностей, и, как следствие, вызы-
вать критику со стороны вышестоящих руководи-
телей, что может повлечь существенное снижение 
мотивации к службе в руководящей должности и 
принятие решения об увольнении. 

Исправить ситуацию возможно, исключив, в 
первую очередь, формальный подход к работе с 
кадровым резервом на всех этапах, начиная с 
отбора кандидатов, их обучения и заканчивая 
последующим сопровождением на первоначаль-
ном этапе после назначения на руководящую 
должность. Сопровождение может заключаться 
в оказании психологической помощи по выбору 
стиля управления, рекомендаций по улучшению 
морально-психологического климата, поскольку, 
как уже отмечалось, деятельность сплоченных 
коллективов является более эффективной. Моло-
дому руководителю важно овладеть искусством 
управленческой деятельности, поэтому целесоо-
бразным является разработка, при назначении на 
должность плана «вхождения в должность». И, 
конечно, на первоначальном этапе вновь назна-
ченный руководитель должен иметь возможность 
получения помощи и поддержки со стороны 
вышестоящих руководителей, штабных, кадро-
вых подразделений в решении управленческих 
вопросов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
подходы к работе с кадровым резервом необхо-
димо пересматривать постоянно, с учетом меня-
ющейся, в том числе кадровой обстановки. Нали-
чие профессионально-подготовленного руково-
дящего состава поможет сдержать отток кадров 
из органов внутренних дел и будет способство-
вать укреплению кадрового и профессиональ-
ного потенциала Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 
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may face problems when applying for legal assistance or when enrolling in higher educational institutions. 
What to do in such cases and how to protect your rights? Equally important is the study of judicial protection 
mechanisms  foreign citizens.

Key words: Citizens, foreigners, territories, protection of rights, guarantees, rights, of the Russian 
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Важно иметь в виду, что эффективная 
защита иностранных граждан вовсе не 

ослабляет защиту основных прав и свобод граж-
дан нашей страны. Напротив, это способствует 
созданию более справедливого и равноправного 
общества. 

Следовательно, необходимо развивать 
механизмы защиты прав иностранных граждан в 
целом и их судебной защиты в частности, чтобы 
повысить уровень правовой культуры и обеспе-
чить гарантии прав и свобод для всех, кто нахо-
дится на территории нашей страны.

В России имеются ограничения для ино-
странных граждан, участвующих в жилищных 
правоотношениях, которые касаются не только 
проживания в жилом помещении, но и нахожде-
ния на определенной территории. Ограничения, в 
свою очередь, можно поделить на две группы: 
которые связаны с территориальным разграни-
чением Российской Федерации и те, которые свя-
заны с отсутствием российского гражданства. 
Кроме того, иностранные граждане не имеют 
право на посещение закрытых административ-
но-территориальных образований городов (ЗАТО) 
, находящихся на территории России.

Более 40 закрытых административно-тер-
риториальных образований расположены на тер-
ритории России, и не только иностранные граж-
дане, но и российские граждане ограничены в 
возможности посещения некоторых из них. 
Однако, есть планы по превращению некоторых 
ЗАТО в обычные «штатные» или открытые 
режимы, как это уже сделано в ПТГ Звездный, 
где был отменен статус ЗАТО в 2020 году по 
решению Минэкономразития России. 

Президентский указ от 9 января 2011 года 
№ 26 также устанавливает ограничения для ино-
странных граждан в приобретении земельных 
участков, находящихся на граничащих террито-
риях страны. Зоны доступа для иностранных 
граждан на территории РФ были установлены 
постановлением Правительства РФ от 4 июля 
1992 года № 470 . Важно, чтобы запреты, связан-
ные с иностранным гражданством, применялись 
к предоставлению жилых помещений по догово-
рам социального найма. Однако, в контексте 
международных договоров РФ это может быть 
исключением. Интересны случаи, когда граждане 
РФ, снимая жилье по договору социального 
найма и приватизируя его, могут передать ино-
странцу права владения без ограничений для 

последнего. Если иностранный гражданин соблю-
дает процедуру получения жилья по договору 
социального найма, то он будет иметь право на 
его использование наравне с другими членами 
семьи нанимателя жилплощади . В соответствии 
с Законом «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» иностранным гражда-
нам не будет позволено участвовать в процессе 
приватизации жилья, а также они не смогут полу-
чить субсидию на оплату ЖКУ в отсутствие меж-
дународного соглашения, которое определит их 
права в этом вопросе. 

Если в экономике возникает потребность в 
трудовых ресурсах, то государство может заклю-
чить временный договор с иностранными граж-
данами на проживание в жилых помещениях. Это 
позволит некоторые послабления в ограничениях 
для их регистрации других иностранных граждан 
в их жилище . Изменения в Федеральном законе 
№109 были внесены, переопределяя основные 
права иностранных граждан на жильё в России. 
Однако, статус их прав может быть ограничен, 
что тормозит полный доступ им к этим правам.

Иностранные граждане, находящиеся в 
России без документов, подтверждающих их 
право на проживание, привлекаются к админи-
стративной ответственности. Административное 
наказание может заключаться в выдворении за 
пределы России. Такое наказание может быть 
применено, если лицо привлекалось к админи-
стративной ответственности несколько раз в год, 
игнорировал предупреждения о необходимости 
получения документов, подтверждающих право 
на проживание в России, или занималось неле-
гальным трудоустройством.

Отметим, что признание гражданина сторо-
ной административной процедуры является зна-
чительным шагом в развитии административной 
правосубъектности .

Суды обычно не защищают иностранных 
граждан и принимают решения не в их пользу. 
Только около 10% судебных решений можно счи-
тать выгодными для выдворяемых лиц. Этот факт 
можно объяснить рядом причин, включая плохое 
оказание юридических услуг адвокатами, фор-
мальный подход судов к доказательствам и стан-
дартную проблему судебных тяжб с государ-
ственными органами, которые зачастую выигры-
вают в судебных процессах.

В случае рассмотрения решений судов пер-
вой инстанции, основной подход, по которому 
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они принимаются, - это название парадигмы. Это 
направление просматривается в большинстве 
случаев с трудом, так как только иногда адвокаты 
добиваются успеха для доверителей. На практике 
можно столкнуться с несколькими проблемами, 
которые выделим как основные. Первая про-
блема - это неправильные действия со стороны 
доверителей при наличии информации о совер-
шенном административном правонарушении, 
которые выражены в их бездействии. Например, 
лица, по делам которых ведутся производства по 
административным правонарушениям, поздно 
понимают все трудности рассмотрения дел, 
включая выдворение за пределы России в каче-
стве санкции. Шаблонные методы не всегда под-
ходят для добросовестных юристов, которые 
иногда прилагают максимум усилий для своих 
иностранных клиентов. 

При этом часто наблюдается еще одна про-
блема, которая касается формальной оценки 
доказательств и аргументации защиты в судеб-
ных делах. Часто суды принимают формальный 
подход и не учитывают защиту, а субъективно 
относятся к доказательствам и ссылкам на зако-
нодательство (включая судебную практику). 
Конечно, радикальные изменения законодатель-
ства в этом вопросе не нужны. Судебные работ-
ники и практика правоприменения являются важ-
нее, чем «право» как таковое, как отмечается 
правозащитниками и законодателями.

В КоАП РФ  содержится множество норм, 
регулирующих процесс рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и формиру-
ющих основу для структурирования позиции 
защиты в суде. Глава 4 КоАП РФ о назначении 
административного наказания предоставляет 
суду широкие возможности по гуманизации нака-
зания для каждого отдельного случая, а защит-
нику – право на обращение в суд с соответствую-
щим ходатайством. Однако несмотря на это, 
защитник не всегда может достичь положитель-
ного результата для его клиента из-за определен-
ных обстоятельств, на которые он уже указал.

Судебная практика по выдворению ино-
странных граждан за пределы РФ не соответ-
ствует требованиям гуманизма, однако сейчас 
есть возможность улучшить эту ситуацию. 
Направление движется неспешно, но после разъ-
яснений Пленума ВС РФ будет возможность объ-
единить положительную судебную практику и 
указать необходимость тщательного анализа дел 
при принятии решения об административном 
выдворении. Если такое постановление будет, то 
это поможет защитникам разрабатывать страте-
гию защиты более точно и повысит вероятность 
отмены решений первичных инстанций, исключе-

ние выдворения из страны из числа возможных 
наказаний.

На практике опыт в отношении иностран-
цев, которые были выдворены, был успешен в 
случае с иностранцем, которого признали вино-
вным в совершении административного правона-
рушения в соответствии с частью 1.1 статьи 18.8 
КоАП РФ. В такой ситуации на уровне Верховного 
Суда РФ можно добиться положительного резуль-
тата, защищая интересы выдворяемого лица. 
Юристы доказывают, что выдворение этого 
мигранта нарушает его право на «частную жизнь», 
несмотря на наличие супруги и ребенка, оба 
граждан России, что является обстоятельством, 
которое ВС учитывает при принятии решения в 
таких делах. Стратегия защиты в категориях дел 
обычно состоит из двух направлений: первое - 
представление суду факта отсутствия состава 
административного правонарушения в данном 
деле, а второе - обоснование необходимости 
отмены административного выдворения за пре-
делы РФ. Однако, в первом случае вероятность 
положительного исхода дела невелика, поскольку 
редко бывает, чтобы явно не было нарушения 
административного права. Также судебная прак-
тика и положительная практика на уровне ВС 
подтверждают возможность отмены наказания в 
виде выдворения за пределы РФ в рамках вто-
рого направления. Считаем, что стратегия 
защиты, направленная на избежание админи-
стративного выдворения за пределы РФ, явля-
ется более юридически обоснованной и перспек-
тивной. Другие варианты отмены наказания могут 
оказаться сильно ограниченными, что не позво-
лит полностью реализовать новые идеи в защите 
прав. Кроме того, в Постановлении от 25 марта 
2015 года № 60-АД15-1 , Высший суд РФ выразил 
свою правовую позицию относительно назначе-
ния административного выдворения, полагая, что 
это противоречит международному праву.

В данном случае суд опирался на показания 
свидетеля, чье дело рассматривалось, о том, что 
он опасается выезжать за пределы России, 
поскольку это может привести к опасности для 
его жизни и здоровья из-за наличия в государ-
стве, в которое его должны были отправить, бое-
вых действий и нестабильной политической 
обстановки. Вынесенный в данном случае вер-
дикт был обоснован ссылкой на статьи 7 Между-
народного пакта о гражданских и политических 
правах , статью 3 Конвенции ООН против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания , а 
также на соответствующие нормы российского 
законодательства. Обоснованные доводы защиты 
были признаны судом при оценке выдворяемого 
факта, что иллюстрирует, что наличие устойчи-
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вых семейных связей не является единственным 
аргументом при разработке стратегии защиты. 
Решение ВС РФ об оценке дел с большей тща-
тельностью могло бы изменить текущую ситуа-
цию.

Вывод по третьей главе. Выяснено, что, 
несмотря на то, что иностранным гражданам 
гарантируются их права и интересы, существуют 
и ограничения в жилищных правах: например, 
иностранные граждане не имеют право на посе-
щение закрытых административно-территори-
альных образований городов, находящихся на 
территории России; ограничения для иностран-
ных граждан в приобретении земельных участ-
ков, находящихся на граничащих территориях 
страны; иностранным гражданам не будет позво-
лено участвовать в процессе приватизации 
жилья, а также они не смогут получить субсидию 
на оплату ЖКУ в отсутствие международного 
соглашения, которое определит их права в этом 
вопросе. То есть существуют вопросы, решение 
которых не на стороне иностранных граждан, и в 
данном аспекте законодательство страны защи-
щает именно ее граждан. На практике можно 
столкнуться с несколькими проблемами, которые 
выделим как основные. Первая проблема - это 
неправильные действия со стороны доверителей 
при наличии информации о совершенном адми-
нистративном правонарушении, которые выра-
жены в их бездействии (например, лица, по делам 
которых ведутся производства по администра-
тивным правонарушениям, поздно понимают все 
трудности рассмотрения дел, включая выдворе-
ние за пределы России в качестве санкции, а 
шаблонные методы не всегда подходят для 
добросовестных юристов, которые иногда прила-
гают максимум усилий для своих иностранных 
клиентов). При этом часто наблюдается еще одна 
проблема, которая касается формальной оценки 
доказательств и аргументации защиты в судеб-
ных делах. Часто суды принимают формальный 
подход и не учитывают защиту, а субъективно 
относятся к доказательствам и ссылкам на зако-
нодательство (включая судебную практику). 
Конечно, радикальные изменения законодатель-
ства в этом вопросе не нужны. Судебные работ-
ники и практика правоприменения являются важ-
нее, чем «право» как таковое, как отмечается 
правозащитниками и законодателями. Полагаем, 
что стратегия защиты, направленная на избежа-
ние административного выдворения за пределы 
РФ, является более юридически обоснованной и 
перспективной. Другие варианты отмены наказа-
ния могут оказаться сильно ограниченными, что 
не позволит полностью реализовать новые идеи в 
защите прав. Обоснованные доводы защиты 
были признаны судом при оценке выдворяемого 

факта, что иллюстрирует, что наличие устойчи-
вых семейных связей не является единственным 
аргументом при разработке стратегии защиты. 
Решение ВС РФ об оценке дел с большей тща-
тельностью могло бы изменить текущую ситуа-
цию.

Несмотря на то, что иностранным гражда-
нам гарантируются их права и интересы, суще-
ствуют и ограничения в жилищных правах: напри-
мер, иностранные граждане не имеют право на 
посещение закрытых административно-террито-
риальных образований городов, находящихся на 
территории России; ограничения для иностран-
ных граждан в приобретении земельных участ-
ков, находящихся на граничащих территориях 
страны; иностранным гражданам не будет позво-
лено участвовать в процессе приватизации 
жилья, а также они не смогут получить субсидию 
на оплату ЖКУ в отсутствие международного 
соглашения, которое определит их права в этом 
вопросе. То есть существуют вопросы, решение 
которых не на стороне иностранных граждан, и в 
данном аспекте законодательство страны защи-
щает именно ее граждан. 

 На практике можно столкнуться с несколь-
кими проблемами, которые выделим как основ-
ные. Первая проблема - это неправильные дей-
ствия со стороны доверителей при наличии 
информации о совершенном административном 
правонарушении, которые выражены в их без-
действии (например, лица, по делам которых 
ведутся производства по административным пра-
вонарушениям, поздно понимают все трудности 
рассмотрения дел, включая выдворение за пре-
делы России в качестве санкции, а шаблонные 
методы не всегда подходят для добросовестных 
юристов, которые иногда прилагают максимум 
усилий для своих иностранных клиентов). При 
этом часто наблюдается еще одна проблема, 
которая касается формальной оценки доказа-
тельств и аргументации защиты в судебных делах. 
Часто суды принимают формальный подход и не 
учитывают защиту, а субъективно относятся к 
доказательствам и ссылкам на законодательство 
(включая судебную практику). Конечно, ради-
кальные изменения законодательства в этом 
вопросе не нужны. Судебные работники и прак-
тика правоприменения являются важнее, чем 
«право» как таковое, как отмечается правоза-
щитниками и законодателями.  Полагаем, что 
стратегия защиты, направленная на избежание 
административного выдворения за пределы РФ, 
является более юридически обоснованной и пер-
спективной. Другие варианты отмены наказания 
могут оказаться сильно ограниченными, что не 
позволит полностью реализовать новые идеи в 
защите прав. Обоснованные доводы защиты 
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были признаны судом при оценке выдворяемого 
факта, что иллюстрирует, что наличие устойчи-
вых семейных связей не является единственным 
аргументом при разработке стратегии защиты. 
Решение ВС РФ об оценке дел с большей тща-
тельностью могло бы изменить текущую ситуа-
цию.

Таким образом, судебная защита прав и 
интересов иностранных граждан - важный аспект 
не только для легальной адаптации их в россий-
ском обществе, но и для дальнейшего экономи-
ческого роста и улучшения имиджа страны на 
международной арене.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ВНЕСУДЕБНОЙ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: PRO 
ET CONTRA 

Аннотация. В статье автор с позиции практической целесообразности анализирует отдельные 
инструменты внесудебной формы защиты прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности. В процессе анализа автор приходит к выводу, что внесудебная правоохранитель-
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Проблемы с реализацией прав и закон-
ных интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности – явление нередкое. Поэ-

тому в современной предпринимательской прак-
тике используются различные формы и способы 
их защиты. Как известно, выделяются судебные и 
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внесудебные формы защиты прав и законных 
интересов различных лиц. И если первая форма 
является основной, понятной и доступной, то 
внесудебные формы не всегда воспринимаются 
предпринимателями как надежные.

Внесудебная форма может быть реализо-
вана через применение таких способов защиты, 
как: нотариальная защита, медиация, арбитраж 
(третейское разбирательство), претензионный 
порядок и другие.

Среди прочих особое внимание заслужи-
вает нотариальная защита. Во-первых, частный 
нотариат характеризуются независимостью от 
государства, личной ответственностью нотари-
уса, а устойчивость правового статуса лиц, обра-
щающихся к нотариусу, обеспечивается механиз-
мом страхования риска его профессиональной 
ответственности [3, с. 7-16].

Во-вторых, нотариальное удостоверение 
сделок служит дополнительной гарантией их дей-
ствительности. Особенно это актуально, когда 
заключается договор на значительные денежные 
суммы или стороной в договоре выступает ранее 
неизвестный контрагент. Гражданской кодекс 
Российской Федерации [4]. (далее – ГК РФ) содер-
жит перечень сделок, которые должны быть обя-
зательно удостоверены нотариусом, однако 
субъекты предпринимательской деятельности 
вправе самостоятельно, договориться об обяза-
тельном нотариальном его удостоверении. В 
соответствии со ст. 163 ГК РФ нотариус прове-
ряет законность и юридическую чистоту сделки, 
дает соответствующие профессиональные гаран-
тии. Таким образом, если нотариус удостоверил 
сделку, презюмируется, что она является закон-
ной [11, с.28].   

В-третьих, особую привлекательность в 
последние годы стала приобретать исполнитель-
ная надпись нотариуса, которая представляет 
инструмент внесудебного решения долговых 
вопросов и выражается в распоряжении нотари-
уса о взыскании с должника причитающейся взы-
скателю суммы задолженности или истребование 
имущества от должника [5, с. 157-158]. Совершая 
исполнительную надпись, нотариус тем самым 
придает этому документу исполнительский харак-
тер и по этому документу можно будет взыски-
вать платежи с гражданина или организации. 
Важным является то, что нотариус не может 
совершить исполнительную надпись на каждом 
документе, устанавливающем задолженность 
кредитора. Перечень документов, помимо ука-
занных в ст. 90 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате [6], по которым взы-
скание задолженности производится в бесспор-
ном порядке на основании исполнительных над-
писей, утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации [7] и является исчерпыва-
ющим. 

Для совершения исполнительной надписи 
необходимо наличие двух условий: документы 
должна подтверждать бесспорность требований 
взыскателя к должнику и срок исковой давности 
не должен истечь. 

Особой проблемой исполнения видится то, 
что у нотариуса отсутствует аппарат принуди-
тельного исполнения, поэтому порядок взыска-
ния по исполнительной надписи происходит в 
соответствии с положениями законодательства 
об исполнительном производстве. Кроме того, 
сумма, которую можно взыскать по исполнитель-
ной надписи, включает в себя только сам долг с 
процентами по нему, включая тариф на соверше-
ние исполнительной надписи, но не пени и 
штрафы за просроченный долг, они при этом 
аннулируются. Это может быть неинтересным 
для субъекта предпринимательской деятельно-
сти, выступающего в качестве кредитора, но 
налицо выгода самого должника.

Третейское разбирательство – это еще один 
важный способ внесудебной защиты. Деятель-
ность третейских судов в данный момент регули-
руется Федеральным законом «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве в Российской 
Федерации» [15]. (далее – Закон об арбитраже). 
Основанием для рассмотрения спора арбитра-
жем является воля спорящих сторон, выражен-
ная в арбитражном соглашении или арбитражной 
оговорке. Удобным в применении данного спо-
соба является то, что арбитражное соглашение, 
как правило, составляется сторонами договора 
после того как спор возник. Арбитражная ого-
ворка может быть заключена до возникновения 
конфликта между сторонами, то есть при заклю-
чении договора. Арбитраж имеет множество пре-
имуществ относительно разрешения спора в 
государственном суде: это относительная 
быстрота и экономичность, возможность выбора 
арбитров, соблюдение коммерческой тайны, 
активное использование принципа состязатель-
ности сторон, широкие возможности достижения 
различных форм компромиссов [13, с.167-170].

Отдельно стоит упомянуть окончательный и 
необжалуемый характер решения арбитража по 
сути спора. Говорить с уверенностью об исклю-
чительно положительной характеристике данного 
обстоятельства, наверное, нельзя. Простым аргу-
ментом будет то, что никто не застрахован от 
ошибок и предвзятости. Даже проблемы с пра-
вильной квалификацией и оценкой доказа-
тельств, возникающие в государственном суде, 
порой устраняются только благодаря позиции 
высшей судебной инстанции, до которой, как 
известно, нелегкий путь.

Иной сложностью реализации этого спо-
соба видится то, что не все споры могут быть 
переданы на рассмотрение арбитража. Так, 
согласно чт. 2 ст. 225.1 Арбитражного процессу-
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ального кодекса Российской Федерации [1]. 
(далее – АПК РФ) не рассматриваются арбитра-
жем отдельные виды корпоративных споров, 
споры с публичным элементом [18].

Также при отказе одной из сторон добро-
вольно исполнить решение арбитража, такое 
решение подлежит принудительному исполнению 
по правилам исполнительного производства для 
чего следует обратиться в компетентный суд с 
заявлением о выдаче исполнительного листа, что 
создает дополнительные трудности для субъек-
тов предпринимательской деятельности. Более 
того, как справедливо отмечают некоторые 
специалисты все преимущества третейского раз-
бирательства сводятся на нет, если законода-
тельством не предусмотрены «четкие, понятные и 
действенные правила приведения решений тре-
тейских судов в исполнение» [17, с.101-102]. Так, 
в практике судов общей юрисдикции встреча-
ются порой нелогичные постановления [2], 
порождающие настораживающие прецеденты: 
например, когда кредитор не может получить 
исполнительный лист на основании вступившего 
в законную силу определения об отказе в отмене 
решения третейского суда, но должен возбудить 
новое производство, в рамках которого суд дол-
жен заново рассматривать возможность призна-
ния и принудительного исполнения того же реше-
ния третейского суда. Определение о выдаче 
исполнительного листа может быть обжаловано, 
что открывает должнику широкий простор для 
недобросовестного затягивания процесса по 
принудительному исполнению вынесенного про-
тив него третейского решения. Но самым непри-
ятным последствием здесь может быть то, что 
итогами каждого из производств будут два про-
тивоположных судебных постановления: напри-
мер, определения об отказе в выдаче исполни-
тельного листа при наличии ранее вынесенного и 
вступившего в законную силу определения об 
отказе в отмене решения третейского суда [17, 
с.101-102].

И, конечно же, определенной проблемой 
здесь видится ситуация, которую можно охарак-
теризовать как нахождение «между Сциллой и 
Харибдой». Это объясняется тем, что с одной сто-
роны, как отмечают отдельные исследователи, 
механизм государственного регулирования соз-
дания третейских судов не укладывается в идею 
развития гражданского общества, поскольку он 
подконтролен государству, с другой, – иная про-
цедура создания третейских судов с неизбежно-
стью порождением создание «карманных» судов, 
действующих на непрофессиональной и порой 
противозаконной основе [16, с.13-17].

В настоящее время продолжается внедре-
ние в российский правопорядок процедуры меди-
ации, регламентируемой Федеральным законом 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участником посредника (процедуре 
медиации)» [14] (далее – Закон о медиации»). 
Закон определяет медиацию как способ урегули-
рования споров при содействии медиатора на 
основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения. 
Существуют категории споров, в которых медиа-
ция достаточно активно используется, в частно-
сти при неисполнении или ненадлежащем испол-
нении обязательств по договорам купли-про-
дажи, займа и кредита, аренды, подряда и др.; по 
корпоративным спорам и пр. Главная задача 
медиатора – это обеспечить понимание сторо-
нами своих интересов и причин конфликта, сде-
лать так, чтобы они поняли друг друга и вырабо-
тали взаимоприемлемое решение. Положитель-
ным в механизме медиации видится то, что пере-
йти к этой процедуре можно на любой стадии 
рассмотрения спора судом или арбитражем. 
Также несомненными достоинствами данного 
инструмента являются оперативность (нет необ-
ходимости собирать доказательства, привлекать 
свидетелей, назначать экспертизу и т.п.); резуль-
тативность (позволяет выработать взаимоприем-
лемое решение); невысокая стоимость по срав-
нению с судебными расходами и стоимостью 
услуг по оказанию юридической помощи [10, 
с.27]. Таким образом, сам способ представляется 
весьма цивилизованным, поскольку в предприни-
мательской деятельности, где большое значение 
имеют устойчивые партнерские связи, важно не 
доводить конфликт до серьезной стадии, а разо-
браться в его начале.

Общими положительными чертами арби-
тража и медиации является то, что они проходят 
в конфиденциальном режиме: в третейском раз-
бирательстве действует принцип закрытости рас-
смотрения спора, у медиатора же есть обязан-
ность не разглашать ту информацию, которую он 
получил, проводя эту процедуру, он обладает 
свидетельским иммунитетом.

Применение института медиации также опи-
рается на ряд важных гарантий. Примечательно, 
что закон предусматривает механизмы, запреща-
ющие злоупотреблять правами. В частности, п. 7 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) «О 
примирении сторон в арбитражном процессе» [8] 
разъясняет, что если сторона, по ходатайству 
которой судебное разбирательство было отло-
жено в связи с примирением, отказывается или 
уклоняется от участия в примирительной проце-
дуре, арбитражный суд вправе отнести на такую 
сторону все судебные расходы по делу, если при-
знает причины такого отказа или уклонения неу-
важительными, направленными исключительно 
на затягивание судебного разбирательства, либо 
свидетельствующими об ином злоупотреблении 
процессуальными правами. 
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Если же стороны все-таки договорились 
между собой и уладили конфликт, они могут 
составить медиативное соглашение – по сути, 
гражданско-правовой договор со всеми прису-
щими ему регулирующими возможностями. Спо-
рящие стороны, в случае невозможности разре-
шить спор, могут заключить соглашение о пре-
кращении процедуры медиации. Чтобы зафикси-
ровать результат примирения, стороны могут 
заключить традиционное мировое соглашение, а 
в качестве его проекта предоставить медиатив-
ное соглашение. Результатом процедуры медиа-
ции может быть признание иска, отказ от иска, 
соглашение по ст. 190 АПК РФ и соглашение (при-
знание) по фактическим обстоятельствам (ст. 70 
АПК РФ). И опять-таки, в целях соблюдения прин-
ципа добросовестности, в п. 18 указанного выше 
Постановления ВАС РФ отмечал, что если хода-
тайство об утверждении мирового соглашения 
предоставленное в суд, очевидно составлено с 
пороками, бросающимися в глаза (например, 
отсутствует подпись одной из сторон или не при-
ложен проект мирового соглашения), то суд не 
должен рассматривать вопрос об утверждении 
этого мирового соглашения, а на основании ч. 5 
ст. 159 АПК РФ отказывать в удовлетворении 
ходатайства об утверждении мирового соглаше-
ния.

Вместе с тем, данный инструмент также, как 
и институт арбитража может применяться не 
всегда. Так, Закон о медиации закрепляет, что 
медиация не применяется, если она затрагивает 
права и законные интересы третьих лиц или 
публичные интересы.  

С какими еще проблемами можно стол-
кнуться в рамках медиации? Важным здесь явля-
ется вопрос об определении момента приоста-
новления течение срока исковой давности. ГК РФ 
отвечает нам на этот вопрос и в п. 3 ст. 202 указы-
вает, что течение срока исковой давности прио-
станавливается на срок, установленный законом 
для проведения такой процедуры, а при отсут-
ствии – на шесть месяцев со дня начала проце-
дуры. Как однозначно определить дату? Дума-
ется, что срок можно отсчитывать с момента 
заключения соглашения о проведении процедуры 
медиации.

Срок медиации в случае передачи дела в 
суд равен 60 дням. Данного срока бывает недо-
статочно, чтобы в полной мере урегулировать 
конфликт. Особенно это бывает в случаях, когда 
параллельно в нескольких судах рассматрива-
ются несколько отдельных, но связанных друг с 
другом дел. В таких случаях сторонам необхо-
димо собрать все материалы воедино. Еще одной 
сложностью применения медиации является 
отсутствие возможности медиатора знакомиться 
с материалами дела. Сторонам опять же прихо-
дится предоставлять копии всех документов 

медиатору, а на это может уйти довольно много 
времени. 

Как указывал Верховный Суд Российской 
Федерации (далее – ВС РФ), «в информации, пре-
доставленной судами, отмечаются случаи исполь-
зования сторонами примирительных процедур в 
целях злоупотребления процессуальными пра-
вами и затягивания судебного разбирательства. 
В связи с этим при рассмотрении ходатайств об 
отложении разбирательства дела или судебного 
разбирательства для использования примири-
тельных процедур, в том числе медиации, судам 
среди прочего следует учитывать медиабель-
ность спора, обстоятельства дела (характер и 
сложность спора, его субъектный состав), инте-
ресы сторон и других лиц, права которых могут 
быть затронуты» [12].

И, пожалуй, наиболее критично оценивае-
мым в рамках рассматриваемой тематики высту-
пает обязательный претензионный порядок. 
Складывающаяся практика демонстрирует, что 
его применение лишь затягивает конфликт и срок 
передачи дела в суд. Более того, досудебный 
порядок зачастую является бесполезным. Возь-
мем, к примеру, споры о недействительности 
сделки. Стороны не могут самостоятельно при-
знать сделку недействительной, точнее третьи 
лица не могут считать ее таковой без соответ-
ствующего судебного решения. Статья 166 ГК РФ 
закрепляет, что оспоримая сделка может быть 
признана недействительной только судом. Дру-
гим примером может служить, например, оспари-
вание решения общего собрания многоквартир-
ного дома. Непонятно, кому должен истец напра-
вить свою претензию, и может ли она помочь 
выполнить его требования. Законодатель исклю-
чил корпоративные споры из обязательного 
досудебного порядка, однако не придал значения 
схожим отношениям.

Отдельно упомянем случаи, когда истец 
заранее знает, что направленная им претензия 
будет оставлена без ответа (явная недобросо-
вестность ответчика). В этом случае недобросо-
вестная сторона попадает в более выгодное 
положение, по сравнению с добросовестной, 
которая, как и требует закон, направила претен-
зию. Ответчик в течении 30 дней после получения 
претензии может инициировать процедуру бан-
кротства или принять иные меры, которые будут 
направлены, в случае вынесения решения суда, 
на невозможность его исполнения (например, 
продажа предприятия, сокрытие имущества).

Безусловно, истец может подать заявление 
о принятии предварительных обеспечительных 
мер в арбитражный суд. Но после принятия таких 
мер, а точнее после вынесения определения 
судом, истец должен подать иск в течении пят-
надцати дней (ч. 5 ст. 99 АПК РФ), в то время как 
он не может обратиться в суд с иском раньше, 
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чем через тридцать дней после отправления пре-
тензии (а недобросовестный ответчик вряд ли 
вообще собирается отвечать на нее). То есть, 
институт предварительных обеспечительных мер 
становится бессмысленным и безрезультатив-
ным.

Думается, что законодателю следует внести 
актуальные поправки в АПК РФ и дополнить 
закрытый перечень исключений, при которых 
претензионный порядок может не соблюдаться. 
Обязательный досудебный порядок урегулирова-
ния споров следует сохранить только в случаях, 
если стороны оговорили это в договоре или в 
случаях, прямо предусмотренных законом.

Важной новеллой в правоприменительной 
практике видится то, что Пленум ВС РФ в Поста-
новлении «О некоторых вопросах досудебного 
урегулирования споров, рассматриваемых в 
порядке гражданского и арбитражного судопро-
изводства» утвердил разъяснения досудебного 
порядка урегулирования споров по гражданским 
и экономическим спорам [9]. В частности, крайне 
положительным стоит отметить то, что при предъ-
явлении встречного иска претензионный порядок 
был признан необязательным. Кроме того, споря-
щим сторонам теперь можно направлять претен-
зии в мессенджерах и социальных сетях, если 
такие действия соответствуют обычной практике 
их общения и ранее обмен корреспонденцией 
осуществлялся в том числе таким образом. 

Также значительно облегчает нагрузку на 
предпринимателей правило, предусмотренное п. 
15 указанного Постановления, согласно которому 
по общему правилу, при соблюдении истцом 
досудебного порядка урегулирования спора 
только в отношении суммы основного долга в 
случае его обращения в суд с требованием о взы-
скании суммы основного долга и неустойки такой 
порядок считается соблюденным в отношении 
обоих требований. 

Таким образом, последнее десятилетие рос-
сийское законодательство, напрямую затрагива-
ющее внесудебные формы защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, претерпевало многочисленные 
корректировки, Большинство из них стоит оце-
нить положительно. Однако анализ судебной 
практики показывает нам противоречия и ошибки, 
которые суды допускают при разрешении дел, 
связанных с ее применением, что является ори-
ентиром для дальнейшего совершенствования 
правового регулирования в указанной сфере. 
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Несовершенство действующего законо-
дательства в сфере долевого строи-

тельства приводит застройщиков к различным 
нарушениям прав дольщиков. Представляется 
верным мнение Ю.В. Чугуновой о том, что несо-
ответствия, которые содержатся в Федеральном 
законе «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 
от 30.12.2004 г. №214-ФЗ (далее – Закон о доле-
вом строительстве), отрицательно воздействуют  
на развитие взаимоотношений между участни-
ками долевого строительства, что имеет негатив-
ные последствия для обеих сторон – повышение 
цены на строящийся объект, с одной стороны, и 
финансовые потери с другой (у застройщика) [5]. 

Имеющиеся разночтения в действующем 
законодательстве привели к тому, что лишь малая 

часть застройщиков в своей деятельности четко 
следует всем нормам, закрепленным ФЗ № 214-
ФЗ от 30.12.2004 г. В частности, ими применяются 
методы, позволяющие получать деньги непосред-
ственно от физических лиц – дольщиков. Речь 
идет о заключении инвестиционных договоров, 
предварительных договоров «купли-продажи» и 
т.д., использование которых позволяет застрой-
щикам напрямую получать деньги от физических 
лиц-дольщиков без участия банков. Более того, 
указанные договоры не регистрируются долж-
ным образом в установленном порядке, вслед-
ствие чего риск ответственности застройщика 
переходит на физических лиц, заключивших 
такие договоры.

Кроме того, в договоре отсутствует суще-
ственные условия договора Долевого участия в 
долевом строительстве, в частности гарантийное 
обязательство, или другое, в результате чего 

DOI: 10.24412/2224-9133-2023-6-208-210
NIION: 2021-0079-6/23-353
MOSURED: 77/27-025-2023-06-353



209 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

договор признается незаключенным и т.д. В 
подобных ситуациях прокуратура признает дан-
ные договоры нелегальными схемами, которые 
используются для того, чтобы не применять поло-
жения Закона о долевом строительстве и, следо-
вательно, противоречат закону.

Застройщики иногда не указывают в своих 
условиях расходы, включенные в цену квадрат-
ного метра квартиры, что позволяет им требовать 
повышения начальной цены, связанной с расхо-
дами на благоустройство, не относящимися к 
основному строительству. Таким образом, участ-
ники долевого строительства изначально вво-
дятся в заблуждение относительно начальной 
цены за квадратный метр жилой площади. Чтобы 
избежать такой неопределенности, в договоре 
долевого строительства должно быть четко ука-
зано, что цена является фиксированной и доста-
точной для регистрации права собственности на 
квартиру.

Перечисленные выше, а также иные проти-
воправные «схемы» являются основанием для 
обращения граждан, заключивших договоры 
долевого строительства, в соответствующие ком-
петентные органы или в суд с целью защиты 
своих прав. Суды, часто встают на сторону доль-
щиков. Так, Ярославский районный суд в своем 
решении удовлетворил требования Истца о при-
знании инвестиционного договора договором 
участия в долевом строительстве, мотивировав 
тем, что если бы инвестиционный договор соот-
ветствовал всем требованиям, которые предъяв-
ляются действующим законодательством к дого-
ворам долевого участия в долевом строитель-
стве, то рассматриваемый спор отсутствовал бы 
[6].

Анализ подобных обращений позволяет 
выявить конкретные нарушения, которые допу-
скают подрядчики при выполнении своих дого-
ворных обязательств по договорам долевого 
строительства. Перечислим их:

- несоблюдение срока извещения граж-
дан-дольщиков об отсрочке передачи объектов 
строительства участникам.

Для сокращения числа указанных противо-
правных действий считаем, что статью 14.28 
КоАП РФ необходимо дополнить административ-
ной ответственностью за нарушение срока уве-
домления о задержке срока передачи объектов 
долевого строительства участникам строитель-
ства. 

- нарушение сроков строительства и пере-
дачи квартир дольщикам, помимо прочего по 
таким причинам, как нецелевое использование 
средств дольщиков, трудности с выбором под-
рядчиков и субподрядчиков, закупкой строитель-
ных материалов и т.д.

- требования о выплате дополнительных 
сумм в связи с отклонениями от проектной доку-
ментации при уменьшении толщины перегородок 
внутри квартир и увеличении в связи с этим 
общей площади квартир.

- неисполнение обязательства снижения 
цены договора, когда фактическая площадь 
переданной квартиры оказалась меньше дого-
ворной.

- несоблюдение обязательств по качеству 
жилья (в том числе приобретение дешевых стро-
ительных материалов, ненадлежащий монтаж 
систем вентиляции и отопления, приводящие к 
повышенной влажности в доме и образованию 
плесени).

В судебной практике представлено множе-
ство примеров указанного нарушения. Например, 
суд удовлетворил требования Истца о взыскании 
расходов на устранение недостатков жилого 
помещения в сумме 450 000 руб., а также компен-
сации морального вреда в размере 5000 руб., 
мотивировав свое решение тем, что недостатки в 
спорной квартире возникли до её передачи участ-
нику долевого строительства, доказательств же 
обратного стороной ответчика в материалы дела 
не представлено [7].

- наличие в договоре положений, нарушаю-
щих права потребителей (например, недостаточ-
ное количество норм об ответственности 
застройщика, нарушение свободы выбора под-
судности и т.д.) [3]. 

В связи с ростом числа случаев нарушения 
прав дольщиков исследователи предлагают 
совершенствовать законодательство в данном 
вопросе. В частности, Е.Е. Тимофеева и

 Ю.Е. Острякова указывают на необходи-
мость изменения механизмов участия лиц в доле-
вом строительстве объектов. Некоторые авторы 
также вносят предложения по ужесточению обя-
зательств застройщика уже на начальном этапе 
строительства, кроме того, ввести личную иму-
щественную ответственность застройщиков [4].

Серьезным недостатком является задержка 
передачи квартир дольщикам более чем на шесть 
месяцев, что в некоторых случаях приводит к 
переводу объекта в статус незавершенного стро-
ительства и, в конечном итоге, к банкротству 
застройщика. В целях решения вопроса о рисках, 
связанных с «замораживанием» строительства 
жилья, и создания дополнительного источника 
возврата денег дольщикам, считаем необходи-
мым внести изменения в пункт 1 статьи 13 Закона 
№ 315-ФЗ, заменив в первом предложении слово 
«вправе» на слово «обязан». В международной 
практике страхование строительных рисков и 
ответственности перед третьими лицами явля-
ется обязательным требованием. Из смысла 
соответствующих положений статьи 13 Закона 
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можно сделать вывод, что законодатель предо-
ставил саморегулируемым организациям (далее 
- СРО) возможность выбора способа страхова-
ния имущественной ответственности своих чле-
нов перед потребителями. На наш взгляд, целесо-
образнее было бы разрешить сочетание предло-
женных законодателем способов (страхование и 
создание компенсационного фонда) и снизить 
размер взносов в компенсационный фонд в слу-
чае обязательного страхования.
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Уголовно-процессуальный закон не пред-
усматривает непосредственный поря-

док использования результатов оперативно-ро-
зыскных мероприятий (ОРМ) в процессуальной 
деятельности в стадии возбуждения уголовного 
дела. Статья 89 УПК РФ лишь закрепляет общее 
правило, согласно которому в процессе доказы-
вания запрещено использовать результаты опе-
ративно-розыскной деятельности (ОРД), не отве-
чающие требованиям, установленным законом. 
Использование результатов оперативно-розыск-
ной деятельности регламентируется также ст. 11 
Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (Закон 
об ОРД) [1].

Весь комплекс процессуальных мероприя-
тий, который разрешено осуществлять на стадии 
возбуждения уголовного дела, отражен законо-
дателем в главах 19 и 20 УПК РФ. Процессуаль-
ную деятельность в стадии возбуждения уголов-
ного дела может сопровождать оперативно-ро-
зыскная деятельность. Зачастую ОРД предше-

ствует началу уголовного судопроизводства, 
поскольку в соответствии с положениями ст. 2 
Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» зада-
чами этой деятельности выступают выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, а также выявление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших, и др., что может привести к полу-
чению таких результатов, которые будут исполь-
зоваться в первоначальной стадии.

По вопросу использования результатов ОРД 
в уголовно-процессуальном доказывании в лите-
ратуре существуют различные точки зрения. Так, 
В.И. Зажицкий говорит о том, что при соблюде-
нии определенных требований результаты ОРД 
могут выступать отдельными видами доказа-
тельств [2], что обусловлено его представлением 
о происхождении доказательств, в соответствии 
с которым: «при производстве следственных дей-
ствий, сведений никто не может порождать или 
создавать. Они существуют объективно, как 
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результат взаимодействия преступления и свя-
занных с ним обстоятельств с окружающим мате-
риальным миром» [3]. Е.А. Доля, напротив, 
утверждает, что «результаты ОРД не могут высту-
пать в качестве доказательств в уголовном про-
цессе, говоря о том, что смешение уголовно-про-
цессуальной и оперативно-розыскной деятельно-
сти способно повлечь за собой нарушение прав и 
свобод человека» [4].

В качестве основания для возбуждения уго-
ловного дела выступают достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления. В каче-
стве оснований для проведения оперативно-ро-
зыскной деятельности в ст. 7 Федерального 
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» закреплены следу-
ющие: наличие возбужденного уголовного дела; 
сведения о преступном деянии (как совершен-
ном, так и подготавливаемом) или лицах, связан-
ных с ним, ставшие известные органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность; 
поручения ответственных должностных лиц по 
уголовным делам и материалам проверки сооб-
щений о преступлении; запросы органов, осу-
ществляющих ОРД; постановление о применении 
мер безопасности в отношении защищаемых лиц; 
запросы международных правоохранительных 
организации и правоохранительных органов ино-
странных государств.

По мнению О.Д. Жук: «Результаты опера-
тивно-розыскной деятельности, представляемые 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела, должны содержать достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления, а 
именно: сведения о том, где, когда, какие при-
знаки и какого именно преступления обнару-
жены; при каких обстоятельствах имело место 
обнаружение признаков преступления; сведения 
о лице (лицах), его совершившем (если оно 
известно), об очевидцах преступления (если они 
известны); о местонахождении следов преступле-
ния, документов и предметов, которые могут 
стать вещественными доказательствами; о любых 
других фактах и обстоятельствах, имеющих зна-
чение для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. Сведения, содержащиеся в пред-
ставляемых результатах, должны позволять сде-
лать вывод о наличии события и его противо-
правности» [5].

При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, полученные сведения подлежат 
строгой оценке и перепроверке [6]. Результаты 
ОРД закрепляются в оперативно-служебных 
документах (справках, рапортах, актах, отчетах и 
т.д.). Результаты ОРМ представляют собой не 
доказательства, а только сведения об источниках 
тех фактов, которые, при условии их получения с 
соблюдением требований Закона об ОРД, могут в 

дальнейшем приобрести статус доказательств 
только после закрепления их надлежащим про-
цессуальным путем, а именно на основе соответ-
ствующих норм уголовно-процессуального 
закона [7].

Результаты ОРД могут выступать в качестве 
повода для возбуждения дела в случаях, когда 
субъект оперативно-розыскных действий, сразу 
как получил данные в ходе проведенных ОРМ по 
проверке заявления или иной оперативной 
информации из секретных источников, либо в 
процессе мероприятий, направленных на обеспе-
чение проведения действий следственного харак-
тера в уголовных делах по фактам иных престу-
плений.

Поскольку Закон об ОРД выступает право-
вой основой для проведения ОРМ, а не процессу-
альной деятельности, представляется, что истол-
кование данного законодательного положения 
должно обязательно включать указание на сле-
дующее важное обстоятельство: непосредствен-
ное использование результатов ОРМ в качестве 
повода и основания возможно только в тех слу-
чаях, когда орган дознания, осуществляющий 
ОРД, принимает решение о возбуждении уголов-
ного дела самостоятельно, в порядке, установ-
ленном ст. 157 УПК РФ. Иными словами, резуль-
таты ОРМ допускаются к использованию в каче-
стве поводов и оснований для возбуждения уго-
ловного дела, но применительно лишь к 
деятельности органов дознания, обнаруживших 
признаки преступления. В дальнейшем, по ито-
гам проверки, органом дознания принимается 
решение о возбуждении уголовного дела и про-
изводстве неотложных следственных действий. 
Соответственно, возникает проблема по урегули-
рованию отношений, складывающихся в стадии 
возбуждения уголовного дела и касающихся 
порядка использования результатов ОРД следо-
вателем [8].

Результаты ОРД используются следовате-
лями в стадии возбуждения уголовного дела в 
качестве повода и основания для возбуждения 
уголовного дела сравнительно часто – общий 
показатель составляет около 40%. При этом по 
отдельным категориям уголовных дел (престу-
пления экономической, коррупционной направ-
ленности) этот показатель приближается к 50%, а 
по уголовным делам о незаконном обороте нар-
котических средств – к 80% [9]. Отсутствие до 
настоящего времени четких законодательных 
ориентиров приводит к тому, что правопримени-
тельная деятельность (уголовно-процессуальная 
и оперативно-розыскная) сталкивается с суще-
ственными трудностями, влекущими нарушения 
прав участников уголовного судопроизводства, в 
том числе конституционных, отмену судебных 
решений, затягивание вынесения итоговых про-
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цессуальных решений и снижение общего уровня 
доверия граждан к уголовной юстиции.

Так, в уголовном деле по обвинению Н. в 
совершении преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, [10] в основу принятия 
решения о возбуждении уголовного дела поло-
жены не рассекреченные результаты ОРД, предо-
ставленные следователю с нарушением порядка 
ведения секретного делопроизводства. Помимо 
этого, при проведении ОРМ были допущены сле-
дующие нарушения требований Закона об ОРД:

- не получено согласие Н. на участие в ОРМ 
«оперативный эксперимент»;

- отсутствуют сведения об инструктаже сле-
дователя по вопросу о недопустимости подстре-
кать, склонять, побуждать к совершению проти-
воправных действий лицо, в отношении которого 
проводятся ОРМ.

Названные нарушения свидетельствуют о 
том, что следователь не мог рассматривать 
результаты ОРД в форме акта осмотра с помет-
кой и вручением денежных средств, а также акта 
проведения негласного ОРМ «оперативный экс-
перимент» в качестве основания для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. В 
результате уголовное дело возвращено проку-
рору для устранения допущенных нарушений, 
препятствующих его рассмотрению судом.

Рассмотрим еще один пример из практики. 
Конституционный Суд вынес Определение № 
2801-О/2017 от 19 декабря 2017 года об отказе в 
принятии к рассмотрению жалоб гражданина 
Давлетова А.Ю. на нарушение его конституцион-
ных прав ст. 89 УПК РФ «Использование в дока-
зывании результатов оперативно-розыскной дея-
тельности». По мнению заявителя, данное зако-
ноположение противоречит Конституции РФ, так 
как позволяет признавать в качестве доказа-
тельств по уголовному делу результаты неглас-
ной аудио- и видеозаписи, полученные без судеб-
ного решения и без рассекречивания сведений о 
характеристиках технических средств, использо-
ванных при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий [11].

Отказывая заявителю, КС РФ вновь указал, 
что применение технических средств фиксации 
наблюдаемых событий не предопределяет необ-
ходимости вынесения о том специального судеб-
ного решения, которое признается обязательным 
условием для проведения отдельных оператив-
но-розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина. 
А осуществление негласных ОРМ с соблюдением 
требований конспирации и засекречивания све-
дений в области оперативно-розыскной деятель-
ности, в том числе сведений об использованных 
средствах, само по себе также не нарушает прав 
граждан.

Конституционный Суд напомнил, что, 
согласно УПК РФ, доказательствами по уголов-
ному делу являются «любые сведения, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, дознава-
тель в порядке, определенном этим Кодексом, 
устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при произ-
водстве по уголовному делу, а также иных обсто-
ятельств, имеющих значение для уголовного 
дела»[12]. Суд подчеркнул, что результаты опера-
тивно-розыскных мероприятий являются не 
доказательствами, а лишь сведениями об источ-
никах тех фактов, которые, будучи полученными 
с соблюдением требований Закона об оператив-
но-розыскной деятельности, могут стать доказа-
тельствами только после закрепления их надле-
жащим процессуальным путем.

Таким образом, Конституционным Судом 
РФ верно отмечено, что само по себе применение 
технических средств фиксации наблюдения 
событий не предполагает необходимости вынесе-
ния о том специального судебного решения при 
проведении ОРМ – это необходимо только в слу-
чае проведения ОРМ, ограничивающих конститу-
ционные права граждан, которое может, в том 
числе, осуществляться с применением техниче-
ских средств. Так, сведения (аудио- и видеоза-
писи), полученные в ходе ОРМ с использованием 
технических средств записи, становятся доказа-
тельствами по уголовному делу после проведе-
ния осмотра цифрового накопителя, на котором 
находятся данные записи и вынесения соответ-
ствующего постановления о признании веще-
ственным доказательством.

Приказами МВД России № 776, Минобо-
роны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО 
России № 507, ФТС России № 1820, СВР России 
№ 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, 
СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об 
утверждении Инструкции о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятель-
ности органу дознания, следователю или в 
суд»[13] определен порядок представления опе-
ративными подразделениями органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, 
результатов ОРД органу дознания, следователю 
или в суд при наличии в них достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. И уже в 
случае выявления нарушений данной Инструкции 
возможно на предварительном следствии и в 
суде заявлять о признании недопустимыми дока-
зательств, полученных в ходе ОРМ. В числе 
новелл Инструкции необходимо отметить изме-
нение перечня должностных лиц, которым пред-
ставляются результаты ОРД. Так, из указанного 
перечня устранен прокурор и дознаватель.

Зачастую у судов возникают вопросы в 
законности проведенных ОРМ и, как следствие, в 
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возможности признания этих результатов дока-
зательствами. К изучению материалов уголов-
ного дела и в особенности материалов, получен-
ных в результате проведения ОРМ, необходимо 
подходить с особенной тщательностью, что отра-
жают устоявшиеся правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ в отношении конституцион-
но-правового смысла положений ст. 89 УПК РФ. 
При этом стоит заметить, что данные правовые 
позиции на протяжении многих лет так и не при-
вели к преодолению одного из главных парадок-
сов современного доказательственного права, 
связанного с неопределенностью условий и форм 
трансформации результатов ОРД в доказатель-
ства по уголовным делам. Ситуация усугублена 
несоответствием многих положений российского 
Закона об оперативно-розыскной деятельности 
международным стандартам правовой опреде-
ленности, на что неоднократно обращал свое 
внимание ЕСПЧ в ряде постановлений [14].

Свидетельством такого несоответствия 
является и отсутствие независимой процедуры 
санкционирования ряда ОРМ, сопряженных с 
риском провокационного воздействия властей, и 
отсутствие положений о судебном санкциониро-
вании использования технических средств фик-
сации поведения и бесед фигурантов оператив-
ных мероприятий за пределами их жилища.

Провокация преступлений является опреде-
ленной правовой проблемой, достаточно распро-
страненной в деятельности ОВД, которая не раз 
рассматривалась в решениях ЕСПЧ. Преимуще-
ственно провокация совершается при соверше-
нии такого вида преступления как взятка и при 
обороте наркотиков. Естественно, данные, полу-
ченные в ходе ОРМ, основанные на провокации, 
не могут служить основанием для доказывания в 
уголовном процессе.

Согласно п. 36 Постановления ЕСПЧ от 
08.10.2019 Манелюк и другие против Россий-
ской Федерации [Manelyuk и другие v. Russia] 
(жалоба № 40442/07 и три другие жалобы) наци-
ональные  суды проигнорировали аргументы 
жалобы заявителей, свидетельствующие об 
отсутствии у полиции оснований для проведения 
каждой операции под прикрытием, при проведе-
нии которых заявители противозаконно были 
спровоцированы к сбыту наркотиков. Суды 
положили в основу своих решений только непод-
твержденные заявления полицейских. При этом 
Суд отметил, что отсутствие в российской пра-
вовой системе четкой процедуры санкциониро-
вания проверочных закупок представляет собой 
структурную проблему, подвергающую заявите-
лей произволу со стороны правоохранительных 
органов, что не позволяет в дальнейшем нацио-
нальным судам осуществлять эффективный 
пересмотр жалоб на провокации [15].Таким 

образом, Европейский Суд признал нарушение 
права заявителей на справедливое судебное раз-
бирательство, тогда как данные, полученные в 
результате провокации преступления, являются 
прямым нарушением этого права.

Т.В. Трубникова констатирует тот факт, что в 
России достаточно распространено использова-
ние провокации преступления в ходе проведения 
проверочных закупок и оперативных экспери-
ментов[16]. Отсюда вытекает проблема разграни-
чения провокации и оперативно-розыскного 
мероприятия, проведенного с соблюдением зако-
нодательных положений. Проблему отграничения 
провокации от надлежащих ОРМ Т.В. Трубникова 
видит в несоответствии актов толкования Вер-
ховного Суда РФ позиции Европейского Суда по 
правам человека [16]. Трудно не согласиться с 
рекомендацией, выработанной Т.В. Трубниковой, 
согласно которой необходимо законодательное 
закрепление обязанности суда исключить из 
доказательств по уголовному делу данные, кото-
рые были получены в результате провокации.

Отсутствие механизмов судебного кон-
троля, сфера которого включала бы в себя оценку 
необходимости и пропорциональности проводи-
мых ОРМ предусмотренным законом целям, не 
позволяет рассматривать результаты такой дея-
тельности как в качестве источника надлежащих 
доказательств, так и доказательств в собствен-
ном смысле слова. Тем не менее, на практике 
суды общей юрисдикции при рассмотрении уго-
ловных дел в абсолютном большинстве случаев 
ссылаются в обвинительных приговорах на 
результаты ОРД именно как на доказательства, 
перечисляя через запятую показания свидетелей, 
рапорты и служебные записки. Таким образом, 
допуская ошибки, следователь создает ненадле-
жащую основу для дальнейшей обвинительной 
деятельности, снижая эффективность всего 
последующего уголовного судопроизводства. 
Соответственно, от надлежащего проведения 
следователем процессуальных действий в стадии 
возбуждения уголовного дела, в том числе и в 
части использования результатов ОРМ, зависит 
эффективность уголовного судопроизводства и 
достижение его назначения, обозначенного в ст. 
6 УПК РФ [17].

Законодательная основа использования 
результатов ОРД должна включать регулирова-
ние нескольких аспектов процессуальной дея-
тельности:

- определение возможных направлений 
использования результатов ОРД в стадии воз-
буждения уголовного дела;

- полномочия следователя, дознавателя по 
получению результатов ОРД, их введению в про-
цессуальное правовое поле и механизм их реали-
зации [18].
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Уточним, что основы процессуального ста-
туса следователя определены в ст. 38 УПК РФ, 
где в числе иных полномочий сформулировано 
его право давать органам дознания указания на 
проведение оперативно-розыскных мероприятий 
(п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Рассматривая данное 
процессуальное полномочие как общее, т.е. рас-
пространяющееся на все стадии, в которых при-
нимает участие следователь как властный субъ-
ект, можно сделать логичное заключение, что 
такого рода поручения следователь может давать 
органу дознания и в стадии возбуждения уголов-
ного дела. Соответственно, один из способов 
получения следователем результатов ОРМ в ста-
дии возбуждения уголовного дела – это письмен-
ное поручение органу дознания о производстве 
ОРМ.

С декабря 2010 года в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
предусмотрено, что следователь при проверке 
сообщения о преступлении уполномочен давать 
органу дознания обязательное для исполнения 
письменное поручение о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий. По мнению профес-
сора В.А. Семенцова, «сотрудничество в форме 
дачи письменного поручения органу дознания о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в стадии возбуждения уголовного дела возникает 
в двух процессуальных ситуациях: когда сам 
дознаватель, следователь принял сообщение о 
совершенном или готовящемся преступлении 
либо когда ему поручена его проверка» [19].

О выявленном преступлении, его признаках 
следователь может получить информацию от 
органа дознания, который направляет в адрес 
руководителя следственного органа пакет необ-
ходимых документов, включая рапорт об обнару-
жении признаков преступления, копии и ориги-
налы иных документов, подтверждающих как 
достоверность полученных сведений, так и леги-
тимность проведения ОРМ. Принятие этих мате-
риалов должно рассматриваться как самостоя-
тельное полномочие следователя в стадии воз-
буждения уголовного дела. Реализовываться это 
полномочие может следующим образом:

- руководитель направляет их следователю, 
который проверяет их содержание, оформление 
и соответствие требованиям федерального зако-
нодательства;

- при установлении соответствия имею-
щимся требованиям (в части компетенции и пол-
номочности должностных лиц, оформления, 
получения необходимых санкций и наличия согла-
сований и др.) следователь принимает решение (в 
форме постановления) о принятии сообщения о 
преступлении из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 
УПК РФ);

- постановление регистрируется в учетных 
документах;

- следователь начинает проверку этого 
сообщения, по результатам которой принимает 
процессуальное решение.

Работа следователя с поступившими к нему 
результатами ОРМ заключается в проведении 
совокупности процессуальных мероприятий, 
направленных, как представляется, на решение 
следующих задач:

- проверка законности их получения;
- установление их достоверности;
- определение достаточности их совокупно-

сти для принятия процессуального решения.
Следующим этапом выступает проверка 

достоверности, которая может осуществляться 
как процессуальными средствами, так и путем 
поручения органу дознания проведения дополни-
тельных ОРМ. В качестве процессуальных 
средств выступают действия, разрешенные зако-
нодателем в стадии возбуждения уголовного 
дела. Считаем, что следователь должен прово-
дить оценку совокупности результатов ОРД с 
точки зрения их достаточности для принятия про-
цессуального решения. При этом результаты 
ОРМ должны находиться в логической, законо-
мерной связи с иными имеющимися материалами 
проверки сообщения о преступлении.

Соответственно, результаты ОРМ в стадии 
возбуждения уголовного дела могут использо-
ваться: как повод к началу проверки сообщения о 
преступлении; как основание к производству 
допустимых здесь следственных и иных процес-
суальных действий; как основание для задержа-
ния подозреваемого; как основание для примене-
ния мер обеспечения безопасности участников 
уголовного судопроизводства.

При этом использование результатов ОРМ 
как повода к возбуждению уголовного дела в 
литературе предлагается рассматривать с уче-
том специфичности оперативной информации, ее 
особого правового режима [20].

Подводя итог, сформулируем основные 
выводы.

1. В действующем законе отсутствует 
надежный процессуальный механизм использо-
вания результатов ОРМ стадии возбуждения уго-
ловного дела, что влечет за собой нарушения 
прав участников, а также ошибки в доказывании 
и принятии процессуальных решений, снижает 
общую эффективность процессуальной деятель-
ности [21]. Среди типичных ошибок, допускаемых 
при проведении ОРМ Генеральной прокуратурой 
РФ выявлены такие как: незаконный досмотр 
лица, провокация преступления, нарушение усло-
вий проведения ОРМ, отсутствие постановления 
о предоставлении результатов ОРМ, непредстав-
ление всех необходимых документов, в которых 
зафиксированы результаты ОРМ, ненадлежащее 
оформление изъятых документов и др.
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2. Основными задачами следователя (дозна-
вателя) при этом должны быть: проверка закон-
ности получения результатов ОРМ; установление 
их достоверности; определение достаточности их 
совокупности для принятия процессуального 
решения. Для решения указанных задач следова-
тель должен использовать те процессуальные 
средства, которые разрешены законодателем в 
стадии возбуждения уголовного дела.
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Форма и сущность – это диалектические 
противоположности. Вместе они обра-

зуют некое единое целое. «Форма существенна. 
Сущность формирована»[1]. Это диалектическая 
постановка вопроса. Именно так и необходимо 
подходить к форме и сущности в их диалектиче-
ской неразрывной взаимосвязи. Но вот совре-
менный состязательный УПК РФ, нарушает, с 
нашей точки зрения, эту диалектическую взаи-
мосвязь названных противоположностей. В нем 
процессуальная форма имеет приоритет над 
содержанием, «…приоритетности установленной 
законом процедуры судопроизводства по срав-
нению с задачей установления фактических 
обстоятельств дела»[2]. Когда форма, по сути, 
выступает самостоятельно, «сама по себе», пред-
стает оторванной от фактического содержания. В 
результате в таком уголовном процессе мы имеем 
формально юридическую истину.

Объективная истина (в отличие от формаль-
но-юридической истины), напротив, основана на 
диалектическом единстве, гармонии формы и 
содержания, а не на их отрыве, не на приоритет-
ности одного над другим. У формально-юридиче-
ской истины форма играет самостоятельное, 
самоценное значение. Отсюда, содержание пре-
допределено формой и всё строиться по прин-
ципу: что по форме правильно, то и «истинно» 
(формально-истинно). 

К. Маркс так критикует бессодержательную 
форму: «Если судебный процесс сводится к одной 
только бессодержательной форме, то такая 
пустая формальность не имеет никакой самосто-
ятельной ценности… Форма лишена всякой цен-
ности, если она не есть форма содержания[3]». 
Как видим, К. Маркс исходит из необходимости 
диалектического единства формы и содержания 
в уголовно-процессуальных правоотношениях и 
одновременно доказывает,  что только диалекти-
ческий подход (т.е. подход с позиции единства и 
борьбы противоположностей как объективной 
закономерности) является подлинно научным 
подходом в теории и практике.

Концептуальная сущность современного 
российского уголовного процесса состязатель-
ная, а не объективно-истинная. В нём всё сво-
дится к состязанию сторон обвинения и защиты и 
всё решается самим состязанием сторон – опре-
деляется победитель, сильнейший. Кто не выи-
грывает – тот проигрывает. Объективная истина 
при этом становится излишней. Всё зависит от 
самих сторон. Кто сильнее – тот и прав, даже 
если позиция победителя правого спора сторон 
не соответствует действительности. По уголов-
ному делу устанавливается формально-юридиче-
ская  истина («истина победителя»). 

В состязательном  УПК РФ торжествует 
«право сильного». Для либерального УПК РФ 

важен сам факт победы одной стороны над дру-
гой, важна сама форма, а не истинное содержа-
ние.

И.Б. Михайловская, с нашей точки зрения, 
не учитывает необходимой диалектической взаи-
мосвязи, системного единства противоположно-
стей формы и содержания, цели и средств, объ-
ективной (материальной) и истины и процессу-
альных гарантий, но всегда исходит из «приори-
тетности» одного над другим.

Так И.Б. Михайловская отмечает: «Приори-
тет «содержания», т.е. сведений о подлежащих 
установленною фактах над «формой», т.е. зако-
нодательно закреплёнными требованиями к 
порядку их получения и фиксации, является отра-
жением и выражением положения о примате 
«истины» над процессуальными гарантиями. Это 
положение содержалось еще  в ранних коммен-
тариях к УПК РСФСР 1923 г., где указывалось, 
что во всех стадиях уголовного процесса «гаран-
тии прав обвиняемого служат основной цели про-
цесса – раскрытию материальной истины»[4]. 

Здесь мы не можем согласиться с И.Б. 
Михайловской, поскольку в процитированном ею 
комментарии к УПК РСФСР 1923 г., с нашей точки 
зрения, речь идёт вовсе не о приоритете, примате 
«материальной истины» над «процессуальными 
гарантиями», а о правомерном системно-диалек-
тическом их единстве. Ведь, объективная (мате-
риальная) истина – это цель процесса, а процес-
суальные гарантии и процессуальная форма в 
целом, - необходимые средства её достижения в 
диалектической системе «цель-средства».

Однако такая диалектическая система и  
научный диалектический подход возможны, с 
нашей точки зрения, лишь в объективно истинной 
модели уголовного процесса, которая в настоя-
щее время остается невостребованной. Совре-
менным реалиям, оказывается, ближе состяза-
тельная конструкция уголовного процесса,  в 
которой побеждает сильный, а не правый, исходя 
из «самоценности процессуальной формы»[5], её 
приоритетности над фактическим содержанием.

Выходит, в состязательном уголовном про-
цессе (УПК РФ) все сводится к процедуре, про-
цессуальной форме (т.е. к средствам), а достиже-
ние цели совсем не главное. А ведь, цель в уго-
ловном процессе – это достоверное, объектив-
но-истинное раскрытие преступлений (борьба с 
преступностью). Отсюда, соблюдение процессу-
альной формы в состязательном процессе важ-
нее, чем раскрытие преступлений. Вот как об 
этом пишет И.Б. Михайловская: «Приоритет 
защиты личности от необоснованного осужде-
ния, а также самоценность процессуальной 
формы (т.е. требования соблюдать нормы уголов-
но-процессуального закона) выступают ограни-
чителем средств и способов раскрытия престу-
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пления и осуждения лица, виновного в его совер-
шении»[6].

Но ведь, «самоценность», «приоритетность» 
всегда ведут к отрыву средств от цели, а цели от 
средств, ведут к разрушению единого диалекти-
чески целого. Так, вопрос с точки зрения «прио-
ритетности» может ставиться, например, в такой 
редакции: «что опасней для общества: уход от 
ответственности виновного или осуждение неви-
новного»[7].  Или в виде такой сентенции: «Лучше 
оправдать десять виновных, чем осудить одного 
невиновного»[8]. Заведомо ложной является и 
такая посылка: «пусть пострадают десять неви-
новных, лишь бы наказать виновного»[9]. При 
таком подходе неизбежно нарушается системная 
диалектическая органика цели и средств.

Для подлинного уголовного процесса оди-
наково важно как привлечение к уголовной ответ-
ственности действительно виновных и не привле-
чение невиновных. «Приоритетность» одного над 
другим недопустима.

Далее. Не следует противопоставлять 
борьбу с преступностью (достоверное, объектив-
но-истинное раскрытие преступлений) защите 
прав личности. В уголовном процессе, нельзя 
отрывать одно от другого, поскольку и борьба с 
преступностью и защита прав личности на наш 
взгляд, необходимые составные части единого 
диалектически целого, образующего систему: 
«цель - средства».

Между тем, «Концепция судебной реформы 
в Российской Федерации» - предтеча современ-
ного состязательного УПК РФ, придает защите 
прав личности самодовлеющее значение, отры-
вает её от цели борьбы с криминалом. Так, в 
«Концепции судебной реформы в Российской 
Федерации» подчеркивается: Вопреки вульгар-
ным идеям целью уголовной юстиции является не  
борьба с преступностью, а защита общества от 
преступлений путём реализации уголовного 
закона, защита прав и законных интересов граж-
дан, попавших в сферу юстиции (обвиняемых, 
потерпевших гражданских истцов, гражданских 
ответчиков)[10]. 

 Само исходное положение «Концепции»  о 
том, что  «вопреки вульгарным идеям целью уго-
ловной юстиции является не борьба с преступно-
стью…» неизбежно дезориентирует правоохра-
нительные органы.

Как заметил, в связи с этим, известный кри-
минолог В.В.Лунеев: «Борьба с преступностью» 
была признана некорректным термином…, возо-
бладала демагогическая идея: суд не борется с 
преступностью, а защищает права, причем глав-
ным образом права обвиняемых, подсудимых и 
осужденных»[11].

Как известно, законодатель в действующем 
состязательном УПК РФ существенно поменял 

приоритеты, ценностные ориентиры, произошла 
«подмена понятия». Вместо бескомпромиссной 
борьбы с преступностью – правовой спор равно-
правных сторон (государства и личности) в кото-
ром  каждая имеет право на «успех»; вместо  
достоверного  раскрытия преступлений – «выи-
грыш дела».  В результате противостояние пре-
ступности в стране существенно ослабло.

В ныне действующем  состязательном УПК 
РФ  все сводится  исключительно к одной поло-
вине целого – к защите прав личности, организа-
ций, а необходимая вторая  половина единого 
диалектического целого – полное достоверное 
раскрытие  преступлений (борьба с преступно-
стью) в УПК РФ фактически отсутствует.

Согласно ст. 6 УПК РФ 
1.Уголовное судопроизводство имеет  своим 

назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц  и 

организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного необо-

снованного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод.

Цель, как таковая, непременно должна 
выходить за  пределы  средств, должна возвы-
шаться над средствами, а не сливаться, не отож-
дествляться с ними. Это противоречит диалек-
тике. Когда все в состязательном УПК РФ сво-
диться к подходу «состязание для состязания» 
это значит, что средство – состязательность – 
стала самоцелью всего процесса. В результате, в 
таком процессе, неизбежно будет  реализовы-
ваться тавтологический подход: «средства для 
средств», «права личности для прав личности», а 
достоверное  раскрытие преступлений (борьба с 
криминалом) как необходимая цель не вписыва-
ется во всеохватывающую и самодостаточную 
состязательность. 

Однако, подходя диалектически, средства, 
включая правовой институт прав личности, 
должны быть, направлены на достижение цели, а 
не замыкаться на себе.

В этом плане мы полностью разделяем 
позицию В.В.Лунеева: «Реалистический научный 
подход основан на том, что контроль над пре-
ступностью является целью системы уголовной 
юстиции, а соблюдение прав личности – одним из 
самых важных средств его достижения. Защита 
прав личности – более широкая цель, осущест-
вляемая не только в  процессе уголовного судо-
производства, а во всех сферах деятельности. 
Без контроля над преступностью, которая в 
нашей криминальной стране является  самой гру-
бой и  крайней формой нарушения прав человека, 
вообще невозможна успешная  реализация 
защиты прав  личности»[12].

Как представляется, не может быть по-на-
стоящему эффективным уголовный процесс, 
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утративший ориентир бескомпромиссности 
борьбы с криминалом, игнорирующий объектив-
ную истину, не приемлющий материалистическую 
диалектику.

Действующий состязательный уголовный 
процесс (УПК РФ) это процесс на уровне одних 
только средств, поскольку состязательность (а 
это не только средство) подчинила себе цель про-
цесса, «осостязательствовала» ее.

Самодостаточность, самоценность состяза-
тельной формы в УПК РФ не позволяет выдвигать 
в уголовном процессе цели (задачи), выходящие  
за рамки состязательности, такие как: быстрое и 
полное раскрытие преступлений, неотвратимость 
ответственности  виновных, достижение объек-
тивной истины по уголовным делам.

И стороны в состязательном процессе неиз-
бежно будут, на наш взгляд, состязательно-выи-
грышно предвзяты, так как ими движет исключи-
тельно состязательно-выигрышный  интерес 
победы над своим процессуальным противником. 
Слившиеся со средствами, осостязательствован-
ные, узкопрагматичные цели сторон – это зани-
женные цели. А, если цели занижены, то способ 
действий, приспособленный к ним, также будет 
занижен; тем больше мера заблуждения, тем 
меньше мера истины[13].

Ничего абсолютного, все относительно для 
состязательного  уголовного  процесса, включая 
и осостязательствованные права личности в нем. 
Они лишь относительна ценность, в виду того, что 
все зависит от силы сторон: в действительности 
виновный (преступник) может выиграть процесс 
(дело), а в действительности невиновный – прои-
грать поединок сторон.

Мы исходим из того, что объективно-истин-
ная модель уголовного судопроизводства, отве-
чающая научным требованиям материалистиче-
ской диалектики  (для которой права личности не 
относительная, а абсолютная ценность) – это  
более высокий, более совершенный и справедли-
вый тип процесса, чем современный состяза-
тельный (выигрышно-проигрышный) уголовный 
процесс (УПК РФ).
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Одной из важнейших проблем современ-
ности является преступность несовер-

шеннолетних. Факторов, порождающих преступ-
ность несовершеннолетних и имеющих место в 
современной общественной жизни, достаточно 
много. Среди них, негативные социальные про-
цессы, недостатки в правовом и нравственном 
воспитании, криминальная ситуация в стране, 
несовершенная система профилактики и преду-
преждения преступности несовершеннолетних. 
Вызывает озабоченность рост числа преступле-
ний, совершаемых лицами, не достигшими низ-
шей возрастной границы несовершеннолетия – 
14 лет, за которой наступает уголовная ответ-
ственность. 

В Преамбуле Декларации прав ребенка 
(несовершеннолетнего) говорится, что он «ввиду 
его физической и умственной незрелости, нужда-
ется в специальной охране и заботе, включая 
правовую защиту…».

Согласно принципу справедливости, закре-
пленному законодателем в ст. 6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, принятие реше-
ния о виновности и привлечении несовершенно-
летнего к уголовной ответственности требует 
повышенного внимания и осторожности,  изуче-
ния мотивов совершенного деяния и осознания 
им последствий своих действий, например, кража 
или хулиганство . 

Специальные оптимальные нормы об ответ-
ственности несовершеннолетних в уголовном 
праве рассматривают реализацию целей наказа-
ния в предупреждении правонарушений со сто-
роны несовершеннолетних и устранению причин 
и условий, способствующих преступности, в при-
менении менее жестких мер, чем ко взрослым, 
которые обеспечат воспитательное воздействие, 
направленное на исправление несовершеннолет-
него. 

Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних связаны с возрастом уго-
ловной ответственности и понятием вменяемо-
сти, а также видами, за которые она может насту-
пить.

В соответствии с ч. 1 ст. 87 Уголовного 
кодекса Российской Федерации несовершенно-
летними являются лица, возраст которых на 
момент совершения преступления составляет от 
14 до 18 лет. Моментом наступления юридиче-
ского возраста, 18 лет, является нуль часов сле-
дующих суток за днем рождения правонаруши-
теля. Согласно законодательству, лица до 14 лет 
не способны осознавать последствия своих дей-
ствий, поэтому не несут уголовной ответственно-
сти. 

Оптимальные возрастные границы несовер-
шеннолетия и    установление уголовной ответ-
ственности определены с учетом эмоциональной, 
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духовной, интеллектуальной зрелости несовер-
шеннолетних правонарушителей.            Согласно 
законодательству, уголовная ответственность за 
тяжкие преступления наступает с 14 лет, а с 16 
лет несовершеннолетние правонарушители несут 
ответственность за любые преступления.

В основе законодательства о назначении 
уголовной ответственности несовершеннолет-
нему лежат принципы гуманизма и справедливо-
сти. В его положениях учитываются возрастные, 
социальные и психологические особенности 
несовершеннолетних.  

Чтобы определить наказание несовершен-
нолетнему максимально объективно, учитыва-
ются условия, в которых он проживает и воспи-
тывается, степень его интеллектуального и пси-
хического развития, степень влияния более стар-
ших по возрасту, способность правонарушителя 
адекватно оценивать свои действия и причины, 
побудившие его совершить противоправный 
поступок.

Уголовный кодекс РФ в ч. 2 ст. 20 опреде-
ляет перечень преступлений с повышенной сте-
пенью общественной опасности, уголовная ответ-
ственность за совершение которых наступает с 
14 лет. Это преступления, угрожающие жизни, 
здоровью, половой свободе, собственности и 
общественной безопасности: убийство (ст. 105 
УК РФ),умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причине-
ние вреда средней тяжести (ст. 112 УК РФ), похи-
щение человека (ст. 126 УК РФ),  изнасилование 
(ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексу-
ального характера(ст. 132 УК РФ), кража (ст. 158 
УК РФ), грабеж (ст. 161УК РФ), разбой (ст. 162 УК 
РФ), умышленное уничтожение или повреждения 
имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 
ст. 167 УК РФ), террористический акт (ст. 205 УК 
РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ), хулиган-
ство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2.3 ст. 
213 УК РФ), приведение в негодность транспорт-
ных средств или путей сообщений (ст. 267 УК РФ), 
посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 277 УК РФ),  нападе-
ние на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой (ст. 360 УК РФ).

Если преступление по неосторожности не 
привело к гибели или причинению тяжкого вреда 
здоровью, то уголовная ответственность до 6 лет 
для несовершеннолетних в возрасте 14 лет за 
неосторожные   преступления не предусмотрена, 
за исключением ст. 267 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации об ответственности за приве-
дение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения.

Специальных видов наказания для несовер-
шеннолетних законом не предусмотрено, и зако-
нодатель не предусматривает применение к несо-

вершеннолетним наиболее суровых мер (смерт-
ная казнь и пожизненное лишение свободы). 

К этим видам наказания, несовместимого 
со статусом несовершеннолетнего, относятся: 
лишение права занимать определенные должно-
сти, лишение званий и наград, конфискация иму-
щества, ограничение свободы и наказания, при-
меняемые к военнослужащим.

Виды наказаний, назначаемые несовершен-
нолетним, ограничены и имеют свои особенно-
сти. 

Согласно ч. 1 ст. 88 Уголовного кодекса РФ 
несовершеннолетний может быть признан вино-
вным по шести видам наказания:

- штраф;
- лишение права заниматься определенной 

деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.
Назначение наказания в виде штрафа, как 

правило, вызывает проблемы с его выплатой, так 
как несовершеннолетний осужденный в боль-
шинстве случаев не платежеспособен, не имея 
самостоятельного заработка. Поэтому штраф 
может быть оплачен его родителями или опеку-
нами. Размер штрафа назначается от 10 тысяч 
рублей, но не более 50 тысяч рублей или не более 
дохода за период шести месяцев.

Продолжительность обязательных работ, 
назначаемых несовершеннолетним, ограничена. 
Так, обязательные работы назначают на срок от 
40 до 160 часов, рабочий день для несовершен-
нолетних в возрасте до 15 лет составляет не 
более двух часов, в возрасте от 15 до 16 лет – до 
трех часов в день. Обязательные работы должны 
быть посильными для несовершеннолетнего и 
выполнятся им в свободное от основной работы 
или учебы время.

 Этот вид наказания имеет следующие осо-
бенности. Во-первых, срок наказания по сравне-
нию со взрослыми сокращен. Во-вторых, при 
определении труда Уголовным кодексом пред-
усмотрена его посильность  для несовершенно-
летних, чего не содержит ст. 49 Уголовного 
кодекса РФ в отношении взрослых. В-третьих, 
Законодатель дифференцирует продолжитель-
ность исполнения наказания в зависимости от 
возраста несовершеннолетнего.

Наказание в виде исправительных работ 
назначается осужденным несовершеннолетним, 
для которых общественно полезный труд без 
изоляции от общества может быть фактором его 
исправления. 

Исправительные работы назначаются для 
несовершеннолетних на срок не более одного 
года.
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Наказание в виде ограничения свободы в 
соответствии с ч. 5 ст. 88 УК РФ применяется в 
отношении несовершеннолетних только как 
основное и не может быть более двух лет. Лише-
ние свободы несовершеннолетним не назнача-
ется, если преступление не тяжкое и совершено 
впервые.

В соответствии с ч.1 ст. 88 Уголовного 
кодекса РФ сроки наказания несовершеннолет-
них отличаются от сроков наказания совершен-
нолетних, так как сроки наказания несовершен-
нолетних сокращены почти вдвое.

Несовершеннолетним, осужденным в воз-
расте до 16 лет, назначается срок не более 6 лет, 
а остальным несовершеннолетним, осужденным 
за совершение особо тяжких преступлений, нака-
зание назначается на срок не более 10 лет. Нака-
зание отбывается в воспитательной колонии.

Уголовным законодательством предусмо-
трены специальные виды освобождения несо-
вершеннолетних от уголовной ответственности, 
которые являются реальной альтернативой при-
менения мер уголовно-правового характера и 
направлены на исправление несовершеннолет-
него, совершившего преступление.

В соответствии с действующим законода-
тельством (ст. 90 Уголовного кодекса РФ) к несо-
вершеннолетнему, совершившему преступление 
небольшой или средней тяжести, могут быть при-
менены одна или одновременно несколько при-
нудительных мер воспитательного воздействия, 
если при принятии решения будет признано, что 
для его исправления достаточно принятия прину-
дительных мер воспитательного воздействия. 
Кроме этого, несовершеннолетний может быть 
помещен в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.

Законодательством предусмотрен перечень 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия: предупреждение; передача под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, либо специа-
лизированного органа; возложение обязанностей 
загладить причиненный вред; ограничение досуга 
и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего. 

Если несовершеннолетний систематически 
не исполняет принудительной меры воспитатель-
ного воздействия, то по представлению специа-
лизированного органа она отменяется, и матери-
алы, связанные с привлечением несовершенно-
летнего к уголовной ответственности за содеян-
ное преступление, направляются на новое 
рассмотрение.

 Помещение несовершеннолетнего в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа является также видом освобо-
ждения несовершеннолетнего от уголовного 
наказания. В этих учреждениях с целью исправ-

ления несовершеннолетних создаются специаль-
ные условия обучения, воспитания и обеспечива-
ется специальный педагогический подход. 

Таким образом, уголовная ответственность 
несовершеннолетних – особая категория уголов-
ного права.   В основе специфики уголовной 
ответственности несовершеннолетних лежат 
принципы гуманизма и справедливости, основан-
ной на учете возрастного своеобразия, психофи-
зических и социальных качествах личности вино-
вных.  
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Перед тем как начать раскрывать полно-
мочия следователей и подразделений 

уголовного розыска при осуществлении взаимо-
действия между ними до возбуждения уголовного 
дела, считаем целесообразным предоставить 
определение самого термина полномочия и рас-
крыть его соотношение с понятием компетенция.

Исследователь Ю.М. Тихомиров под компе-
тенцией понимает властные полномочия, при-
званные обеспечивать законные требования 
уполномоченными на то лицами, а также их дей-
ствия в отношении физических и юридических 
лиц. Он выделяет несколько частей компетен-
ции.

Первый – наличие уполномоченных органов 
и должностных лиц. Их властные возможности 
реализуются через функции деятельности и 
механизм реализации их прав.

Ко второму элементу ученый относит власт-
ные возможности, которые реализуются с помо-
щью общественных правоотношений. По его мне-
нию, властные полномочия – это юридическая 
обязанность, которая запрещено нарушать, а 
полномочия необходимо осуществлять последо-
вательно и добросовестно. Осуществляя публич-
ные правоотношения, лица, наделенные власт-
ными полномочиями, имеют право требовать от 
других лиц должного поведения. За нарушение 
требований наступают санкции, ответственность, 
применяемая соответствующим органом.

Третий элемент предполагает обеспечение 
законом властных полномочий. То, что властные 
возможности закрепляются и регламентируются 
в законе описывает их связь с правом. Властные 
полномочия регулируются в первую очередь 
основным законом государства – Конституцией.
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Четвертый элемент предусматривает, что 
властные полномочия должны гарантироваться и 
обеспечиваться законодательством [1, с.177-
186].

В нашем исследовании понятия «компетен-
ция» и «полномочия» мы будем также рассматри-
вать как тождественные или взаимозаменяемые, 
поскольку, действительно, определения термина 
«полномочия», предоставляемые в литературе, 
очень близки по своей сути с определением «ком-
петенция», которые были нами рассмотрены 
выше. Так, термин «полномочия» во многих источ-
никах по смыслу толкуется как право, предостав-
ленное кому-либо для совершения чего-либо; 
права, предоставленные лицу или предприятию 
органами власти; совокупность прав и обязанно-
стей государственных органов и общественных 
организаций, а также должностных и других лиц, 
закрепленных за ними в установленном законо-
дательством порядке для осуществления возло-
женных на них функций [3]. Далее в энциклопедии 
термин «полномочия», указывается как близкий 
по своему значению к термину «компетенция» 
либо как составляющая «компетенции».

Общие полномочия следователей и работ-
ников подразделений уголовного розыска опре-
делены в отдельных статьях УПК (ст.ст. 38-41), ФЗ 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» (ст. 15) [4].

Полномочия следователей и подразделений 
уголовного розыска при осуществлении их взаи-
модействия отдельно ни в одном НПА не опреде-
лены, хотя, по нашему мнению, это целесоо-
бразно было бы сделать в регламентирующих ее 
ведомственных НПА, прежде всего в приказе 
МВД России от 26 марта 2008 г. N 280дсп «Об 
утверждении Положения об организации взаимо-
действия подразделений органов внутренних дел 
Российской Федерации при раскрытии и рассле-
довании преступлений», в котором полномочия 
следователей и подразделений уголовного розы-
ска на наш взгляд, как практических работников 
следственных органов и подразделений уголов-
ного розыска,  четко не определены [5]. 

С этой целью нами были проанализированы 
нормы уголовного процессуального законода-
тельства и ведомственных НПА и осуществлена 
классификация полномочий следственных и под-
разделений уголовного розыска при осуществле-
нии взаимодействия между ними на досудебном 
производстве, в зависимости от этапов досудеб-
ного производства: 1) до возбуждения уголовного 
дела; 2) в стадии предварительного расследова-
ния.

До возбуждения уголовного дела нами 
выделены следующие виды полномочий следова-
телей и подразделений уголовного розыска при 

осуществлении взаимодействия между ними: при 
поступлении заявлений и сообщений о совер-
шенных преступлениях и правонарушениях; при 
задержании в порядке ст. 91 УПК РФ1; при вре-
менном изъятии имущества; при направлении к 
следователям подразделениями уголовного 
розыска материалов по результатам оператив-
но-розыскной деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК  дознаватель, 
орган дознания, следователь, руководитель след-
ственного органа, обязаны принять и зарегистри-
ровать сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении. Отказ в принятии и 
регистрации заявления или сообщения о престу-
плении не допускается. Решение о наличии или 
отсутствии сведений, указывающих на соверше-
ние преступления, принимается в большинстве 
случаев по результатам собранных СОГ материа-
лов.

Прежде всего, необходимо иметь в виду, что 
при выезде СОГ на место происшествия осу-
ществляется проверка сообщения о преступле-
нии, что может потребовать различных мер реа-
гирования, в том числе и принятия мер безотлага-
тельного характера: по предотвращению и пре-
кращению преступления; установление и 
преследование по «горячим следам» лиц, совер-
шивших преступление, с целью их задержания; 
проведение отдельных следственных розыскных 
мероприятий по изъятию следов преступления; 
введение в действие специальных планов по 
выявлению и задержанию лиц, совершивших 
тяжкие или особо тяжкие преступления.

Подводя итог по вышеизложенному, мы 
пришли к выводу, что реализация полномочий 
следователей и подразделений уголовного розы-
ска по их взаимодействию при поступлении заяв-
лений и сообщений на месте происшествия осу-
ществляется в пределах полномочий, определен-
ных нормативно-правовыми актами для каждого 
субъекта. То есть, исходя из задач СОГ, следова-
тели и работники подразделений уголовного 
розыска при их взаимодействии на месте проис-
шествия осуществляют комплекс мер, направ-
ленных на фиксацию преступления, установле-
ние свидетелей, потерпевших и лиц, причастных к 
его совершению, путем обмена информацией, 
оказания помощи, путем процессуального содей-
ствия при совершении процессуальных действий 
и т.д.

1  Осуществление фактического задержания и 
доставления вполне возможно и до возбуждения уго-
ловного дела. Вопрос о возбуждении уголовного дела 
по поводу доставленного лица должен быть решен 
дознавателем или следователем в 3-часовой срок, 
отведенный законодателем для составления прото-
кола задержания



228  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

Список литературы:

[1] Тихомиров Ю.М. Теория компетенции. М.: 
Юр. лит., 2001. 320 с.

[2] Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учеб. 
пособие. М.: Юристъ, 2006. 639 с.

[3] Большая электронная энциклопедия. 
https://old.bigenc.ru/law/text/3155332 /дата обра-
щения 01.02.2023/

[4] Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти». Текст Федерального закона опубликован в 
«Российской газете» от 18 августа 1995 г. № 160, 
в Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 14 августа 1995 г. № 33 ст. 3349

[5] Приказ МВД России от 26 марта 2008 г. N 
280дсп «Об утверждении Положения об органи-
зации взаимодействия подразделений органов 
внутренних дел Российской Федерации при рас-
крытии и расследовании преступлений»

Spisok literatury:

[1] Tihomirov YU.M. Teoriya kompetencii. M.: 
YUr. lit., 2001. 320 s.

[2] SHuruhnov N.G. Kriminalistika: Ucheb. pos-
obie. M.: YUrist”, 2006. 639 s.

[3] Bol’shaya elektronnaya enciklopediya. 
https://old.bigenc.ru/law/text/3155332 /data obrash-
cheniya 01.02.2023/

[4] Federal’nyj zakon ot 12 avgusta 1995 g. № 
144-FZ «Ob operativno-rozysknoj deyatel’nosti». 
Tekst Federal’nogo zakona opublikovan v «Rossi-
jskoj gazete» ot 18 avgusta 1995 g. № 160, v Sobra-
nii zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii ot 14 
avgusta 1995 g. № 33 st. 3349

[5] Prikaz MVD Rossii ot 26 marta 2008 g. N 
280dsp “Ob utverzhdenii Polozheniya ob organizacii 
vzaimodejstviya podrazdelenij organov vnutrennih 
del Rossijskoj Federacii pri raskrytii i rassledovanii 
prestuplenij”



229 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

ШОНДИРОВ Руслан Хазраилович,
преподаватель кафедры огневой подготовки

Северо-Кавказского института
 повышения квалификации 

(филиал) Краснодарского университета 
МВД России, майор полиции,

 e-mail: mail@law-books.ru

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ

Аннотация. В исследование рассматриваются проблемы, связанные с применением огнестрель-
ного оружия сотрудниками полиции при выполнении оперативно-служебных задач. Авторы анализиру-
ют случаи неправомерного применения оружия, выявляют причины таких случаев и предлагают меры 
по их предотвращению. Особое внимание уделяется вопросам обучения сотрудников полиции прави-
лам применения огнестрельного оружия, а также необходимости проведения психологической подго-
товки перед несением службы. Статья направлена на повышение эффективности работы полиции и 
снижение риска неправомерного применения оружия.

Ключевые слова: огнестрельное оружие, сотрудник полиции, проблемные аспекты. 

SHONDIROV Ruslan Khazrailovich,
teacher of the Department of fire training

North Caucasus Institute of Advanced Training (branch) 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

Police Major

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE USE OF FIREARMS BY POLICE 
OFFICERS IN THE PERFORMANCE OF OPERATIONAL AND 
SERVICE TASKS

Annotation. The study examines the problematic aspects of latent corruption as one of the most serious 
problems in many countries of the world, which leads to a decrease in citizens’ trust in the authorities and a 
deterioration of the economic situation. The author draws attention to the main causes of latent crime. The 
article also suggests ways to combat corruption, such as ensuring decent wages for civil servants, conducting 
information work among the population and public authorities acting as leaders in the fight against corruption. 
The main problematic aspects of anti-corruption activities and possible ways to eliminate them are also 
considered. 

Key words: corruption, latency, counteraction, civil society, intolerance.

При несении службы, выполнении опера-
тивно-служебных задач сотрудники 

органов внутренних дел вооружены табельным 
огнестрельным оружием и специальными сред-
ствами, которые в регламентированных действу-
ющим законодательством случаях имеют право 
применять для предотвращения противоправных 
деяний и оказания помощи гражданам. К сожале-
нию, следует признать, что с минимальными тем-
пами, но все-таки наблюдается тенденция по уве-
личению количества преступлений, относящихся 
к категории тяжких и особо тяжких [5]. Также 
имеют место случаи совершения противоправ-
ных деяний группой лиц, организованными груп-
пами, в том числе угрожающих общественной 

безопасности Российского государства [5]. 
Сложная геополитическая конъюнктура, поло-
женная на негативные последствия постпанде-
мийной ситуации не благоприятствуют снижению 
уровня преступности. Всё это создает предпо-
сылки для возможного применения сотрудниками 
полиции, в том числе табельного огнестрельного 
оружия. 

Огнестрельное оружие может быть приме-
нено для защиты граждан и противодействия 
преступным элементам. Однако, его применение 
может вызвать ряд проблем, которые необхо-
димо решать [5]. В исследовании хотелось бы 
затронуть основные проблемы, связанные с при-
менением огнестрельного оружия органами вну-
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тренних дел, а также возможные способы их 
решения. 

К основным проблемам следует отнести: 
1. Недостаточная подготовка сотрудников 

полиции к применению огнестрельного оружия. 
Одной из основных проблем является несоответ-
ствующая подготовка сотрудников органов вну-
тренних дел к применению огнестрельного ору-
жия, что может выражаться в отсутствии доста-
точного опыта стрельбы либо не знание порядка 
обращения с ним, мер безопасности и такти-
ко-технических характеристик. Это может приве-
сти к случайным выстрелам, травмам и даже 
смерти.

2. Неправомерное применение огнестрель-
ного оружия. Второй проблемой является его 
применение в нарушение требований ФЗ «О поли-
ции» [6]. Некоторые сотрудники могут применять 
оружие в ситуациях, когда это не является необ-
ходимым или соизмеримым. Это может привести 
к причинению незаконных телесных поврежде-
ний и в некоторых случаях, даже гибель лица. 

3. Технические неисправности огнестрель-
ного оружия. Третьей проблемой является недо-
статочная техническая подготовка оружия. Неко-
торые оружейные системы могут быть неисправ-
ными или не соответствовать требованиям безо-
пасности. Это может привести к непредвиденным 
сбоям в работе огнестрельного оружия и повы-
шенному риску для сотрудников полиции и окру-
жающих лиц.

Обозначив некоторые из основных про-
блемных аспектов применения огнестрельного 
оружия сотрудниками органов внутренних дел, 
тут же хотелось бы внести предложения, по спо-
собам их устранения, а именно:

1. Регулярная подготовка сотрудников поли-
ции по применению огнестрельного оружия. Для 
решения первой проблемы необходимо прово-
дить систематическую подготовку сотрудников 
органов внутренних дел по применению огне-
стрельного оружия в различных ситуациях, в том 
числе в условиях физической нагрузки, ночное 
время и в условиях ограниченной видимости. 
Сотрудники должны иметь достаточный опыт 
стрельбы и знать, как правильно обращаться с 
оружием.

2. Установление жестких правил и процедур 
для применения оружия в различных ситуациях. 
Вышеуказанным Федеральным законом регла-
ментированы основания и порядок применения 
огнестрельного оружия, а также гарантии личной 
безопасности сотрудников полиции. Несмотря на 
то, что в научных кругах имеют место дискуссии 
по этому поводу, считаем, что законодатель пред-
ложил достаточно эффективную систему разре-
шения ситуаций с возможным применением 
сотрудником правоохранительных органов огне-

стрельного табельного оружия. Сотрудники 
должны знать, в каких случаях можно применять 
огнестрельное оружие и какие меры предосто-
рожности необходимо принимать.

3. Регулярная проверка и техническое 
обслуживание оружия. Для решения третьей 
проблемы необходимо проводить регулярную 
проверку и техническое обслуживание огне-
стрельного оружия. Оно должно соответствовать 
требованиям безопасности и работать без сбоев. 
Сотрудник полиции обязан содержать в необхо-
димом техническом состоянии оружие, закре-
пленное за ним. Помимо этого, огнестрельное 
оружие и боеприпасы к нему необходимо хранить 
в установленных условиях для исключения воз-
действия на них негативных факторов. 

Помимо этого хотелось бы отметить, что 
применение огнестрельного оружия сотрудником 
правоохранительных органов является исключи-
тельной мерой, и такие факты не имеют призна-
ков системности [5]. По этой причине следует 
отметить, что применение огнестрельного ору-
жия в реальных условиях помимо указанных про-
блемных аспектов имеет крайне острое стрессо-
вое воздействие на сотрудника полиции, что 
также оказывает влияние на соблюдение всех 
процедур по его применению.  В данном направ-
лении, скорее всего, необходимо сделать уклон 
на психологическую подготовку сотрудников 
правоохранительных органов к возможным кон-
фликтным, стрессовым ситуациям, возникающим 
при исполнении оперативно-служебных задач в 
экстремальных случаях[5]. 

Применение огнестрельного оружия явля-
ется ответственной задачей для сотрудников 
органов внутренних дел. Необходимо проводить 
регулярную подготовку сотрудников, устанавли-
вать жесткие правила и процедуры для его при-
менения, а также проводить регулярную про-
верку и техническое обслуживание оружия. 
Только так можно гарантировать безопасность, 
как для сотрудников полиции, так и для окружаю-
щих.
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что меры административного пресечения 
занимают особое место в деятельности полиции. Именно их применение принудительно прекращает 
деяния противоправного характера, которые могут осуществлять не только физические лица или груп-
пы людей, но в равной мере и должностные лица, организации и т.д. Область правового поля приме-
нения мер пресечения значительно расширена, и постоянно обновляется. Цель: рассмотреть некото-
рые проблемы применения отдельных мер административного пресечения сотрудниками полиции. 
Методология исследования – философских, общенаучных и специально-юридических средств и спо-
собов познания, обеспечивающих объективность изучения профилактики преступлений террористи-
ческой направленности среди молодежи и несовершеннолетних. В результате обосновано отметить, 
что интенсивность изменения законодательства нередко затрудняет правильное применение мер, по-
скольку наблюдается противоречия и несоответствия, либо размытость формулировок затрудняет по-
нимание конкретики применения норм и мер. Наибольшие дискуссии вызывают вопросы отличия мер 
административного пресечения от других мер принудительного воздействия, поскольку с одной сто-
роны они призваны защищать и охранять, а с другой стороны пресекать и ограничивать права и инте-
ресы граждан и организаций. Разночтения при трактовке правоприменительной практики мер админи-
стративного пресечения в различных случаях нередко могут приводить к ошибкам и неправильным 
оценкам ситуации. Что влияет не только на эффективность мер, но и на их целесообразность. Авторы 
приходят к выводу, что пресечение включает в себя как предупреждение, так и профилактику, и входит 
в состав «предотвращения», что по мнению автора, является более всеохватной категорией. Меры 
административного пресечения, которые используются в целях предотвращения административных 
правонарушений, рассматриваются и как меры административного воздействия. Довольно часто ме-
рами административного пресечения останавливаются не только административные проступки, но и 
преступления, причем идет ориентирование на их немедленное применение и действие.
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PROBLEMS OF THE APPLICATION OF CERTAIN MEASURES 
OF ADMINISTRATIVE SUPPRESSION BY POLICE STAFF

Annotation. The relevance of the study is due to the fact that administrative restraint measures occupy 
a special place in the activities of the police. It is their application that forcibly stops acts of an unlawful nature, 
which can be carried out not only by individuals or groups of people, but equally by officials, organizations, 
etc. The scope of the legal field for the application of preventive measures has been significantly expanded, 
and is constantly updated. Purpose: to consider some problems of application of certain measures of 
administrative restraint by police officers. Research methodology - philosophical, general scientific and 
special-legal means and methods of knowledge that ensure the objectivity of the study of the prevention of 
terrorist crimes among young people and minors. As a result, it is reasonable to note that the intensity of 
changes in legislation often makes it difficult to correctly apply measures, since there are contradictions and 
inconsistencies, or the vagueness of the wording makes it difficult to understand the specifics of the application 
of norms and measures. The greatest discussions raise questions about the difference between administrative 
preventive measures and other coercive measures, since, on the one hand, they are designed to protect and 
protect, and on the other hand, to suppress and restrict the rights and interests of citizens and organizations. 
Discrepancies in the interpretation of law enforcement practice of measures of administrative restraint in 
various cases can often lead to errors and incorrect assessments of the situation. This affects not only the 
effectiveness of measures, but also their expediency. The authors come to the conclusion that suppression 
includes both prevention and prevention, and is part of “prevention”, which, according to the author, is a more 
comprehensive category. Measures of administrative restraint, which are used to prevent administrative 
offenses, are also considered as measures of administrative influence. Quite often, administrative restraint 
measures stop not only administrative offenses, but also crimes, and there is an orientation towards their 
immediate application and action.

Key words: preventive measures, police officers, problems of application.

Введение

Отсутствие в законодательстве РФ конкрет-
ных определений различных правовых категорий, 
как правило является основанием, для привнесе-
ния авторских толкований в юридическую науку. 
Данный аспект не стал исключением и для мер 
административного пресечения, поскольку КоАП 
РФ также не располагает закрепленным законо-
дательно определением. Мнение относительно 
данной категории расходятся. Юридический сло-
варь трактует термин «пресечение» как действия 
по устранению, прекращению, уничтожению, 
чего-либо. Таким образом, можно говорить об 
этимологическом смысле мер пресечения, реа-
лизуемом в повседневной деятельности сотруд-
никами ОВД.[3. C. 47-50]

Меры административного пресечения, кото-
рые используются в целях предотвращения адми-
нистративных правонарушений, рассматрива-
ются как меры административного воздействия. 
Иное мнение, пресечение включает в себя как 

предупреждение, так и профилактику, и входит в 
состав «предотвращения», что по мнению автора, 
является более всеохватной категорией.

В.Д. Орлов видит в данных мерах - средства 
защиты или принудительного исполнения данные 
меры представляют собой меры действий право-
охранительных органов.

Д.Н. Бахрах меры административного пре-
сечения считал понуждением правонарушителя, 
который может быть как физическим, так и юри-
дическим лицом, к исполнению правовых обязан-
ностей и прекращение противоправного поведе-
ния.

Отметим, что приведенные трактовки сви-
детельствуют об отсутствии единого мнения 
относительно рассматриваемого понятия, однако 
понятно, что оно должно способствовать поддер-
жанию правопорядка и устранению проявлений, 
отклоняющегося от правового, поведения.

С.Н. Кушнаренко, при анализе правового 
регулирования мер административного пресече-
ния, обращает внимание, что они применяются 
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различными органами исполнительной власти, 
однако ОВД обладают более широкими полномо-
чиями в данном аспекте.

Считаем, что под мерами административ-
ного пресечения, которые применяют ОВД в 
своей административной деятельности нужно 
понимать законодательно закрепленные сред-
ства психического или физического воздействия, 
применяемые путем прямого вмешательства в 
действия правонарушителя.

Также данные меры можно трактовать как 
действия должностных лиц ОВД, которые непо-
средственно направлены на блокирование проти-
воправного поведения любого лица, как физиче-
ского, так и юридического. Как правило, приме-
няются различного рода ограничения: имуще-
ственное, личное, организационное. Цель 
фактическое лишение возможности лица осу-
ществлять противоправные деяния. [4. C. 123-
125]

Цели мер административного пресечения 
обусловлены необходимостью прекращения пре-
ступных посягательств на:

- безопасность (личную и общественную)
- интересы (государственные, обществен-

ные, личные).
Довольно часто мерами административного 

пресечения останавливаются не только админи-
стративные проступки, но и преступления, при-
чем идет ориентирование на их немедленное при-
менение и действие. То есть пресечение – это 
резкое вмешательство и остановка действий 
преступника, который начал свое деяние, но 
закончить не успел. Здесь мы видим принципи-
альное отличие мер пресечения от мер предупре-
дительных, которые предпринимаются для недо-
пущения противоправной ситуации, и мер адми-
нистративной ответственности, применяемых по 
факту совершения правонарушения и его окон-
чания.

Меры административного пресечения 
весьма разнообразны и применяются полицей-
скими различных направлений. Так, инспектор 
ГИБДД пресекает действия нарушителя посред-
ством различных жестов, свистка он пресекает 
нарушение правил дорожного движения, напри-
мер, пешеходом, а посредством меры отстране-
ния от управления автомашиной водителя в 
состоянии опьянения (различной этимологии) – 
перекрывается возможность дальнейших пре-
ступлений, таких как наезд на пешехода, созда-
ние аварийных ситуаций на дороге и пр. [5. C. 
163-171]

Отметим, что данные меры, призваны как 
защищать, так и ограничивать права различных 
лиц, в зависимости от ситуации. Меры админи-
стративного пресечения были существенно 

обновлены в 2011 году, когда вступил в действие 
федерального закона «О полиции», который при-
шел на смену закону «О милиции», а также в связи 
с учреждением Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ, в разрезе применения 
огнестрельного оружия, физической силы, специ-
альных технических средств ее сотрудниками.

Обобщая мнения ученых, относительно дан-
ных мер можно говорить об особом характере 
рассматриваемой группы мер принуждения. 
Выделим их основные признаки:

1. Реактивность. Данные меры предприни-
маются как естественная реакция УУП на возник-
шее правонарушение с целью его предотвраще-
ния и недопущения реализации целей нарушите-
лей.

2. Быстрота применения. Для применения 
данных мер не требуются разрешительные меро-
приятия (вынесение судом решения, составление 
протокола или акта и пр.)

3. Обеспечительность. Данные меры «обе-
спечивают» устранение ситуаций, угрожающих 
общественному порядку, нарушающих спокой-
ствие граждан, а также способствуют привлече-
нию преступников к ответственности.

4. Самостоятельность. Данные меры приме-
нимы для пресечения противоправного поведе-
ния, без исследования причин этого поведения. 
Применение мер пресечения также не требует 
изучения формы вины.

5. Оперативность. Меры пресечения явля-
ются мерами прямого вмешательства в противо-
правную ситуацию с целью предотвратить разви-
тие преступного умысла и наступление негатив-
ных последствий, то есть это, по сути, фактиче-
ское лишение нарушителя возможности 
реализовать свои действия, либо побуждение его 
исполнению своих обязанностей, связанных с 
общественной безопасностью, или защитой 
жизни и здоровья людей.

6. Законность. Применение данных мер 
предписано административным и администра-
тивно-процессуальными нормативными актами, и 
не требуют разрешительного согласия на то, 
органов управления и вышестоящего руковод-
ства. [6. C. 355-359]

Правоприменителями мер административ-
ного пресечения выступают органы полиции, как 
представители органов государственной власти, 
в связи с данным обстоятельствам они должны 
соблюдать конституционность данных мер, пони-
мать правовые границы допустимости вмеша-
тельства в личную жизнь граждан, и способство-
вать прекращению и недопущению в будущем 
противоправных ситуаций.

А.Ю. Соколов считает, что «меры админи-
стративного пресечения характеризуются рез-
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ким вмешательством в деятельность подвласт-
ного субъекта в момент совершения им правона-
рушения».

Отметим, что некоторые меры пресечения 
выполняют функцию процессуального обеспече-
ния, то есть гарантируют привлечение виновных 
лиц к административной ответственности.

Субъектами административного пресече-
ния являются органы, наделенные правом приме-
нять соответствующие меры. В нашем случае к 
ним относятся: органы внутренних дел; Централь-
ный Банк РФ, Счетная Палата РФ; государствен-
ные органы, наделенные соответствующими пол-
номочиями; контрольно-надзорные органы 
(Рособрнадзор, Росздравнадзор, Роспотребнад-
зор и др.); МВД РФ, ФСБ РФ, ФСИН, Федеральная 
служба войск национальной гвардии РФ и т. д. [7. 
C. 228-231]

Реализация процессуального порядка, уста-
новленного уголовно-процессуальным законом, 
невозможна без применения принуждения, в 
которые входят и меры пресечения, в отношении 
участников уголовно-процессуальных отноше-
ний. По сути, принуждение – это ограничение 
прав лица, в том числе и конституционных.

Отметим, что все нормы административного 
пресечения, в отличие от мер административного 
предупреждения являются нормальной реакцией 
УУП на противоправные действия и должны при-
меняться незамедлительно. Характер данных мер 
ординарный и применяется в повседневной дея-
тельности. [8. C. 14-18]

При этом, достоинство человека не должно 
страдать в случае применения мер пресечения, 
поскольку данный аспект подлежит конституци-
онной защите государства, и даже уполномочен-
ное должностное лицо не вправе нарушать дан-
ное требование. УУП должен выражать свои тре-
бования корректно, в вежливой форме, опираясь 
и аргументируя их выдержками из нормативных 
документов, изъясняясь простым понятным язы-
ком, ни в коем случае не переходя на грубость, 
оскорбление личности и человеческого достоин-
ства, несмотря на тяжесть совершенного нару-
шителем проступка. [10. C. 338-342]

Требование о прекращении административ-
ного правонарушения может быть выражено как 
устно, так и письменно, например, в случаях, 
выписывания различных предписаний, по устра-
нению тех или иных нарушений.

Цель и задачи

В контексте административно-правового 
анализа необходимо рассмотреть некоторые 
аспекты применения отдельных мер администра-
тивного пресечения сотрудниками полиции.

Методы

Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты

Меры административного пресечения, кото-
рые используются в целях предотвращения адми-
нистративных правонарушений, рассматрива-
ются как меры административного воздействия.

Цели мер административного пресечения 
обусловлены необходимостью прекращения пре-
ступных посягательств на:

- безопасность (личную и общественную)
- интересы (государственные, обществен-

ные, личные).
Меры административного пресечения 

весьма разнообразны и применяются полицей-
скими различных направлений.

Обобщая мнения ученых, относительно дан-
ных мер можно говорить об особом характере 
рассматриваемой группы мер принуждения. 
Выделим их основные признаки: реактивность; 
быстрота применения; обеспечительность; само-
стоятельность; оперативность; законность.

Правоприменителями мер административ-
ного пресечения выступают органы полиции, как 
представители органов государственной власти, 
в связи с данным обстоятельствам они должны 
соблюдать конституционность данных мер, пони-
мать правовые границы допустимости вмеша-
тельства в личную жизнь граждан, и способство-
вать прекращению и недопущению в будущем 
противоправных ситуаций.

Заключение

Реализация процессуального порядка, уста-
новленного уголовно-процессуальным законом, 
невозможна без применения принуждения, в 
которые входят и меры пресечения, в отношении 
участников уголовно-процессуальных отноше-
ний. По сути, принуждение – это ограничение 
прав лица, в том числе и конституционных.

При этом, достоинство человека не должно 
страдать в случае применения мер пресечения, 
поскольку данный аспект подлежит конституци-
онной защите государства, и даже уполномочен-
ное должностное лицо не вправе нарушать дан-
ное требование. УУП должен выражать свои тре-
бования корректно, в вежливой форме, опираясь 
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и аргументируя их выдержками из нормативных 
документов, изъясняясь простым понятным язы-
ком, ни в коем случае не переходя на грубость, 
оскорбление личности и человеческого достоин-
ства, несмотря на тяжесть совершенного нару-
шителем проступка.

Требование о прекращении административ-
ного правонарушения может быть выражено как 
устно, так и письменно, например, в случаях, 
выписывания различных предписаний, по устра-
нению тех или иных нарушений.
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патрульно-постовой службы выполняют свои обязанности в соответствии, как с общероссийскими 
нормативными правовыми актами, так и с правовыми актами, принятыми специально для организации 
их деятельности. Прежде всего, на первом месте для всех сотрудников патрульно-постовой службы, 
как и для всех граждан России, стоит Основной закон страны – Конституция России. Они не только 
сами соблюдают Конституцию страны, но и следят за тем, чтобы конституционные права граждан 
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правовых основ деятельности служб охраны общественного порядка. В результате обосновано отме-
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кладывают вышестоящим начальникам об обстановке на местах и выполняют свою работу в строгом 
соответствии с нормативными правовыми актами государства. Авторы приходят к выводу, что еже-
дневная служба ППСП проводится на основе тех планов работы, которые приняты территориальными 
органами и их руководством. Вся аналитическая и информационная работа проводится на основе пра-
вовых актов МВД России. Информационная и аналитическая деятельность относительно актуальной 
обстановки на всей территории страны собирается и доносится для руководящих органов. Подразде-
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LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF SUBDIVISIONS PUBLIC 
PROTECTION

Annotation. The relevance of the study is due to the fact that in modern Russia, patrol officers perform 
their duties in accordance with both all-Russian regulatory legal acts and legal acts adopted specifically to 
organize their activities. First of all, in the first place for all employees of the patrol service, as well as for all 
citizens of Russia, is the Basic Law of the country - the Constitution of Russia. They not only observe the 
Constitution of the country themselves, but also ensure that the constitutional rights of the citizens of the 
country are not violated in everyday life. Purpose: to consider the legal basis for the activities of public order 
services. Research methodology - philosophical, general scientific and special-legal means and methods of 
cognition, ensuring the objectivity of studying the legal foundations of the activities of public order services. 
As a result, it is justified to note that the subdivisions of the PPSP have a complex hierarchical subordination 
structure, regularly report to their superiors on the situation on the ground and perform their work in strict 
accordance with the regulatory legal acts of the state. The authors come to the conclusion that the daily 
service of the SPSP is carried out on the basis of the work plans adopted by the territorial bodies and their 
leadership. All analytical and informational work is carried out on the basis of legal acts of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. Information and analytical activities regarding the current situation throughout the 
country are collected and reported to the governing bodies. CPSP units throughout Russia are equipped with 
the necessary technical means to provide information on the supervised routes of the units. Analytical and 
informational activities are carried out on the basis of the study of operational reports of duty officers, statistical 
reporting, various maps and patrol schemes, materials of internal checks, messages and statements from 
citizens, data received from state and municipal authorities, the media, reports from the PPS units, data from 
the Internet, etc. The teaching staff and their activities are controlled by the commanders and deputy 
commanders of units, as well as the heads of departments, groups and directions. The heads of territorial 
subdivisions determine the deadline and frequency for submitting reporting documents regarding the situation 
on the ground.

Key words: public order protection service, police patrol service, legal framework, regulation

Введение

В современной России сотрудники патруль-
но-постовой службы выполняют свои обязанно-
сти в соответствии, как с общероссийскими нор-
мативными правовыми актами, так и с правовыми 
актами, принятыми специально для организации 
их деятельности. Прежде всего, на первом месте 
для всех сотрудников патрульно-постовой 
службы, как и для всех граждан России, стоит 
Основной закон нашей страны – Конституция 
России. Они не только сами соблюдают Консти-
туцию страны, но и следят за тем, чтобы консти-
туционные права граждан страны не нарушались 
в повседневной жизни. Как и все сотрудники 
полиции, сотрудники подразделений патруль-
но-постовой службы обязаны соблюдать Закон 
«О полиции» и руководствоваться им в своей 
повседневной службе.[1. C. 11-14]

Правовой особенностью службы сотрудни-
ков ППСП является служба в соответствии с при-

казами и наставлениями, принятыми специально 
для данных подразделений полиции. Приказом 
МВД № 495 от 28 июня 2021 года были внесены 
существенные изменения в законодательное 
регулирование служб ППСП. В частности, дан-
ным Приказом был отменен ряд приказов МВД, 
которыми руководствовались в своей работе 
сотрудники ППСП на протяжении длительного 
периода времени. [2. C. 133-136]

Данный Приказ признал утратившим силу 
Приказ МВД от 29 января 2008 г. «Вопросы орга-
низации деятельности строевых подразделений 
ППСП». Кроме этого, были отменены Приказы 
МВД 2009, 2010, 2012, 2014 и 2015 гг. «О внесении 
изменений в Устав ППСП от 29 января 2008 г.».

Тем же Приказом МВД № 610 было утверж-
дено новое «Наставление об организации слу-
жебной деятельности строевых подразделений 
ППС территориальных органов МВД России».

Наставление ввело много новых положений 
в деятельности ППСП, многие говорят и о корен-
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ных изменениях самой службы под влиянием 
нового Наставления.

Устав стал основополагающим норматив-
ным правовым актом, которым руководствуются 
все подразделения ППСП.

В Наставлении задачи и функции службы 
ППСП остались почти неизменными. В качестве 
правовой основы службы ППСП, они опреде-
ляют:

1. Конституцию РФ;
2. нормы международного права;
3. федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, в том числе Закон «О поли-
ции» и «О службе в органах внутренних дел РФ и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», КоАП;

4. законодательные акты Президента и Пра-
вительства РФ;

5. нормативные правовые акты Министер-
ства внутренних дел;

6. законы субъектов РФ в части деятельно-
сти ООП и ООБ.

Сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции, как и все сотрудники полиции, России 
имеют свои права и обязанности. В их обязанно-
сти, прежде всего, входит:

- знать и применять в ходе своей службы 
законодательство России на федеральном и 
местном уровне;

- знание законодательства страны необхо-
димо не только для соблюдения ими законода-
тельства, но и для того, чтобы требовать от граж-
дан его соблюдения;

- задерживать всех нарушителей порядка;
- обеспечивать порядок на улицах, в обще-

ственных местах, на различных мероприятиях и 
т.д.;

- оказывать помощь всем сотрудникам 
полиции в части охраны общественного порядка 
и безопасности граждан, розыска преступников 
и профилактики преступлений и правонаруше-
ний;

- помогать сотрудникам полиции бороться с 
коррупцией, кражами, незаконным оборотом 
наркотиков, сбытом оружия и т.д.

- принимать различные находки от граждан 
и регистрировать их в соответствии с законода-
тельством;

- оказывать посильную помощь дознавате-
лям, следователям по раскрытию и предупрежде-
нию преступлений. [3. C. 39-43]

Наставление об организации служебной 
деятельности строевых подразделений ППС тер-
риториальных органов, действующее в настоя-
щее время стало главным нормативным право-
вым актом, которым руководствуются сотрудники 
ППС в ходе служебной деятельности. Наставле-
ние ввело много новых аспектов в службу ППС по 
сравнению со старым Уставом.

Сама структура Устава ППС значительно 
изменилась. Безусловно, основополагающие 
принципы и задачи службы ППС, сложившиеся 
годами особо не изменились кроме введения 
новой аббревиатуры – «ООП» и «ООБ». Данные 
новые термины обозначают «правопорядок».

Благодаря Наставлению 2021 г. сам текст 
Устава ППС получил более качественную норма-
тивно правовую обработку и постраничные сно-
ски на законодательство.

К сожалению, в Наставлении очень мало 
информации относительно особенностей службы 
патрульно-постовой полиции. Лишь отмечается, 
что сотрудники ППСП должны знать и применять 
требования по охране правопорядка. В старом 
Уставе этот вопрос рассматривался гораздо под-
робнее. Он именно предлагал различные пути 
поведения сотрудников в чрезвычайных ситуа-
циях и в повседневной службе.

В Наставлении сокращены пункты относи-
тельно предупреждения преступлений среди 
несовершеннолетних, оказание помощи в транс-
порте, контроль над соблюдением правил дорож-
ного движения. Мы видим, что идет тенденция к 
переходу патрульно-постовой службы к более 
узкой специализации и сокращению прямых обя-
занностей.

В старом Уставе очень подробно были рас-
смотрены алгоритмы поведения сотрудников с 
простыми гражданами в различных ситуациях, и 
давался готовый шаблон поведения. Здесь также 
идет сокращение обязанностей. Теперь сотруд-
ник постовой службы не обязан проводить лич-
ный сыск, не даются правила поведения при 
заявлениях граждан о преступлении и т.д.

Все исследователи подчеркивают, что в 
новом Наставлении не проработаны вопросы так-
тики несения службы. Нет пунктов, посвященных 
поведению сотрудника в случае задержания 
гражданина в алкогольном или наркотическом 
опьянении и т.д.

Старый Устав опирался на принципы и 
задачи, выработанные годами и проверенные 
временем. Он подробно регламентировал почти 
все аспекты службы ППС.

Существенным недостатком всех Уставов 
ППС в России является и отсутствие четких фор-
мулировок относительно главных понятий, кото-
рыми апеллируют сотрудники ППС, такие как: 
правопорядок, охрана, общественная безопас-
ность и т.д.

Ежедневная служба ППС проводится на 
основе тех планов работы, которые приняты тер-
риториальными органами и их руководством. Вся 
аналитическая и информационная работа прово-
дится на основе правовых актов МВД России.

Информационная и аналитическая деятель-
ность относительно актуальной обстановки на 
всей территории страны собирается и доносится 
для руководящих органов.
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Подразделения ППС на всей территории 
России оснащаются необходимыми техниче-
скими средствами для предоставления информа-
ции относительно курируемых маршрутов под-
разделений.

Аналитическая и информационная деятель-
ность осуществляется на основе изучения опера-
тивных сводок дежурных, статистической отчет-
ности, различных карт и схем патрулирования, 
материалов служебных проверок, сообщений и 
заявлений от граждан, данных, полученных от 
государственных и муниципальных органов, 
средств массовой информации, докладов от 
нарядов ППС, данных из сети «Интернет» и т.д. [4. 
C. 71-80]

ППС и их деятельность контролируется 
командирами и заместителями командиров под-
разделений, а также главами отделов, групп и 
направлений. Руководители территориальных 
подразделений определяют срок и частоту подачи 
отчетных документов относительно обстановки 
на местах.

Таким образом, подразделения ППС имеют 
сложную иерархическую структуру подчинения, 
регулярно докладывают вышестоящим начальни-
кам об обстановке на местах и выполняют свою 
работу в строгом соответствии с нормативными 
правовыми актами государства.

Цель и задачи

Рассмотреть правовые основы служб 
охраны общественного порядка. Для достижения 
указанной цели представляется необходимым 
рассмотреть правовые и организационные 
аспекты деятельности патрульно-постовой 
службы полиции.

Методы

Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты

Правовой особенностью службы сотрудни-
ков ППСП является служба в соответствии с при-
казами и наставлениями, принятыми специально 
для данных подразделений полиции. Приказом 
МВД № 495 от 28 июня 2021 года были внесены 
существенные изменения в законодательное 
регулирование служб ППСП. В частности, дан-
ным Приказом был отменен ряд приказов МВД, 
которыми руководствовались в своей работе 

сотрудники ППСП на протяжении длительного 
периода времени.

Данный Приказ признал утратившим силу 
Приказ МВД от 29 января 2008 г. «Вопросы орга-
низации деятельности строевых подразделений 
ППСП». Кроме этого, были отменены Приказы 
МВД 2009, 2010, 2012, 2014 и 2015 гг. «О внесении 
изменений в Устав ППСП от 29 января 2008 г.».

Тем же Приказом МВД № 610 было утверж-
дено новое «Наставление об организации слу-
жебной деятельности строевых подразделений 
ППС территориальных органов МВД России». 
Наставление ввело много новых положений в 
деятельности ППСП, многие говорят и о корен-
ных изменениях самой службы под влиянием 
нового Наставления. Устав стал основополагаю-
щим нормативным правовым актом, которым 
руководствуются все подразделения ППСП.

В качестве правовой основы службы ППСП 
определяют:

1. Конституцию РФ;
2. нормы международного права;
3. федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, в том числе Закон «О поли-
ции» и «О службе в органах внутренних дел РФ и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», КоАП;

4. законодательные акты Президента и Пра-
вительства РФ;

5. нормативные правовые акты Министер-
ства внутренних дел;

6. законы субъектов РФ в части деятельно-
сти ООП и ООБ.

Сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции, как и все сотрудники полиции, России 
имеют свои права и обязанности. В их обязанно-
сти, прежде всего, входит:

- знать и применять в ходе своей службы 
законодательство России на федеральном и 
местном уровне;

- знание законодательства страны необхо-
димо не только для соблюдения ими законода-
тельства, но и для того, чтобы требовать от граж-
дан его соблюдения;

- задерживать всех нарушителей порядка;
- обеспечивать порядок на улицах, в обще-

ственных местах, на различных мероприятиях и 
т.д.;

- оказывать помощь всем сотрудникам 
полиции в части охраны общественного порядка 
и безопасности граждан, розыска преступников 
и профилактики преступлений и правонаруше-
ний;

- помогать сотрудникам полиции бороться с 
коррупцией, кражами, незаконным оборотом 
наркотиков, сбытом оружия и т.д.

- принимать различные находки от граждан 
и регистрировать их в соответствии с законода-
тельством;
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- оказывать посильную помощь дознавате-
лям, следователям по раскрытию и предупрежде-
нию преступлений.

Заключение

Информационная и аналитическая деятель-
ность относительно актуальной обстановки на 
всей территории страны собирается и доносится 
для руководящих органов.

Подразделения ППС на всей территории 
России оснащаются необходимыми техниче-
скими средствами для предоставления информа-
ции относительно курируемых маршрутов под-
разделений.

Аналитическая и информационная деятель-
ность осуществляется на основе изучения опера-
тивных сводок дежурных, статистической отчет-
ности, различных карт и схем патрулирования, 
материалов служебных проверок, сообщений и 
заявлений от граждан, данных, полученных от 
государственных и муниципальных органов, 
средств массовой информации, докладов от 
нарядов ППС, данных из сети «Интернет» и т.д. [5. 
C. 53-57]

ППС и их деятельность контролируется 
командирами и заместителями командиров под-
разделений, а также главами отделов, групп и 
направлений. Руководители территориальных 
подразделений определяют срок и частоту подачи 
отчетных документов относительно обстановки 
на местах.

Таким образом, подразделения ППС имеют 
сложную иерархическую структуру подчинения, 
регулярно докладывают вышестоящим начальни-
кам об обстановке на местах и выполняют свою 
работу в строгом соответствии с нормативными 
правовыми актами государства.
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Введение (постановка проблемы). При 
расследовании любых преступлений, как пра-
вило проводятся стандартные следственные дей-
ствия, такие как осмотры, допрос, экспертиза и 

т.д. Особое значение при расследовании престу-
плений имеют допросы. Для того, чтобы показа-
ния имели доказательственную силу, следова-
тели, дознаватели применяют различные тактики. 
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Важно отметить, что тактические приёмы допроса 
законодательно не закреплены, однако суще-
ствуют общепринятые практики, доказавшие 
свою эффективность.

Основное положение материала. По мне-
нию Д.В. Паршина важным становится выбор 
тактических приемов, которые при проведении 
данного следственного действия, которые приоб-
ретают решающее значение, поскольку в зависи-
мости от процессуального статуса, допрашивае-
мое лицо склонно вести себя по-разному, поэ-
тому оно может давать как ложные, так и призна-
тельные показания [4]. 

Как верно подметил С.А. Карнович, «содер-
жание и характер тактического приема определя-
ются конкретной следственной ситуацией» [3].

Тактические приемы, используемые следо-
вателями, в первую очередь имеют цель воздей-
ствия на действительно виновного человека, 
чтобы побудить его к даче правдивых и призна-
тельных показаний. О.Я. Баев справедливо отме-
чает, что «тактика существует там, где есть необ-
ходимость преодолеть противодействие» [1].

Н.П. Яблоков основной задачей следствен-
ной тактики определял обеспечение наиболее 
эффективной организации и проведения след-
ственных действий и иного взаимодействия в 
ходе расследования [5]. С.А. Карнович считает, 
что конкретный тактический прием основан на 
психологическом механизме его реализации и 
является эффективным в конкретных ситуациях 
[3].

Для формирования доверия применяются 
традиционные приемы, которые используют не 
только следователи, психологи, но и обычные 
люди в процессе дружеского общения. Как пока-
зывает практика, они имеют свое действие и при 
налаживании доброжелательного контакта с 
допрашиваемым. К таким приемам относят:

- покачивание головой в знак согласия;
- предложение допрашиваемому лицу воды 

или чая;
- доброжелательное вербальное поведение, 

жесты и мимика 
Данные приемы могут казаться баналь-

ными, однако если человек впервые сталкивается 
со следствием, переживает за данную ситуацию, 
ранее не судим и не имеет цели противодействия 
следствию, то зачастую такие лица нуждаются в 
«поддерживающем» отношении.

Системное и комплексное применение 
определенных тактических приемов обеспечи-
вают полученной информации следующие харак-
теристики: полноту, достоверность, качество, что 
говорит об эффективности примененных прие-
мов, которые либо планируются, либо применя-
ются экспромтно. Как правило, эффективность 
тактических приемов напрямую зависит от пози-

ции допрашиваемого лица и от ситуаций, которая 
складывается в результате общения. 

Рабочий этап допроса, как правило, прохо-
дит 3 этапа:

1. Предварительный – на данном этапе нала-
живается коммуникативный и психологический 
контакт. В процессе знакомства, выяснения 
анкетных данных, а также разъяснения прав и 
обязанностей, следователь в доброжелательной 
форме знакомит допрашиваемого с порядком 
проведения допроса, уведомляет о технических 
средствах, которые планируется применять, 
далее следователь посредством различных так-
тических вопросов, выясняет позицию, которую 
занимает допрашиваемый, а также его отноше-
ние к расследуемому событию.

2. Свободный рассказ о предмете допроса. 
На этом этапе происходит изучение личности. 
Человек раскрывается посредством применяе-
мой лексики, сопровождающей ее мимики и 
жестов, взгляда, отведение или опускание глаз на 
определённых этапах рассказа. «Опытные» пре-
ступники предпочитают отвечать на конкретные 
вопросы следователя, личному описанию собы-
тия.

Важным на этой стадии является уточнение 
и конкретизация показаний, помощь в воспоми-
наниях забытых фактов, пресечение ложных 
показаний и поддержание психологического кон-
такта.

В такой ситуации допрашиваемый сначала 
внимательно выслушивается, без уточняющих 
вопросов. Они могут быть заданы в конце, после 
окончания рассказа. 

3. Постановка вопросов, может протекать в 
разных ситуациях, которым соответствуют свои 
тактические приемы.

Тактический прием, который можно приме-
нить – это постановка различного рода вопросов: 
разведывательных, уличающих, контрольных или 
напоминающих. 

Уличающие вопросы позволяют обнаружить 
противоречия в показаниях; напоминающие – 
помогают конкретизировать показания; кон-
трольные – проверяют объективность показаний, 
а разведывательные задаются с целью выясне-
ния иных источников информации.

Что касается напоминающих вопросов, то 
важно отметить, что они не должны быть наводя-
щими на «нужный» следствию ответ, поскольку 
запрещены п. 2 ст. 189 УПК РФ, их суть состоит в 
помощи восстановления обстановки и деталей 
произошедшего преступления.

Как правило, в бесконфликтной ситуации 
между допрашиваемым и следователем устанав-
ливаются доверительные отношения. При 
допросе следователю и допрашиваемому необ-
ходимо садиться за столом рядом, на расстоянии 



244  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

не более 0,5 метра. В бесконфликтной ситуации у 
них одна – раскрытие преступления. Совмест-
ными усилиями следователь добивается детали-
зации показаний допрашиваемого. Эффектив-
ными тактическими приемами являются следую-
щие:

- «Ассоциация по смежности», то есть обра-
щение внимания на факты, сопутствующие пре-
ступлению. Например, следователь может спро-
сить, что было за день или через день после 
совершенного преступления, то есть о событиях, 
«стоящих» рядом, «смежно», таким образом, 
допрашиваемый может уточнить или восстано-
вить в памяти те или иные обстоятельства. Очень 
хорошо «работают» в этом плане значимые собы-
тия, такие как дни зарплаты, рождения, празд-
ники и т.п. как правило, человек отталкивается от 
них и выстраивает в памяти всю цепочку собы-
тий.

- «Ассоциация по сходности» - обращение к 
аналогичным событиям или явлениям. Яркий при-
мер – рассказ Чехова «Лошадиная фамилия», 
когда герой именно по сходности вспоминал 
фамилию врача. Данный метод доказал свою 
эффективность. Следователь может помочь «суз-
ить» данные ассоциации для установления факта 
события.

- «Ассоциация по противоположности». 
Суть метода в предъявлении противоположных, 
случившимся, фактов, которым опрашиваемый 
стал свидетелем. Например, следователь может 
спросить был ли нападавший крупного телосло-
жения? Человек, тут же представляя ситуацию 
дает правильный ответ, например: «нет, обычный, 
среднего роста» т.п.

- «Дизассоциация – отвлечение внимания 
допрашиваемого от события преступления на 
другие факты. Как правило, у человека суще-
ствует определенный алгоритм каждодневных 
действий. Посредством разрыва данной связи, 
следователь обращает внимание лица на интере-
сующем следствие обстоятельстве.

- «Перифраз». Смысл данной тактики в том, 
что следователь просит допрашиваемого пере-
сказать еще раз уже рассказанное им, но, дру-
гими словами. Данная тактика используется при 
подозрении, что «рассказчик» лжет, не договари-
вает, зациклился на повторениях одного итого 
же.

- «Наглядность» - включение у допрашивае-
мого всех видов памяти: зрительной, механиче-
ской, логической, письменной, слуховой и т.п. 
Этот эффект достигается посредством выезда на 
место происшествия, демонстрации тех или иных 
предметов, иллюстраций, документов или фото-
графий. Данный прием позволяет конкретизиро-
вать имеющиеся данные, а также исключить про-

тиворечия. Причем важно отметить, что они 
должны предъявляться не поодиночке, а в группе 
предметов.

В конфликтной ситуации с нестрогим сопер-
ничеством цели следователя и допрашиваемого 
совпадают, но со стороны последнего имеются 
уклонение от ответов на некоторые вопросы. 
Основная цель следователя – выяснение причин 
такого поведения, дополнение и уточнение сведе-
ний. В данной ситуации они садятся строго друг 
напротив друга, на расстоянии не менее 0,5 
метра. Для деловой беседы позиции данных лиц 
- напротив друг друга по диагонали. Тактические 
приемы могут быть следующие: 

- «Беседа», в ходе которой устанавливается 
психологический контакт и происходит изучение 
личности допрашиваемого.

- «Разрядка» - снятие волнения и чувства 
тревоги у допрашиваемого, посредством разго-
вора на отвлеченные, не имеющие для следствия 
значения, доверительная неторопливая беседа, 
благожелательное отношение и т. д.

- «Настройка» используется для установле-
ния эмоционального контакта. Данная цель 
достигается следователем путем поиска общих 
черт между ним и допрашиваемым. Например, 
армейское прошлое, служба «горячих» точках, 
учеба в одном и том же учебном заведении, у 
одних и тех же преподавателей, общие знакомые 
и т. п.

- «Использование положительных свойств 
личности допрашиваемого». Уникальность дан-
ного приема состоит в том, что хоть он известен 
многим, но «ловятся» на него практически все. 
Люди любого положения и возраста незаметно 
для себя начинают раскрывать свои достоинства, 
хотят слушать о себе от других, поскольку в свое 
время их не оценили, они оказались ни у дел, но 
полны достоинств. Например, следователь может 
обратиться к авторитетному для допрашивае-
мого мнению его бывшего командира: «Я разго-
варивал с Вашим командиром, с которым Вы 
воевали в Афганистане, он отличного мнения о 
Вас, и отзывался как о надежном и верном друге» 
и т.п. 

- «Пресечение лжи» данный прием исполь-
зуется для «остановки» лживых показаний допра-
шиваемого путем предъявления доказательств.

- «Информационный вакуум». Следователь 
анализирует факты, которые обвиняемый не 
оспаривает, предлагает ему посидеть и подумать, 
требует от допрашиваемого лишь уточнения 
нелогичных заключений, пробелов, неясностей, 
не выдавая более никакой информации.

- «Коммуникативный вакуум». В случае если 
следователь замечает, что допрашиваемый нахо-
дится в замешательстве, и не может опреде-
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литься сознаться ему или нет, он прерывает 
допрос и прекращает с ним беседу, но предвари-
тельно сообщив ему о том, что, например, найден 
еще один свидетель. Таким образом, следователь 
«подбрасывает» определенную информацию, и 
ждет пока допрашиваемый не решится дать при-
знательные показания.

Конфликтная ситуация допроса со строгим 
соперничеством требует применения более 
сложных приемов, поскольку характеризуется 
полной противоположностью целей следователя 
и допрашиваемого, поэтому последний совер-
шенно не идет на контакт.

Тактические приемы, используемые в дан-
ной ситуации требуют от следователя определен-
ного психологического мастерства:

- «Допущение легенды». Следователь делает 
вид будто верит ложным показаниям, но все 
время просит детализировать то или иное обсто-
ятельство произошедшего события, обычно зада-
ется от 50 до 100 вопросов, которые заставляют 
допрашиваемого все время повторять одно и 
тоже. Если показания ложны, то он в конце кон-
цов запутается в них. Этот же набор вопросов 
может быть задан другим участникам процесса, и 
в зависимости от полученных ответов, сделать 
вывод о ложности или правдивости показаний.

- «Конфликт». Целью данного приема явля-
ется провоцирование подозрений у подельников 
по отношению друг к другу. Суть состоит в том, 
что их помещают в одну камеру, затем один из 
них вызывает, но допрос с ним не проводится, 
лишь только беседа на отвлечённую тему. Второй 
не вызывается вообще. В результате у второго 
подозреваемого формируется подозрение, что 
первый сотрудничает со следствием, подставляя 
другого.

- «Внезапность». Выяснение в ходе допроса 
второстепенных моментов, а затем внезапное 
изменение темы беседы, и постановка главного 
вопроса. Цель - застать подозреваемого врас-
плох, разрушив продуманную им систему ложных 
показаний, путем предъявления веских доказа-
тельств или показаний.

- «Форсированный темп» - проведение 
допроса в ускоренном темпе без возможности 
обдумывания ответа допрашиваемым. Данная 
тактика применяется для того, чтобы не дать 
допрашиваемому выстроить систему ложных 
показаний и запомнить ее. 

- «Замедленный темп», наоборот применя-
ется с целью детального рассмотрения отдель-
ных событий и конкретизации обстоятельств пре-
ступления.

Данный перечь приемов не является исчер-
пывающим. Отметим, что в случае необходимо-
сти методики и приемы могут комбинироваться и 
использоваться в комплексе.

Заметим, что при допросе различных по 
статусу людей должны проводиться по-разному, 
то есть тактические приемы при допросе, к при-
меру высокопоставленного чиновника, будут 
серьезно отличаться от тех, что применяются при 
допросе продавца или таксиста. Как правило, 
данные лица обладают обширными связями в 
структурах власти и не боятся их применять, 
нередко заявляя о ложном обвинении в свой 
адрес. Кроме того, данные лица уверены в себе, 
и нередко могут эмоционально и психологически 
воздействовать на следователя, «давя» своим 
авторитетом. Поэтому важно в ходе допроса 
установить психологический контакт, убедить 
допрашиваемого в доверии его показаниям. Про-
ведение допроса с такими лицами желательно 
доверять более опытным и грамотным сотрудни-
кам [2].

Расследование преступлений, также во 
многом зависит и от завершения допроса, кото-
рый должен оканчиваться на доброжелательной 
ноте. Нередко данное следственное действие 
требуется повторить в интересах следствия, поэ-
тому допрашиваемый должен легко идти на кон-
такт. От того как будет окончен допрос зависит 
успешность всех последующих встреч с допра-
шиваемым, и правдивость его показаний.

Выводы. Одним из важнейших следствен-
ных действий при расследовании преступлений 
является допрос. Для того, чтобы получить инте-
ресующую следствие информацию, следователь 
применяет ряд тактических приемов, эффектив-
ных в различных следственных ситуациях.

Как правило, все тактические приёмы имеют 
цель - воздействие именно на виновного чело-
века, побуждающего его к правдивым показа-
ниям. Для стимулирования ситуации доверия 
следователь может использовать вербальные 
способы доброжелательного контакта, такие как 
соглашательное покачивание головой, предложе-
ние допрашиваемому чая и т.п.

Отмечено, что для достижения истины сле-
дователь может применять различные психологи-
ческие хитрости и ловушки.

Рабочий этап допроса включает три стадии.
Первая стадия – предварительная, в ходе 

которой подробно выясняются анкетные данные 
допрашиваемого, разъясняются права и обязан-
ности, а также ответственность за дачу ложных 
показаний, и самое главное - формируется психо-
логический контакт.

Вторая - стадия свободного рассказа, в 
процессе которого допрашиваемый излагает всё, 
что ему известно. После того как он закончил, 
следователь может задать ему вопросы, которые 
могут носить различный характер: уточняющий, 
напоминающий, разведывательный и контроль-
ный. Согласно п.2 ст. 189 УПК РФ, напоминающие 
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вопросы не должны быть наводящими, на кото-
рые может быть получен желательный ответ, а 
должны быть направлены на уточнение важных 
деталей, представляющих интерес для следствия.

Третья - стадия постановки вопросов. Как 
правило, ситуация складывающиеся в ходе 
допроса бывает трёх видов:

- бесконфликтные,
- конфликтные с нестрогим соперничеством
- конфликтные со строгим соперничеством.
Для каждой предусмотрены свои методики.
В бесконфликтной ситуации применяются: 

ассоциации по смежности, сходности и контра-
сту, дезассоциация, перефраз и наглядность. 

В конфликтной ситуации с нестрогим сопер-
ничеством применяются: разрядка, беседа, пре-
сечение лжи, настройка и др. В конфликтной 
ситуации со строгим соперничеством использу-
ются: допущение легенды, конфликт, внезап-
ность, форсирование и замедление темпа.

Также важно отметить заключительную ста-
дию допроса, которая не менее важна, поскольку 
от качества и характера окончания допроса зави-
сит последующее взаимодействие и успех даль-
нейших следственных действий.
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Мера пресечения в виде домашнего аре-
ста российскому уголовному судопро-

изводству знакома достаточно давно. Отдельные 
признаки домашнего ареста стали встречаться с 
XVII века. Данная мера пресечения применялась 
исключительно к лицам знатного происхождения 
и заключалась в постоянном наблюдении за пра-
вонарушителем со стороны приставленной 
стражи в месте проживания, но все же законода-
тельно домашний арест был закреплен в Своде 
законов 1832 г. (ст. 876, т. XV), в Уставе уголовного 
судопроизводства 1864 г. (ст. 416), в УПК РСФСР 
1922 г. (ст. 160), в УПК РСФСР 1923 г. (ст. 157) [1, с. 
35]. Только лишь в 1957 г. домашний арест был 
исключен сначала из Основ уголовного судопро-
изводства Союза ССР и союзных республик, а 
затем из УПК РСФСР 1960 г.

Домашний арест как мера процессуального 
пресечения была возвращена в уголовное судо-
производство Российской Федерации 1 июля 
2002 г. с принятием Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

После 2002 г. практика применения меры 
пресечения в виде домашнего ареста дознанием, 
следствием и судом показала ее низкую эффек-
тивность и, как следствие, крайне незначитель-
ное количество случаев ее избрания. В исследо-
вании Ю.Г. Овчинников приводятся статистиче-
ские данные за 2002-2005 гг. о количестве слу-
чаев ее избрания, в частности, в 2002 году – 17, в 
2003 году – 129, 2004 году – 133, в 2005 году –124 
[1, с. 4].

В последующие годы (с 2006 по 2010 гг.), 
вплоть до 2011 г., количество случаев избрания 
меры пресечения в виде домашнего ареста не 
превышало 670 чел. (2007 г. – 205; 2008 г. – 88; 
2009 г. – 146; 2010 г. – 668)[2]. Лишь только после 
принятия поправок в УПК РФ Федеральными 
законами от 07.12.2011 № 420-ФЗ и от 18.04.2018 
№ 72-ФЗ количество случаев избрания домаш-
него ареста стало ежегодно увеличиваться и 
достигло к I кварталу 2023 г. – 12 268 чел. [3].

Начиная с декабря 2011 г. контроль за нахо-
ждением подозреваемых или обвиняемых в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением возложенных судом 
запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в 
отношении которых в качестве меры пресечения 
избран домашний арест, осуществляют сотруд-
ники уголовно-исполнительных инспекций и 
филиалов уголовно-исполнительных инспекций 
(далее – Инспекции) Федеральной службы испол-
нения наказаний. Ранее данную функцию выпол-
няли сотрудники МВД России, ФСКН России, 
ФССП России, ФСБ России, ФСИН России или 
даже администрация населенных пунктов, а 
также дознаватели и следователи в отношении 

подозреваемых или обвиняемых по уголовным 
делам, находившимся в их производстве, причем 
суд мог по своему усмотрению поручить исполне-
ние домашнего ареста любому из перечисленных 
органов, организаций или должностных лиц.

В настоящее время основным нормативным 
правовым актом, регламентирующим порядок 
осуществления Инспекциями контроля за нахож-
дением подозреваемых или обвиняемых в месте 
исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста и за соблюдением возложенных судом 
запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в 
отношении которых в качестве меры пресечения 
избран домашний арест, можно назвать совмест-
ный приказ Минюста России, МВД России, СК 
России и ФСБ России от 31.08.2020 № 
189/603/87/371 (далее – Порядок осуществления 
контроля).

Возвращаясь к обозначенной теме статьи 
отметим, что только суд, согласно п. 6 ч. 2 ст. 29 
УПК РФ, правомочен принимать решение о про-
изводстве личного обыска. В соответствии с ч. 1 
ст. 184 УПК РФ личный обыск подозреваемого, 
обвиняемого производится в целях обнаружения 
и изъятия предметов и документов, могущих 
иметь значение для уголовного дела, при наличии 
оснований и порядке, предусмотренном частями 
1 и 3 ст. 182 УПК РФ, т.е. в случае наличия доста-
точных данных полагать, что у какого-либо лица 
могут находиться орудия, оборудование или иные 
средства совершения преступления, предметы, 
документы и ценности, которые могут иметь зна-
чение для уголовного дела, и на основании судеб-
ного решения, принимаемого в порядке, установ-
ленном ст. 165 УПК РФ.

В ч.1 ст. 165 УПК РФ говорится, что возбу-
ждать перед судом ходатайство о проведении 
личного обыска правомочен следователь с согла-
сия руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора.

В некоторых случаях, перечисленных в ч. 2 
ст. 184 УПК РФ – при задержании лица или заклю-
чении его под стражу, личный обыск может быть 
произведен и без соответствующего постановле-
ния, кроме того, личному обыску могут быть под-
вергнуты и лица, находящиеся в жилище или 
ином помещении, в котором производится обыск, 
при наличии опять же достаточных оснований 
полагать, что они скрывают при себе предметы 
или документы, которые могут иметь значение 
для уголовного дела. Однако опять же следует 
помнить, что для проведения обыска необходимо 
согласие суда. 

В любом случае проведение личного обы-
ска допускается только лицом одного с ним пола 
и в присутствии понятых и специалистов того же 
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пола, если они участвуют в данном следственном 
действии (ч. 3 ст. 184 УПК РФ).

Повторимся, что личному обыску могут 
быть подвергнуты лица, задержанные по подо-
зрению в совершении преступления в порядке, 
установленном ст. 184 УПК РФ, опять же долж-
ностными лицами органа дознания или следствия 
в течение трех часов с момента доставления в 
перечисленные органы, о чем делается запись в 
протоколе задержания. Участие защитника при 
проведении личного обыска является обязатель-
ным условием, если он вступил в уголовное дело 
с момента фактического задержания подозрева-
емого (ч. 1.1 ст. 92 УПК РФ).

В исключительных случаях, не терпящих 
отлагательства (например, когда лицо может 
уничтожить или скрыть следы преступления, 
предметы или документы, которые могут повли-
ять на ход уголовного дела) личный обыск подо-
зреваемого или обвиняемого, не задерживавше-
гося по подозрению в совершении преступления 
на 48 часов в порядке статей 91-92 УПК РФ, 
может быть произведен на основании поста-
новления, вынесенного дознавателем либо сле-
дователем, но в таком случае от должностного 
лица, производящего личный обыск, требуется 
уведомление не позднее 3 суток с момента начала 
производства следственного действия судьи, как 
правило, дежурного (согласно усыновленного 
порядка в районных судах председателем суда 
утверждается график ежедневных дежурств 
судей, в том числе в выходные и праздничные 
дни, на которых возлагается рассмотрение хода-
тайств и материалов органов дознания и след-
ствия об избрании мер пресечения, проведении 
обысков, выемок, а также материалов проведен-
ных неотложных следственных действий) и про-
курора о проведении следственного действия. 
Исходя из представленных органом дознания и 
следствием материалов (уведомление, копию 
постановления о производстве личного обыска и 
протокол личного обыска) судья в течение 24 
часов выносит постановление о законности или 
незаконности произведенного следственного 
действия. Признание судом проведенного след-
ственного действия незаконным влечет за собой 
признание всех доказательств, полученных в 
ходе него, недопустимыми (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Закон возлагает на должностное лицо 
органа дознания и следствия обязанность по 
сохранению обстоятельств частной жизни, а 
также личной и семейной тайны лица, подвергну-
того обыску, ставшие известными в ходе прове-
дения следственного действия (ч. 7 ст. 182 УПК 
РФ).

Как говорилось выше, с декабря 2011 г. 
законодатель возложил обязанности по осущест-

влению контроля за нахождением подозревае-
мых или обвиняемых в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за соблю-
дением возложенных судом запретов подозрева-
емыми или обвиняемыми, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избран домашний 
арест, на Инспекции (ч. 11 ст. 105.1 и ч. 10 ст. 110 
УПК РФ), которые являются органами уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции (далее – УИС).

Основы деятельности учреждений и орга-
нов УИС регламентируются Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации» (далее – Закон РФ от 
21.07.1993 № 5473-1). 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 
21.07.1993 № 5473-1 учреждениям, исполняющим 
наказание, предоставляется право производить 
досмотр и обыск осужденных и иных лиц, их 
вещей, находящихся на территории этих учреж-
дений и предприятий УИС и на прилегающей к 
ним территориях, на которых установлены 
режимные требования.

Аналогичное положение содержится и в ч. 5 
ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УИК РФ). Следует 
пояснить, что закон (ст. 16 УИК РФ) относит к 
учреждениям, исполняющим наказание: исправи-
тельный центр (ч. 7.1); арестный дом (ч. 8); коло-
нию-поселение; воспитательную колонию; 
лечебно исправительное учреждение; исправи-
тельную колонию общего, строгого и особого 
режимов; тюрьму и в некоторых случаях след-
ственный изолятор (ч. 9).

Помимо осужденных личному обыску могут 
быть подвергнуты и лица заключенные под 
стражу (п. 5 ч. 1 ст. 14.1 Закона РФ от 21.07.1993 
№ 5473-1) со стороны сотрудников специальных 
подразделений УИС по конвоированию и сотруд-
ников мест содержания под стражей (ч. 1 ст. 34 
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений»).

Основные права и обязанности Инспекций 
по осуществлению контроля за нахождением 
подозреваемых или обвиняемых в месте испол-
нения меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением возложенных судом запретов 
подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении 
которых в качестве меры пресечения избран 
домашний арест, изложены в Порядке осущест-
вления контроля. 

Так, в соответствии с абзацем вторым п. 19 
Порядка осуществления контроля сотрудники 
Инспекции вправе «проводить проверки подо-
зреваемого или обвиняемого, в отношении кото-
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рого избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста, по месту исполнения меры пресечения в 
любое время (за исключением ночного) не реже 
двух раз в неделю, а при применении технических 
средств контроля – не реже одного раза в 
неделю.». Ночным временем, согласно п. 21 ст. 5 
УПК РФ, считается промежуток с 22 до 6 часов по 
местному времени.

Однако при получении Инспекцией инфор-
мации о нарушении подучетным лицом условий 
исполнения меры пресечения проверка осущест-
вляется незамедлительно.

При установлении факта нарушения поду-
четным лицом условий исполнения меры пресе-
чения, в нашем случаев в виде домашнего ареста, 
до назначения судебного разбирательства дей-
ствия Инспекции сводятся к информированию о 
факте допущенного подозреваемым или обвиня-
емым нарушения следователя, дознавателя, а в 
некоторых случаях руководителя следственного 
органа или органа дознания – не позднее 2 часов 
по средством телефонной связи и 24 часов в 
письменном виде с момента установления нару-
шения.

Если же нарушение подозреваемым или 
обвиняемым условий исполнения меры пресече-
ния в виде домашнего ареста было допущено 
после назначения судебного разбирательства, то 
Инспекцией проводится проверка для выяснения 
даты и времени нарушения, причин и условий, 
способствовавших его совершению, а также 
сбор сведений, подтверждающих факт наруше-
ния. Материалы проверки включают в себя 
рапорта, объяснения, справки, акты применения 
технических средств контроля. Результаты про-
верки не позднее 10 суток оформляются в виде 
заключения, которое утверждается начальником 
Инспекции.

При подтверждении проверкой факта нару-
шения подозреваемым или обвиняемым условий 
исполнения меры пресечения материалы прове-
денной проверки являются правовым основа-
нием для подготовки представления в суд об 
изменении меры пресечения в виде домашнего 
ареста на иную более строгую меру пресечения, 
например, заключение под стражу.

Проведенный анализ законодательства 
Российской Федерации и подзаконных норма-
тивно правовых актов по рассматриваемой про-
блеме позволяет сделать следующие выводы:

1) личный обыск отнесен УПК РФ к след-
ственным действиям;

2) проведение личного обыска подозревае-
мых или обвиняемых входит исключительно в 
компетенцию должностных лиц органов предва-
рительного расследования (следователей и 

дознавателей), в производстве которых нахо-
дится уголовное дело;

3) проведение личного обыска произво-
дится с согласия суда в порядке, предусмотрен-
ном ст. 165 УПК РФ, в целях обнаружения и изъя-
тия орудия, оборудования или иных средств 
совершения преступления, предметов, докумен-
тов и ценностей, которые могут иметь значение 
для уголовного дела;

4) в исключительных случаях, не терпящих 
отлагательства, закон допускает проведение лич-
ного обыска подозреваемого или обвиняемого на 
основании постановления дознавателя или сле-
дователя, в производстве которого находится 
уголовное дело, но с обязательных уведомлением 
об этом в течение 3 суток прокурора и судьи, 
который не позднее 24 часов принимает решение 
о правомерности проведенного следственного 
действия;

5) личному обыску могут быть подвергнуты 
подозреваемые или обвиняемые, а также иные 
лица, находящиеся по месту проведения обыска, 
но при наличии достаточных данных полагать, 
что при них могут находиться предметы или доку-
менты, которые могут иметь значение для уголов-
ного дела;

6) личному обыску могут быть подвергнуты 
лица, задержанные по подозрению в совершении 
преступления;

7) при личном обыске может участвовать 
защитник (адвокат);

8) проведение личного обыска допускается 
только лицом одного с ним пола и в присутствии 
понятых и специалистов того же пола;

9) сотрудники исправительных учреждений, 
мест содержания под стражей и специальных 
подразделений УИС по конвоированию вправе 
проводить личный обыск подозреваемых, обви-
няемых, в отношении которых избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, и осу-
жденных, отбывающих наказание в виде прину-
дительных работ и лишения свободы;

10) сотрудники Инспекций при осуществле-
нии контроля за нахождением подозреваемых 
или обвиняемых в месте исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста не правомочны 
проводить личный обыск поднадзорных лиц.
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Особенности ответственности за разбой 
и грабеж рассматривались в работах 

таких авторов как: Д.И. Аминов, А.В. Бякина, П.В. 
Волошин, Д.М. Кокин, С.Н. Кукушкин, Р.О. Марти-
росов, Р.А. Нигаматова, А.А. Ниязов, В.Г. Трифо-
нов, А.А. Чупахин и пр. Однако на сегодняшний 
день сохраняются проблемы квалификации дан-
ных форм хищений, что требует дальнейшей тео-
ретической проработки.

Состав преступления, предусмотренного 
статьей 161 УК РФ, с точки зрения уголовно-пра-
вовой характеристики обладает рядом специ-
фичных особенностей, определяющих место и 
роль данного состава среди преступлений против 
собственности. Основным отличительным аспек-
том данного преступления следует считать откры-
тый характер и факт возможного причинения 
насилия, не опасного для жизни и здоровья или 
угрозы такого причинения. Именно указанные 
признаки позволяют отделять грабеж от других 
составов хищений, с одной стороны, увеличивая 
степень общественной опасности деяния (по 
сравнению, например, с кражей), а с Под объек-
том преступления в теории уголовного права 
принято понимать совокупность общественных 
отношений, которым наносится вред или созда-
ется угроза нанесения вреда в результате совер-
шения того или иного преступления, например, 
грабежа..

Часть 1 статьи 2  УК РФ определяет, что 
основной задачей уголовного закона выступает 
охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и обще-
ственной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской Федерации 
от преступных посягательств, обеспечение мира 
и безопасности человечества. В рамках данной 
нормы сформулированы объекты уголовно-пра-
вовой охраны. При этом обеспечение охраны 
каждого из названных объектов осуществляется 
на дифференцированной основе, путем опреде-
ления преступности всех возможных деяний, 
которые могут посягать на каждый объект, по 
отдельности, в рамках отдельных разделов Осо-
бенной части УК РФ. Исходя из такой раздели-
тельной концепции, можем предположить, 
что родовым объектом грабежа выступают обще-
ственные отношения, складывающиеся в сфере 
экономики. На сегодняшний день легального 
определения экономики нет, однако на теорети-
ческом уровне подход к его раскрытию в целом 
стандартизирован. В частности, следует говорить 
о таком определении понятия экономики – это 
хозяйственная деятельность общества, а также 
совокупность отношений, складывающихся в 
системе производства, распределения, обмена и 
потребления. Как видим, с точки зрения возмож-

ности уголовного посягательства на экономику, 
как на объект уголовно-правовой охраны, в родо-
вом объекте следует выделять две группы обще-
ственных отношений. Во-первых, это хозяйствен-
ная деятельность общества, всех его институтов. 
Исходя из изложенного, необходимо сделать 
вывод о том, что видовым объектом грабежа 
выступают общественные отношения , их сово-
купность, складывающиеся в сфере обеспечения 
права собственности человека и гражданина, 
общества и государства. При совершении гра-
бежа (в случае доведения преступного умысла до 
конца) нарушаются все три правомочия, состав-
ляющие право собственности. Не можем согла-
ситься в данном случае с Л.Р. Назаргалиевой, 
которая полагает, что « при совершении грабежа 
нарушаются правомочия собственника по владе-
нию и пользованию похищенным имуществом. 
Право по распоряжению имуществом не наруша-
ется»[1]. Представляется, что лицо, лишенное 
своего имущества, правом собственности на 
которое он располагал, не может никаким обра-
зом распорядиться им по той простой причине, 
что самого объекта (предмета) распоряжения 
попросту нет.

Непосредственный объект грабежа в целом, 
идентичен видовому – это те же правоотношения 
собственности. Отличие в данном случае заклю-
чается в конкретизации названного правоотно-
шения – это право собственности конкретного 
лица на конкретное имущество. Суды при рас-
смотрении дел соответствующей категории в 
обязательном порядке обращают особое внима-
ние именно на непосредственный объект гра-
бежа. Так, например, Постановлением Красноар-
мейского городского суда Саратовской области 
гражданин К. был осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 
1 году 4 месяцам лишения свободы»[2]. При этом 
в приговоре суда указано, что «К. 23 июля 2018 
года в период с 13 часов 15 минут до 13 часов 25 
минут находился в торговом зале магазина «Маг-
нит», принадлежащего АО «Тандер», расположен-
ного по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 
д. 70»г». С полки стеллажа с колбасной продук-
цией он взял три палки вареной докторской кол-
басы марки «Папа может», производства АО 
«Останкинский мясоперерабатывающий комби-
нат», общим весов 4,05 кг., которые спрятал под 
ремень спортивных брюк и застегнул молнию 
замка на куртке «олимпийка». После этого, не 
оплачивая находившийся при нем товар, прошел 
мимо кассовой зоны магазина «Магнит» и был 
замечен продавцом Г.Н.Н., потребовавшей оста-
новиться и вернуть товар. Не реагируя на требо-
вания продавца, К., удерживая при себе похи-
щенный товар, выбежал из магазина и скрылся. В 
результате им был причинен магазину «Магнит» 
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материальный ущерб в сумме 845 рублей 29 
копеек». Как можно заметить, суд отдельно ука-
зал на следующие аспекты:

1. Полное наименование собственника, 
которому был нанесен материальный ущерб;

2. Полные установочные данные похищен-
ного имущества;

3. Стоимостную оценку материального 
ущерба, нанесенного собственнику похищенного 
имущества.

Важным вопросом определения объектив-
ной стороны грабежа, выступает момент оконча-
ния преступного деяния. По общему правилу, 
данное деяние относится к преступлениям с фор-
мальным составом преступления, что означает 
окончание преступления с момента непосред-
ственного совершения, то есть, с момента окон-
чания реализации преступных замыслов по 
открытому хищению чужого имущества. Однако 
учитывая тот факт, что грабеж выступает видом 
хищения, для определения момента окончания 
преступления, необходимо говорить о некоторых 
дополнительных характеристиках. Так, в соответ-
ствии с позицией Пленума Верховного суда, « 
грабеж считается оконченным, если имущество 
изъято и виновный имеет реальную возможность 
им пользоваться или распоряжаться по своему 
усмотрению (например, обратить похищенное 
имущество в свою пользу или в пользу других 
лиц, распорядиться им с корыстной целью иным 
образом)». Суды в обязательном порядке отме-
чают данный аспект при вынесении приговоров 
по делам указанной категории.

Субъективные признаки грабежа характе-
ризуются двумя самостоятельными элементами, 
а именно субъектом и субъективной сторо-
ной преступления. Субъектом преступления, 
предусмотренного статьей 161 УК РФ, выступает 
физическое, вменяемое лицо, достигшее воз-
раста 14 лет, на момент совершения преступле-
ния. Как видим, законодательно снижен возраст-
ной порог определения субъекта грабежа. Пола-
гаем, данную меру вполне оправданной, так как 
показывают статистические данные, именно лица 
от 14 до 16 лет часто выступают субъектами 
совершения преступлений, ответственность за 
которые предусмотрена статьей 161 УК РФ.

Субъективная сторона подразумевает под 
собой умысел и цель совершаемого преступле-
ния. Умысел может быть только прямой, цель – 
корыстная. Исключений из данных правил не 
бывает. Более того, в случае, если, например, не 
будет установлена корыстная цель, то содеянное, 
даже при наличии иных признаков грабежа, не 
будет квалифицировано по статье 161 УК РФ. 
Также следует отметить, что умыслом преступ-
ника должны охватываться не только факт проти-
воправности и общественной опасности совер-

шаемого им деяния, но и факт открытости пре-
ступления, очевидности для окружающих. Суды в 
обязательном порядке подробно раскрывают 
субъективную сторону совершенного преступле-
ния. Так, Сюткин Р.К., находясь возле подъезда № 
** ... в ..., с целью открытого хищения чужого иму-
щества, осознавая, что его действия очевидны 
для потерпевшей Потерпевший №1, путем рывка, 
открыто, умышленно, из корыстных побуждений, 
похитил у последней имущество, а именно: сумку 
женскую из кожзаменителя, стоимостью 1200 
рублей, в которой находились сотовый телефон 
«NOKIА», стоимостью 3000 рублей, денежные 
средства в сумме 3300 рублей, а всего Сюткин 
Р.К. завладел имуществом, принадлежащим 
Потерпевший №1 на общую сумму 7500 рублей» 
[3].

Нередки трудности при квалификации и 
разграничении разбоя и грабежа. Важность дан-
ного вопроса подчеркивалась правопримените-
лями [4]. Данный факт привычен, поскольку объ-
ективная сторона преступлений схожа. Однако 
существуют ключевые отличия. Степень насилия 
и его опасность для потерпевшего.

При грабеже насилие носит неопасный 
характер, а разбой является опасным для жизни 
и здоровья. Сама угроза применения насилия 
имеет различную опасность. 

Словесные угрозы сформулированные как 
«убью», «застрелю», «шею сверну» и подобные 
формируют состав разбойного нападения и явля-
ются разновидностью психического насилия.

Наиболее сложным является ограничение 
грабежа от разбоя в том случае, когда психиче-
ское насилие понимается потерпевшим неопре-
деленно, а преступник непосредственно не 
высказывает намерения убить или нанести 
какой-то вред, а также не демонстрирует пред-
меты насилия [5].

Итак, состав преступления, предусмотрен-
ного статьей 161 УК РФ, характеризуется сово-
купностью объективных и субъективных призна-
ков в их совокупности. В этой связи, особенно 
важно четко определять особенности каждого из 
указанных признаков, проявляющиеся в их нор-
мативном закреплении и правоприменительном 
отображении (в рамках судебной практики), ситу-
ационно верно оценивать все элементы состава 
преступления, с учетом особенностей конкрет-
ной ситуации.
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Несмотря на появление новых вызовов, в 
свете последних событий в геопро-

странстве, вопросы противодействия преступно-

сти, в том числе на превентивном уровне оста-
ются актуальными и по сей день. При этом вектор 
усилий остается тем же: противодействие терро-
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ризму, незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, организован-
ной преступности и коррупции. 

Коррупция является одной из самых серьез-
ных проблем во многих странах мира. Она приво-
дит к снижению уровня доверия граждан к власти 
и ухудшению экономической ситуации в стране. 
Противодействие коррупции – это сложный про-
цесс, который требует участия всех уровней вла-
сти, общественных организаций и граждан [5].

При этом нам следует признать, что кака-
я-то часть преступлений коррупционной направ-
ленности находится в латентной области, что не 
может не беспокоить, как правоохранительные 
органы в частности, так и всё гражданское обще-
ство в целом. 

Латентная коррупция - это форма корруп-
ционного поведения, которое осуществляется 
скрыто, через обмен благами без прямого указа-
ния на взятку или сомнительный договор. Такие 
формы могут быть труднее обнаружить, так как 
документальных свидетельств о них может не 
быть. 

Основными причинами латентной корруп-
ции могут быть:

1. Слабый контроль и недальновидность 
управленческих органов;

2. Отсутствие персональной ответственно-
сти за коррупционные действия;

3. Недостаточное финансовое обеспечение 
государственных служащих и работников; 

4. Отсутствие должного внимания со сто-
роны общества в отношении коррупции.

Способы выявления латентной коррупции:
1. Контроль проведения муниципальных 

закупок и тендеров и других финансово-эконо-
мических операций;

2. Проверка накопления имущества и иных 
благ  должностных лиц на предмет увеличения 
доходов из неизвестных источников;

3. Опросы общественности, мониторинг 
социальных сетей и иных пабликов на предмет 
обнаружения следов преступлений коррупцион-
ной направленности [1];

4. Обратить внимание на частные организа-
ции, которые имеют косвенное влияние на госу-
дарственные органы.

Выявление латентной коррупции является 
сложным процессом, требующим формирования 
и совместной работы со стороны органов госу-
дарственной власти, общественных организаций 
и частных институтов. Но такой подход может 
помочь бороться с этой формой коррупции и 
укрепить доверие к государственным институ-
там.

Кроме того, важным способом выявления 
латентной коррупции является систематический 

анализ открытых данных и другой информации, 
например, в рамках исследований в области кор-
рупции. При этом необходимо использовать раз-
нообразные методы - от анализа статистических 
данных до глубинных интервью с участниками 
процессов, где предполагается возможное нали-
чие коррупционных элементов [2].

Одним из эффективных инструментов 
борьбы с латентной коррупцией является укре-
пление роли медиа и общественности. Если в 
обществе существует культура борьбы с корруп-
цией, и она поддерживается как властями, так и 
медиа и общественностью, то это способствует 
обнаружению и пресечению случаев латентной 
коррупции [3].

Немаловажным фактором является разви-
тие IT-технологий. Информационные технологии 
могут помочь в более точном выявлении фактов 
коррупции и латентной коррупции, улучшении 
мониторинга расходов и прозрачности в государ-
ственном управлении [4].

Одним из основных проблемных аспектов 
противодействия коррупции является необходи-
мость совершенствования механизмов контроля 
за деятельностью государственных служащих. 
Во многих случаях они несут ответственность за 
свои действия только при наличии улик и доказа-
тельств. Кроме того, часто отсутствуют меха-
низмы защиты жертв коррупции, что приводит к 
тому, что многие из них боятся выступать против 
коррупционеров.

Важное значение в настоящее время при-
обретает необходимость выработки в обществе 
культуры нулевой терпимости к коррупции. Если 
граждане не осознают опасность коррупции и не 
готовы бороться с ней, то проблема будет про-
должать существовать. Поэтому важно прово-
дить информационную работу среди населения, 
чтобы повысить их осведомленность о послед-
ствиях коррупции и стимулировать их участие в 
борьбе с ней.

Наиболее важную роль в антикоррупцион-
ной деятельности играют органы государствен-
ной власти, а точнее наличие у них политической 
воли для борьбы с коррупцией. Если государ-
ственные органы не заинтересованы в борьбе с 
коррупцией, то все меры, направленные на ее 
противодействие, будут бессмысленными. Поэ-
тому важно, чтобы государственные органы 
выступали в роли лидеров в борьбе с коррупцией 
и принимали меры для ее устранения.

В целом, противодействие коррупции – это 
сложный и длительный процесс, который требует 
участия всех уровней власти и общества. Но при 
наличии политической воли и готовности 
бороться с этой проблемой можно добиться зна-
чительных успехов в антикоррупционной дея-
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тельности и создать условия для развития эконо-
мики и процветания общества.

Таким образом, выявление и борьба с 
латентной коррупцией являются важным компо-
нентом развития общества и государства. Чтобы 
противодействовать этой форме коррупции, 
необходимо системно работать над ее выявле-
нием, анализом и пресечением, привлекая к 
этому все возможные инструменты и ресурсы.
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Организованная преступность многооб-
разна по своей сущности и конкретным 

видам специализированной противоправной дея-
тельности, в этой связи, это общественно-опас-
ное явление социального плана, которое обусла-
вливается смыканием теневых экономических 
структур с уголовным миром и созданием с помо-
щью коррупционных проявлений системы защиты 
от соци ального контроля.

Рассматриваемое общественно-опасное 
явление, определяется устойчивостью преступ-
ных формирований, которые обладают организа-

ционным построением, иерархической структу-
рой, сплоченностью во взаимодействии с контро-
лем противоправных источников и правомерных 
до ходов в сфере преступных влияний, а также 
совершением преступлений [5]. 

В юридической литературе, выделяются 
основные признаки, которые характеризуют дан-
ное явление, как общественно опасное. 

1 признак: общественная опасность. Она 
выражается в угрозе, кото рая направлена на 
подрыв общественной опасности и фундамен-
тальные основы государственной власти.
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2 признак характеризуется смыканием 
теневой экономической преступности с общеуго-
ловной преступностью.

3 признак: коррупционная составляющая. 
Важным элементом организованной преступно-
сти в Российской Федерации является – корруп-
ционная составляющая [3].

В соответствии с Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [1], под коррупцией следует понимать 
злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также, совершение деяний, от имени 
или в интересах юридического лица [1]. 

4 признак: устойчивость в совершении пре-
ступлений. Эти преступные группы/сообщества 
отличаются:

- иерархией (сплоченностью их участников);
- жесткой дисциплиной (нормы поведения, 

традиции уголов ного мира, специальный язык 
общения, татуировки и т.п.);

5 признак: преступный доход. Основная 
преступная деятельность групповой и организо-
ванной преступности направлена на получе ние 
материальных ценностей и крупных денежных 
сумм. Основной стержень современной органи-
зованной преступности – это совершение престу-
плений, как промысел, а также систематическое 
нарушение закона с целью обогащения.

6 признак: контроль организованной пре-
ступности за источниками получения правомер-
ных доходов и за источниками получения непра-
вомерных доходов.

Расширение организованной преступности 
за последние десятилетие обеспечивается по 
средствам увеличения числа организованных 
преступных сообществ и их участников. За 
последние 7-8 лет численности участников орга-
низованных преступных формирований выросло 
в пять раз.   

Тенденция к расширению организованной 
преступности сохраняется и в настоящее время, 
хотя правоохранительные органы все чаще разо-
блачают организованные группировки. Однако, 
на месте выявленных и нейтрализованных право-
охранительными органами преступных формиро-
ваний появляются новые организации преступ-
ного типа. Данное развитие происходит в связи с 

конкурирующей организо ванной преступностью 
стран ближнего зарубежья. 

С учетом вышесказанного, необходимо 
отметить, что в законодательстве нашей страны 
отсутствует понятие «организованная преступ-
ность». Однако, в рамках института соучастия в 
законодательстве РФ используется термин «орга-
низованная преступность», под которым понима-
ется социальное явление массового характера. С 
точки зрения уголовно-правовой дефиниции, 
организованная преступность интерпретируется 
через признаки преступлений, совершённые в 
организованных формах. 

Авторы отмечают, что организованная пре-
ступность предполагает такую деятельность объ-
единений и организаций преступного типа, при 
которой они объединяются на основе экономики. 
Данные преступные формирования очень схожи 
с «бандами» феодального периода средневеко-
вой Европы.

Преступный доход извлекается такими 
организациями и объе динениями путем оказания 
услуг преступного характера и незаконных това-
ров, а также путем правомерных услуг/товаров в 
незаконной форме. 

В структуре организованной преступности, 
помимо осуществления заве домо противоправ-
ной деятельности и предоставления незаконных 
услуг, есть такие виды деятельности, как «отмы-
вание» денежных средств через экономическую 
структуру законного типа, а также манипуляции, 
которые осуществляются путем электронных 
средств. Именно поэтому, многие преступные 
группировки, объединения и сообщества прони-
кают в законные виды предпринимательской дея-
тельности. 

Организованные преступные объединения и 
организации применяют в своей противоправной 
деятельности различные меры, способы и при-
емы. Преступники используют эти меры, с целью:

-  установления монополии, направленной 
на предоставление товаров и услуг «криминаль-
ного» типа; 

-  проникновения в различные виды закон-
ной деятельности;

-  коррумпирования органов государствен-
ной власти.  

Из этого следует, что участники организо-
ванных преступных формирований, которые 
начинают заниматься законной предпри-
нимательской деятельностью, вносят в данную 
деятельность методы агрессии и насилия [6].

Научно-исследовательские работы свиде-
тельствуют о наличии множества преступных 
организаций, которые имеют свою систему, струк-
туру, интересы преступного плана, методы, стра-
тегию преступной деятельности, а также коррум-
пированные связи. При этом, число таких органи-
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заций возрастает с каждым годом, поэтому важ-
ное значение имеет осмысление государством 
того, что организованная преступность, является 
одной из основных угроз государст венной и обще-
ственной безопасности страны. Так, в Стратегии 
национальной безопасности, отмечается, что 
«Появляются новые формы противоправной дея-
тельности. Обостряются угрозы, связанные с 
неконтролируемой и незаконной миграцией, тор-
говлей людьми, наркоторговлей и другими прояв-
лениями транснациональной организованной 
преступности» [2]. 

Необходимо отметить, что организованную 
преступность воспринимают как проблему обе-
спечения законности и правопорядка, а не как 
явление, которое создает угрозу государствен-
ной и общественной безопасности общества и 
государства, стабильности экономической обста-
новки в стране, а также независимости государ-
ства. 

Развитие организованной преступности 
формировалось таким образом, что данное явле-
ние не рассматривалось как местная или нацио-
нальная проблема. Проблема состоит в том, что 
большинство государственных деятелей обра-
щают внимание лишь на местные и внутренние 
проблемы государственной деятельности, при 
этом игнорируют, тот факт, что эти проблемы 
приобретают транснациональный характер [7].  

Для понимания преступной деятельности 
организованной преступной группировки необхо-
дим индивидуальный подход, для тог чтобы опре-
делить ее слабые и сильные стороны.  

 Важной криминологической особенностью 
данного преступного формирования, является то, 
что организованная преступная группа – это про-
дукт осознанной деятельности преступно-орга-
низованного типа. 

Руководители таких преступных формиро-
ваний являются са мостоятельным звеном при 
решении вопросов, которые связаны с направле-
ниями деятельности таких преступных групп.

Важным элементов механизма изучения 
организованной преступности, являются ее при-
чины и условия. Так, организованной преступно-
сти включают в себя различного рода явления и 
процессы, которые непосредственно обуславли-
вают и способствуют развитию организованной 
преступности. Авторы проводят анализ основных 
детерминантов, обуславливающие организован-
ную преступность в Российской Федерации.

Серьезное влияние на развитие организо-
ванной преступности оказывает ослабленный 
контроль со стороны правоохранительных орга-
нов, а также развитие коррупции. Все эти фак-
торы приводят к росту организованной преступ-
ности. Обстоятельством, способствующим орга-
низованной преступности, является виктимность 

населения. Данный факт обусловлен дефицитом 
у граждан опыта, умений и навыков экономиче-
ских отношений и недостаточной осведомленно-
сти населения в вопросах гражданско-правовых 
сделок. Все это приводит к тому, что: уровень 
защищенности собственности граждан снижа-
ется; развивается бизнес криминального типа; 
совершаются тяжкие преступления корыстно-
насильствен ного типа. Однако, знание количе-
ственно-качественных показателей уровня вик-
тимности населения крайне необходимы для того, 
чтобы грамотно реализовать механизм организа-
ции работы с жертвами и эффективной виктимо-
логической профилактики. Усиле ние степени 
прозрачности национальных границ, формирова-
ние мировой финансовой системы, все это при-
водит к росту организованной преступности, в 
том числе транснационального характера. 

Известный факт, что большая часть лиц, 
неоднократно совершавших преступления, свое 
первое преступление совершали в несовершен-
нолетнем возрасте. Несформированная личность 
достаточно часто подпадает под влияние пре-
ступной среды следствием чего является повтор-
ное совершение преступления. В настоящее 
время, основным инструментом управления госу-
дарства и общества выступают массовые комму-
никации, в частности информация глобального 
уровня. 

Ослабление контроля со стороны правоох-
ранительных органов по противодействию орга-
низованной преступности приводит к расшире-
нию преступной деятельности, которая пытается 
проникнуть в экономико-политические структуры 
общества [4].

Рост организованной преступности проис-
ходит по двум основным направлениям. 

Первое направление: Общеуголовные пре-
ступники (рецидивисты, профессиональные пре-
ступники).

Второе направление: Преступники, совер-
шающие преступления в составе организованных 
формирований.

Условия, способствующие преступлениям 
организованного типа:

- наличие фирм-посредников в экономи-
ко-правовом механизме государства;

- источник первоначального капитала – кри-
минальная деятельность;

- тенденция к получению легкой прибыли 
среди предпринимателей;

- низкий уровень знаний, опыта и умений в 
предпринимательской деятельности;

- проникновение преступных групп в раз-
личные сферы легального бизнеса;

- многонациональность страны; масштаб-
ность территорий Российской Федерации;

- слабый контроль над преступностью;
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- большое количество фирм, которые слабы 
в финансовом плане; 

- отсутствие спроса на товар.
Можно констатировать, что криминологиче-

ская характеристика организованной преступно-
сти, а также механизм криминального поведения 
включает в себя особенности личности преступ-
ника.

Таким образом, криминологические особен-
ности организован ной преступности позволяют 
сделать вывод о том, что организованная пре-
ступность многообразна по своей сущности и 
конкретным видам специализированной проти-
воправной деятельности. Определение основ 
криминологической оценки противодействия 
организованной преступности, направлений ее 
использования в деятельности органов внутрен-
них дел в интересах обеспечения повышения 
эффективности их функционирования, совер-
шенствования взаимодействия с иными правоох-
ранительными органами на национальном и меж-
дународном уровне является актуальной теоре-
тической и прикладной задачей [4]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что реалии современности наполнены не 
только научными открытиями, но и страхом за жизнь, исходящим от проявлений террористического 
характера. Сегодня экстремизм и терроризм - это одни их самых обсуждаемых тем, как среди научной 
и политической общественности, так и среди населения. Принимая во внимание, что идеологии терро-
ризма и экстремизма должны незамедлительно пресекаться, актуализируется профилактическая дея-
тельность, которая в большей степени должна реализовываться в образовательных учреждениях. 
Цель: рассмотреть некоторые аспекты профилактики преступлений террористической направленно-
сти среди молодежи и несовершеннолетних. Методология исследования – философских, общенауч-
ных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность изуче-
ния профилактики преступлений террористической направленности среди молодежи и несовершен-
нолетних. В результате обосновано отметить, что для достижения цели профилактической работы, 
которая заключается в формировании личности, которая находится против проявлений экстремизма и 
терроризма, требуется решить следующие задачи: организация информирования о видах и мотивах 
экстремизма и терроризма, мотивах привлечения к подобной деятельности; развитие эмоциональ-
но-волевой сферы, где присутствует важность каждого человека, не смотря на различия; формирова-
ние устойчивости к чужим влияниям и чужому мнению; развитие интереса к общению и взаимодей-
ствию с социумом; участие в объединениях по интересам. Авторы приходят к выводу, что для органи-
зации эффективной профилактики противоправных действий среди слушателей системы МВД России 
в рамках образовательной организации требуется: подготовка систематизированных мероприятий; 
помощь педагогов и администрации в формировании адекватного восприятия и непринятия экстре-
мизма и терроризма; проведение анализа результатов профилактической работы и выработка даль-
нейших рекомендаций для совершенствования системы профилактики. Методические рекомендации, 
предложенные для работы со слушателями системы МВД, направлены на: изучение особенностей, 
принципов деятельности экстремистов и террористов, понимание наличия экстремистских организа-
ций; изучение правовых основ, которые применяются на территории РФ к террористам и экстреми-
стам; раскрытие мер противостояния экстремистским настроениям; развитие у слушателей системы 
МВД необходимых эмоционально-волевых качеств для противостояния негативному влиянию; форми-
рование ответственности и критичности мышления, уважение к людям иных культур, национальностей 
и т.д.; воспитание информационной безопасности.

Ключевые слова: профилактика, предупреждение, преступления террористической направлен-
ности, несовершеннолетние, молодежь 
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SOME ASPECTS OF PREVENTION OF TERRORIST CRIMES 
AMONG YOUTH AND MINORS
Annotation. The relevance of the study is due to the fact that the realities of our time are filled not only 

with scientific discoveries, but also with fear for life emanating from manifestations of a terrorist nature. Today, 
extremism and terrorism are among the most discussed topics, both among the scientific and political 
community, and among the population. Taking into account that the ideologies of terrorism and extremism 
must be immediately suppressed, preventive activities are being updated, which should be implemented to a 
greater extent in educational institutions. Purpose: to consider some aspects of the prevention of terrorist 
crimes among young people and minors. Research methodology - philosophical, general scientific and 
special-legal means and methods of knowledge that ensure the objectivity of the study of the prevention of 
terrorist crimes among young people and minors. As a result, it is reasonable to note that in order to achieve 
the goal of preventive work, which is to form a person who is against manifestations of extremism and terrorism, 
it is necessary to solve the following tasks: organizing information about the types and motives of extremism 
and terrorism, the motives for engaging in such activities; development of the emotional-volitional sphere, 
where the importance of each person is present, despite the differences; formation of resistance to other 
people’s influences and other people’s opinion; development of interest in communication and interaction 
with society; participation in associations of interest. The authors come to the conclusion that in order to 
organize effective prevention of illegal actions among students of the system of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia within the framework of an educational organization, it is required: preparation of systematized 
events; assistance of teachers and administration in the formation of an adequate perception and rejection of 
extremism and terrorism; analysis of the results of preventive work and development of further recommendations 
for improving the system of prevention. The methodological recommendations proposed for working with 
students of the MIA system are aimed at: studying the characteristics and principles of the activities of 
extremists and terrorists, understanding the existence of extremist organizations; studying the legal bases that 
apply on the territory of the Russian Federation to terrorists and extremists; disclosure of measures to counter 
extremist sentiments; development of the necessary emotional and volitional qualities in the students of the 
MIA system to resist negative influence; formation of responsibility and critical thinking, respect for people of 
other cultures, nationalities, etc.; education of information security.

Key words: prevention, prevention, terrorist crimes, minors, youth.

Введение
Реалии современности наполнены не только 

научными открытиями, но и страхом за жизнь, 
исходящим от проявлений террористического и 
экстремистского характера. Сегодня экстремизм 
и терроризм - это одни их самых обсуждаемых 
тем, как среди научной и политической обще-
ственности, так и среди населения. Принимая во 
внимание, что идеологии терроризма и экстре-
мизма должны незамедлительно пресекаться, 
актуализируется профилактическая деятель-
ность, которая в большей степени должна реали-
зовываться в образовательных учреждениях.

Причины приверженности молодежи к экс-
тремизму могут быть совершенно различными: 
родители с радикальными взглядами; сверстники, 
интересующиеся данной темой; влияние автори-
тетных лиц, которые заняты тренерством, педа-
гогикой и являются лидерами молодежи; стресс, 
диктующий резкие общественные изменения; 

наличие собственных установок на экстремизм; 
выученная агрессивность; высокое психологиче-
ское напряжение.

Существует понятие «группа риска», в кото-
рую входит подрастающее поколение. К ним 
относятся: дети из неблагополучных семей. При-
чина: низкий доход, низкий социальный статус, 
недостаток образованности, склонность вред-
ным привычкам; «золотая молодежь». Причина: 
вседозволенность, безнаказанность, «все есть 
игра»; подростки с различными психологиче-
скими трудностями. Причина: неадекватное и 
незрелое поведение, поведенческие отклонения, 
агрессия и т.д. участники неформальных объеди-
нений и уличных банд. Причина: агрессия, стрем-
ление к самоутверждению с помощью силы; 
активисты политических и религиозных объеди-
нений. Причина: чувство опасности, цели и 
убеждения, противоречащие общественным.[3. 
С. 42]
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Для того что бы оценить эффективность 
различных рекомендаций, применяемых в 
системе образования, для оценки достижения 
поставленной цели, проявляющейся в формиро-
вании направленности в защите от экстремист-
ского и террористического настроения, имеются 
критерии оценки. Представленные ниже крите-
рии помогают оценить качество сформированно-
сти нетерпимости к экстремизму и терроризму. 

Помимо вышесказанного, при организации 
работы с детьми, подростками и молодежью тре-
буется учитывать их возрастные особенности и 
социально-экономические аспекты. Считается, 
что наиболее критическим становится возраст от 
14 до 22 лет. Это связано с психологическими и 
социальными факторами. В это время наиболее 
активно развивается самосознание, обостряются 
чувства справедливости и каждый ищет свой 
смысл жизни и определяет ее ценность. В это 
время человек ищет свою социальную группу для 
установления социальной идентичности, которая 
позволяет ему ощущать свою приверженность к 
тем или иным идеалам. В это время психика осо-
бенно не стабильна и человек склонен к тому, 
чтобы подвергаться манипуляциям и внушению. 
[4. С. 82]

Профилактика экстремизма и терроризма 
среди детей, подростков и молодежи направлена 
на: повышение качества эмоциональной среды в 
образовательной организации; обеспечение про-
странства для активного позитивного взаимодей-
ствия; стимулирование творческого развития 
детей, подростков и молодежи; обеспечение 
положительного опыта самореализации в обра-
зовательном учреждении; помощь в социализа-
ции личности и включение в социально-культур-
ное пространство Родины; процесс формирова-
ния толерантности, ответственности и иных 
качеств гражданина страны; разработка систем 
психокоррекционной работы по профилактике 
агрессии, проблем в социальном взаимодей-
ствии, и т.д.; снижение негативных паттернов 
поведения, развитие рефлексии; помощь при 
выходе из деструктивных организаций и субкуль-
тур; выявление лиц «группы риска»; выявление 
потенциальных экстремистов, коррекция их 
поведение и устранение негативных факторов 
воздействия.

Условия, при которых осуществляется про-
филактика экстремизма и терроризма в образо-
вательных учреждениях: обеспечение просвети-
тельской работы в учреждениях образования (с 
педагогами, слушателями, администрацией); 
использование сочетания индивидуальных и 
групповых форм работы; создание комплексного 
подхода к воспитанию и оказанию профилактиче-
ских мер; системный, комплексный подход к реа-
лизации непрерывной профилактической работы 
по противодействию экстремизму и терроризму; 

обеспечение воспитательной работы по направ-
лению патриотического воспитания и социализа-
ции; обеспечение направленности на всех участ-
ников процесса образования; создание условий 
для взаимодействия педагогов с родительской 
общественностью и специалистами, в том числе 
правовыми структурами; обучение педагогов 
эффективным формам профилактики экстре-
мизма и терроризма в рамках учреждений обра-
зования; организация благоприятного психологи-
ческого климата в образовательном учреждении; 
обеспечение условий для гармоничной самореа-
лизации личности школьника; взаимодействие с 
различными объединениями продуктивной 
направленности (культурными, молодёжными и 
т.д.); создание возможностей для влияния на 
социализацию и развитие коммуникации подрас-
тающего поколения; развитие социальной актив-
ности и умения конструктивно решать конфликты; 
разработка схем последовательной психокор-
рекционной работы, связанной с агрессивным 
поведением, умением общаться и взаимодей-
ствовать с людьми, развивать навыки саморегу-
ляции и рефлексии, а также способствовать 
выработке толерантного отношения к людям и 
сообществам. [5. С. 12]

Ожидаемые результаты профилактики экс-
тремизма и терроризма в образовательной орга-
низации: воспитание у слушателей потребности к 
признанию и соблюдению, а также защите прав 
человека через соблюдение законов; формиро-
вание социально-приемлемого поведения, 
направленного на существующую систему соци-
ума; повышение роли семьи в процессе форми-
рования толерантного отношения; снижение 
социального напряжения в обществе; реализа-
ция противодействия экстремизму с помощью 
общественных организаций, через организацию 
системы самоуправления (например, учениче-
ского); внедрение в школьный порядок толерант-
ного отношения друг к другу; воспитание законо-
послушных граждан, которые информированы о 
последствиях терроризма и экстремизма; отра-
ботка навыков поведения в ситуации угрозы тер-
роризма или экстремизма. [6. С. 67]

Необходимо детальное рассмотрение 
направлений работы с участниками образова-
тельного процесса по профилактике экстре-
мизма и терроризма. Изучение каждого направ-
ления этой работы более подробно.

Профилактика экстремизма и терроризма 
должна включать дифференцированный подход, 
учитывать возрастные и индивидуальные особен-
ности профилактируемых. При организации про-
филактической работы необходимо учитывать, 
что совершаемые молодыми людьми поступки в 
значительной мере обусловлены групповыми 
нормами. Например, молодым людям свой-
ственно стремиться к подражанию, опираться на 
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мнение лидера и референтной группы, а также 
стремиться показать себя сторонником общих 
ценностей. Однако следует помнить, что подрас-
тающее поколение получает опыт социализации 
именно в группе.

Важное направление профилактики терро-
ризма и экстремизма имеет работа с педагогиче-
ским коллективом [7]. При работе с педагогиче-
ским коллективом важно активизировать работу 
по раскрытию сущности экстремистской и терро-
ристической деятельности для того что бы гра-
мотно донести эту информацию до слушателей. 
Для этого требуется:

- организовывать работу с помощью сотруд-
ничества с ОВД, с привлечением ученического 
самоуправления, родительского актива и обще-
ственных организаций;

- обеспечение (с помощью администрации) 
работы педагогического коллектива и специали-
стов в рамках повышения квалификации.

В заключение отметим, что необходимо 
активно работать с Методическими рекоменда-
циями, предложенными для работы со слушате-
лями системы МВД, направленными на: изучение 
особенностей, принципов деятельности экстре-
мистов и террористов, понимание наличия экс-
тремистских организаций; изучение правовых 
основ, которые применяются на территории РФ к 
террористам и экстремистам; раскрытие мер 
противостояния экстремистским настроениям; 
развитие у слушателей системы МВД необходи-
мых эмоционально-волевых качеств для проти-
востояния негативному влиянию; формирование 
ответственности и критичности мышления, ува-
жение к людям иных культур, национальностей и 
т.д.; воспитание информационной безопасности. 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД ПО КБР)

Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение особенностей расследования и рас-
крытия краж чужого имущества. Автор привел обширные статистические данные, охватывающие 15 
летний период, проанализирована структура и динамика совершенных краж чужого имущества, как в 
целом по стране, так и точечно - по Кабардино-Балкарской Республике. Отмечены основные причины, 
способствовавшие снижению количества преступлений. Отмечен положительный опыт региона, кото-
рый можно транслировать на всю страну.

Ключевые слова: кража, разбой, грабеж, имущество, расследование, раскрытие, статистика, 
Судебный департамент, Кабардино-Балкарская Республика, преступление, мелкое хищение.
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by-point - in the Kabardino-Balkarian Republic. The main reasons contributing to the decrease in the number 
of crimes are noted. The positive experience of the region, which can be broadcast to the whole country, was 
noted.

Key words: theft, robbery, robbery, property, investigation, disclosure, statistics, judicial Department, 
Kabardino-Balkarian Republic, crime, petty theft.

Введение (постановка проблемы). 
Корыстная преступность в целом, и кражи в част-
ности – это тот аспект, который подлежит тща-
тельному контролю и противодействию, и требует 
от государства постоянного мониторинга и 
поиска новых эффективных мер воздействия, в 
целях предотвращения и профилактики данных 
преступлений.

Кража – одно из самых древних преступле-
ний. Посягательствам испокон века подвергались 
различные объекты: от денежных средств до 
религиозных реликвий, от культурных ценностей 
до самых обычных вещей, которые можно сбыть 
в короткие сроки. Данное преступление распро-
странено как в нашей стране, так и в других госу-
дарствах [13, с. 145].

Поиск эффективных методов расследова-
ния – направление, которое интересует многих 
правоведов, данному вопросу посвящено доста-
точно много работ, однако, данная проблема до 
конца не решена.

Основное положение материала. Сегодня 
в нашей стране наблюдаются кризисные явления 
в экономике, внешнеполитическая нестабиль-
ность, а также ситуация, характеризующаяся 
утратой общечеловеческих ценностей. Как пра-
вило, все это влечет общий рост числа престу-
плений. 

Согласно ст. 158 УК РФ кража – это тайное 
хищение чужого имущества. По мнению В.В. 
Лунеева, общие тенденции преступности в мире и 
в каждой отдельной стране предопределяются 
динамикой краж [6, с. 247]. К сожалению, несмо-
тря на широкое распространение данного пре-
ступления, расследование его затруднено, что 
обусловлено рядом факторов: 

- латентность, 
- слабая контролируемость объектов пре-

ступления (нередко, кражи совершаются там, где 
это могут заметить не сразу, например, на скла-
дах, с большим разнообразием товаров, где не 
всегда своевременно делаются ревизии, на 
дачах, которые закрываются на зимнее время, и 
не посещаются владельцами достаточно продол-
жительное время и т.п. 

- нередко отсутствие возможности устано-
вить личность преступника (как правило, основ-
ная часть раскрытых краж осуществляется по 
горячим следам).

- большое количество краж, подпадающих 
под административное наказание; проблема 

отграничения кражи и мелкого хищения, пред-
усмотренного ст. 7.27 КоАП РФ [10, c. 281].

- большой спектр способов совершения 
краж. Практика расследования дел данной кате-
гории демонстрирует, что на выбор способа ока-
зывают влияние такие факторы как навыки пре-
ступника, специфика охраны имущества, и дру-
гие обстоятельства. 

По мнению М.В. Субботиной, существую-
щие видовые методики направляют следователя 
на расследование только одного вида преступле-
ний и фактически сужают возможности по рас-
следованию разных видов хищений чужого иму-
щества. По мнению данного автора, эта проблема 
порождает необходимость создания «укрупнен-
ных» методик по расследованию нескольких 
сходных видов преступлений [11, c. 4].

К сожалению, рассматриваемое преступле-
ние является достаточно показательным марке-
ром социально-экономических изменений в 
стране. Реформы и передел собственности 90-х 
гг. 20 века и начала 21 века откровенно и наглядно 
обнажили огромный разрыв в благосостоянии 
отдельных индивидов по сравнению с основной 
массой населения. На сегодняшний день это раз-
личие, к сожалению, сохраняется. Постоянный 
рост цен, неконтролируемая инфляция, всплеск 
безработицы, политическая неразбериха, как 
правило, влекут резкий всплеск корыстных пре-
ступлений [1, с. 252-253].

Большой «вклад» в статистику краж внесла 
пандемия коронавирусной инфекции. В данный 
период, который охватил практически 3 года, 
многие люди лишились работы, существенно 
снизился уровень заработка, многие предприни-
матели, как крупные, так и мелкие свернули свою 
деятельность. Все это существенно отразилось 
на количестве зарегистрированных краж.

Так, в 2021 году 96,1% преступных посяга-
тельств представлены хищениями чужого имуще-
ства, предусмотренными ст. 158-162 УК РФ. В 
связи с этим данная проблема является одной из 
насущных для решения ОВД, а также разработке 
мер по их профилактике и предупреждению. 

Что бы понимать суть данного преступления 
рассмотрим некоторые дефиниции. Итак, имуще-
ство - это совокупность вещей, которые могут 
принадлежать любому лицу, как физическому, 
так и юридическому [7, с. 2014]. Кража» - это 
корыстное преступное деяние, целью которого 
является тайное овладение чужим имуществом 
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(драгоценностями, автомобилем, антиквариа-
том, мобильным телефоном и т.п.) или денеж-
ными средствами для удовлетворения своих 
потребностей. 

Согласно статистическим данным за 2021 
год в общем по России доля хищений превысила 
57 %, что в количественном эквиваленте соста-
вило 1 148 823 преступлениях [4, с. 23-26].

В 2022 году количество грабежей снизилось 
на 7,1%, разбоев - на 10,5%, краж – на 4,8%, в 
том числе квартирных – на 7,5%, транспортных 
средств – на 19,6% и их угонов – на 9,3%. 

Что касается КБР, то общее количество пре-
ступлений в 2022 году выросло по сравнению с 
2021. Так, начиная с 2018 года, наблюдается их 
уверенный рост:

2018 г. – 2145;
2019 г. – 2332;
2020 г. – 2480;
2021 г. – 2753;
2022 г. – 2775.
Однако, несмотря на это, в 2020 году КБР 

вошла в число регионов с наименьшими показа-
телями грабежей и разбоев – 10,2 на 100 тыс. 
населения. Всего в 2020 году в КБР было зареги-
стрировано 7423 преступлений, из них предвари-
тельно расследовано – 4906, в суд передано - 
2274. Из них по ст. 158 УК РФ - 51,4%, 159-159,6 
– 48,2%, 161-162 – 95,1%.

В 2021 году в КБР число разбоев сократи-
лось на 29%, грабежей - на 34%, краж чужого 
имущества - на 6%, в том числе совершенных 
дистанционным способом - на 31% [8].

Таких показателей удалось достичь посред-
ством профилактики преступлений и правонару-

шений, что позволило снизить в том числе, уро-
вень «несовершеннолетней» преступности на 
31%. 

В 2022 году в РФ из общего количества 
зарегистрированных преступлений хищения 
чужого имущества составили 54,4%, из них:

- кражи – 648,9 тыс. (-3,9%), из них 1,4 % - 
квартирные кражи 

- мошенничества – 311,5 тыс. (+1,1%), 
- грабежа – 27,3 тыс. (-6,5%), 
- разбоя – 3,6 тыс. (-9,7%).
В первом квартале 2023 года в нашей стране 

общее количество зарегистрированных престу-
плений увеличилось на 0,3% по сравнению с про-
шлым годом. Однако разбоев и грабежей в этот 
же период зарегистрировано гораздо меньше - 
на 17,3%, количество краж снизилось на 14%, в 
том числе квартирных – на 22,2%, транспортных 
средств – на 21%, угонов – на 3,5%. Повысилась 
раскрываемость данных преступлений. Значи-
тельно возросло количество раскрытых IT-пре-
ступлений, показатели достигли 35,1%, однако и 
зарегистрировано их на 7% меньше, преступле-
ния, совершаемые посредством электронных 
средств платежа, снизились на 39,9%.

Полагаем, что такая тенденция связана с 
тем, что достаточно большое количество мужчин, 
в том числе осужденных за различные престу-
пления, были мобилизованы в ряды Вооружен-
ных сил, и проходят службу в зоне проведения 
СВО. Что касается Кабардино-Балкарской Респу-
блики, то на ее примере наблюдается положи-
тельная и устойчивая динамика к снижению рас-
сматриваемых преступлений.

Таблица 1. Статистика преступлений по КБР [3]

Год Кражи (ст. 158УК РФ) Грабежи (ст. 161 
УК РФ) Разбой (ст. 162) ИТОГО

2008 3785 441 84 4310

2009 3244 443 147 3834

2010 3196 415 187 3798

2011 2957 332 121 3410

2012 3021 242 88 3351

2013 2569 207 89 2865

2014 2336 160 78 2574

2015 2549 136 54 2739

2016 2061 113 43 2217

2017 1822 95 16 1933
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2018 1740 93 23 1856

2019 1847 88 16 1951

2020 1705 71 17 1793

2021 1600 47 12 1659

2022 1336 25 7 1368

Анализ статистических данных показал, 
устойчивое снижение количества преступлений, 
сопряженных с кражами и хищениями чужого 
имущества, что говорит о высокой эффективно-
сти работы органов внутренних дел Кабарди-
но-Балкарской республики. Этому способство-
вал ряд профилактических мероприятий, реали-
зованных как правоохранительными органами, 
так и государственными и муниципальными орга-
нами власти, однако отмечаются недостатки в 
организации такой работы среди учащихся. 

На фоне увеличения общей раскрываемо-
сти преступлений, отмечается повышение до 39% 
раскрываемости преступлений, совершённых с 
использованием IT-технологий, что позволило 
региону занять пятое место среди регионов РФ 
[2]. 

Интерес представляет структура, зареги-
стрированных хищений в КБР, в которой наблю-
дается устойчивая тенденция к снижению раз-
боев и грабежей. Статистика показывает, что за 
период с 2008 года по 2022, наиболее значи-
тельно сократилось количество грабежей - в 
17,64 раза (с 441 в 2008 до 25 преступлений в 

2022), в 12 раз – разбоев (с 84 случаев до 7 за 
аналогичный период) 

Количество краж с 2008 до 2022 года в КБР 
уменьшалось постепенно с 3785 преступлений до 
1336 случаев, и сократилось в 2,8 раз. Несмотря 
на, казалось бы, существенное снижение, в коли-
чественных показателях цифры достаточно 
высоки (1336 случаев в 2022году).

Отметим, что в 2016 году в действие всту-
пила ст. 7.27, ч. 2 которой предусматривает ответ-
ственность за мелкое хищение. Однако, к сожа-
лению, данное обстоятельство не способство-
вало снижению числа нарушений закона. Так, 
например, в 2017 году в целом по стране было 
пресечено 39 846 правонарушений, подпадаю-
щих под ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, однако в 2022 году 
их количество резко возросло и составило 61 797 
преступлений.

Отметим, что общее количество всех краж и 
хищений в КБР за последние 15 лет уменьшилось 
более чем на 68% - с 4 310 в 2008 году до 1368 в 
2022 году. 

Количество мелких хищений в РФ с 2018 
года выросло почти в 4,5 раза:

График роста количества мелких хищений за период с 2018г. по 2022 г. 
(по делам, переданным в суд) в целом по России
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С февраля по апрель 2022 года количество 
мелких краж в магазинах увеличилось на 18%. 
Причем как отмечают эксперты, половину всех 
потерь приносят магазинам покупатели, а вторую 
половину – сами работники. В 2022 году на 34 % 
увеличилось количество краж на кассах самооб-
служивания. Продовольственных товаров стали 
похищать на 27% больше. Причем, товары уносят 
вместе с корзинами [9]. Однако за первый квар-
тал 2023 года их количество снизилось на 28,1%.

В целом по РФ с января по июнь 2022 года 
судами признаны виновными в мелких хищениях 
67113 человек, что превысило на 17 % показа-
тели 2021 года. 

За январь–апрель 2023 года в РФ зафикси-
ровано на 15,6% разбоев меньше чем в 2022 году, 
количество грабежей снизилось на 21,4%, краж 
– на 16,6%, в том числе автомобилей – на 26,8% и 
квартирных краж – на 25,8%, угонов транспорт-
ных средств – на 7,8%. Повысилась раскрывае-
мость преступлений против собственности, в том 
числе разбоев, грабежей, краж, мошенничеств 
[5].

Судебный департамент при Верховном суде 
РФ опубликовал сводную статистику о поступив-
ших в 2022 году делах и вынесенных приговорах. 
Так, дел, посвященным кражам было 215,6 тысяч. 

Количество дел, посвященных разбою и грабежу, также имеет тенденцию к снижению.

преступление 2018 2019 2020 2021 2022

Разбой 6645 6166 5608 4659 4385

грабеж 29300 26328 24790 21222 20236

Отметим, что доля оправдательных приго-
воров в России за кражу крайне мала. Так, в 2019 
году она составила лишь 3%, а в 2021 году – 3,3%. 
В 2018, 2020 и 2022 году таких приговоров не 
было. В 2022 году 11 % осужденных мужчин 
получили срок по статье 158 УК РФ (ч. 2) – за 
кражу со значительным ущербом.  [12].

Органы предварительного следствия МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике в 2022 
году работали в условиях сложной оперативной 
обстановки, связанной с различными аспектами, 
в том числе и с СВО. Основными задачами стали 

улучшение качества и количества расследован-
ных дел, передача их в судебные органы, сокра-
щение сроков расследования.

Отметим, что состояние работы по раскры-
тию и расследованию уголовных дел, в том числе 
и краж на ежеквартальной основе анализируется 
контрольно-методическим отделением управле-
ния. Данным подразделением каждые 10 дней 
осуществляется сбор и анализ сведений о теку-
щих о результатах работы территориальных под-
разделений, по итогам принимаются конкретные 
меры.    
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Организация данной работы позволяет 
отследить «перегрузки» подразделений, направ-
ление в них дополнительных кадровых резервов.

На ежемесячной основе Управление прово-
дит оперативные совещания, целью которых 
является ведомственный контроль за текущей 
работой сотрудников ОВД, процессуальный кон-
троль за расследованием уголовных дел, а также 
поддержание исполнительской дисциплины и 
качества предварительного следствия. По 
нашему мнению, показателем качества след-
ственной работы является количество уголовных 
дел, возвращенных для производства дополни-
тельного следствия. Благодаря усилению процес-
суального контроля их число удалось снизить. 

По нашему мнению, снижению числа краж, 
как в России, так и в КБР в частности во многом 
способствовало увеличение количества камер 
видеофиксации.

Сокращение числа краж автотранспортных 
средств во многом было достигнуто благодаря 
введению электронных паспортов транспортных 
средств (ЭПТС); а также этому способствовали 
санкции, введенные мировым сообществом про-
тив Российской Федерации, поскольку наблюда-
ется недостаток запасных частей, и спрос на ино-
странные автомобили сократился, перемещение 
через границы также подвергнуто большему кон-
тролю.

Выводы: Подводя итоги данной статьи, 
отметим, что, несмотря на увеличение роста пре-
ступности в целом, количество краж и хищений 
чужого имущества имеет тенденцию к снижению. 
Это достаточно ярко продемонстрировано дости-
жениями Кабардино-Балкарской Республики. 
Однако, нельзя не отметить, что существенно 
увеличилось количество мелких хищений, число 
которых выросло почти в 4,5 раза.

Успешность расследования и раскрываемо-
сти краж во многом зависит, от таких аспектов 
как оснащенность видеокамерами мест, в кото-
рых сосредотачивается большое количество 
материальных ценностей, профилактической 
работы, проводимой сотрудниками ОВД с мест-
ным населением, оповещение о совершенных 
преступлениях и их способах, призывах к граж-
данам быть внимательными.
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Роль гражданского общества в противо-
действии экстремизму и терроризму 

состоит в раскрытии сущности данных явлений, 
которые, по сути, являются самыми настоящими 
бандитизмом и преступностью, и молодые люди 

должны знать об этом. Органы местного самоу-
правления должны способствовать правоохрани-
тельным органам в разъяснительной работе с 
населением, что лица, исповедующие деструк-
тивные идеи могут находиться среди обычных 
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людей, и в их разрушительной деятельности 
важно пресекать любые попытки раздувания 
конфликтов, ненависти, насилия, и самое главное 
не бояться обличать преступников.

Объективно экстремистским взглядам 
могут способствовать сложные экономические и 
политические условия, усталость людей от неу-
строенности, низкого уровня жизни, невозмож-
ности что-то изменить в своей жизни. Однако, 
ведение грамотной политики и комплексной 
работы с населением, разъяснением, что на их 
слабостях могут «сыграть» преступники должно 
пресечь расслоение общества [1]. Как показы-
вает опыт противодействия экстремизму и терро-
ризму, что эти явления начинают широко распро-
страняться, когда находят поддержку в обще-
стве. Поэтому важно формировать позитивное 
общественное сознание, не допускающее даже 
мысли, что цели могут быть достигнуты посред-
ством насилия. Инструментом данного направле-
ния должны стать образовательные структуры, 
институты гражданского общества, научное 
сообщество, СМИ, которые обладают действи-
тельными ресурсами и влиянием для оказания 
существенной помощи правоохранительным 
органам в борьбе и противодействию экстре-
мизму и терроризму, поэтому должны раскры-
вать сущность и формы данных противоправных 
явлений, чтобы иметь возможность своевре-
менно их распознавать и предотвращать.

Сегодня различают такие виды экстремизма 
как: политический, религиозный, националисти-
ческий, если с данными видами все относительно 
понятно, поскольку о них пишут чаще всего, то с 
такими видами как: экологический, моральный, 
антиглобалистский необходимо проводить 
отдельное разъяснение [2]. Итак, экологический 
– направлен против промышленных предприятий, 
нарушающих экологический баланс региона, 
страны или города. Проявляется в диверсиях, 
пикетировании, демонстрациях в защиту окружа-
ющей среды, нападении на людей, которые носят 
одежду из меха животных. 

Моральный – крайняя нетерпимость к опре-
делённым правилам поведения, нравственным 
нормам. Проявляется в резкой критике всего, что 
не подходит под формулировку «норма», напри-
мер, распущенности, эпатажной одежды сквер-
нословия, несоблюдению религиозных традиций 
и пр. Антиглобалистский – радикальные взгляды 
и непримиримость к созданию единого рынка, 
монополий в политическом и экономическом 
пространствах. Однако, по нашему мнению, 
более пристальное внимание необходимо уде-
лять подростково-молодежному экстремизму, 
который отличается жестокостью, непримири-
мым радикализмом, травлей, агрессией, культи-
вированием принципа силы по отношению к ина-

комыслящим. Государственной структурой про-
тиводействия экстремизму и терроризму явля-
ются ОВД. Основой для построения 
организационной структуры по предупреждению 
преступлений экстремистского и террористиче-
ского характера выступает действующая госу-
дарственная система выявления, предупрежде-
ния, пресечения террористических актов [3]. Для 
полномасштабного противодействия данным 
явлениям необходимо выстроить такую систему 
участия гражданского общества в этом процессе, 
чтобы это влияло на оздоровление общества, и 
позволило создать единую систему предупреж-
дения и профилактики экстремизма, терроризма, 
а также других сопутствующих негативных явле-
ний. 

Сегодня в России актуально формирование 
единой общегражданской идентичности и созна-
ния многонациональности страны, веротерпимо-
сти.

Источником воспитания должны быть семья 
и школа. Необходимо пропагандировать среди 
учащихся чувства патриотизма, принадлежности 
к русской нации, уважение и терпимость к другим 
национальностям и культурам. Необходимо гото-
вить специалистов как в гражданских образова-
тельных структурах, так и в правоохранительных 
ВУЗах, которые простыми словами могут разъяс-
нять учащимся сущность экстремизма и терро-
ризма, опасность и разрушительность этих явле-
ний, какое бы происхождение они не имели. 
Важно проводить работу с профессорско-препо-
давательским составом в этом направлении, что 
бы они могли простыми и понятными словами 
донести до сознания молодых людей недопусти-
мость насилия, как основной составляющей в 
средствах достижений своих целей, какими бы 
благородными они не были. Важно утвердить в 
сознании людей, что со всеми противоправными 
явлениями работу ведут правоохранительные 
государственные органы, а не карательные 
отряды молодых людей, которые в этот момент 
также становятся преступниками, которым гро-
зит уголовное наказание [4]. К общим признакам 
экстремизма и терроризма относятся: противо-
законность, проявление насилия, стратегия запу-
гивания, анонимность, основная направленность 
на гражданское население и пр., поэтому проти-
востояние этим разрушительным явлениям воз-
можно посредством совместной деятельности 
ОВД, СМИ, институтов гражданского общества, 
политических партий, официальных религиозных 
организаций и т.п.

Государственная политика должна опи-
раться на принципы многонациональности, веро-
терпимости, духовности. Образовательные орга-
низации должны приводить в пример историче-
ский опыт нашей страны в борьбе с внутренними 
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распрями, и внешними неприятелями, когда вся 
страна объединялась, не смотря на националь-
ность, вероисповедание, социальный статус. 

В заключение отметим, что, российское 
общество должно противопоставлять западным 
разлагающим тенденциям исконно русские цен-
ности, которые всегда отличали русского чело-
века: гуманизм, доброта, духовность, терпимость, 
культура, нравственность, мораль, религиоз-
ность и пр. Большим шагом в противодействии 
экстремистским настроениям является принятие 
в Российской Федерации закона, запрещающего 
пропаганду трансгендерных и гомосексуальных 
тенденций, ЛГБТ-движения, которые, по нашему 
мнению, разжигают рознь намного более глубо-
кого характера, нежели «традиционные» аспекты. 
Сегодня данный вид экстремизма направлен на 
людей гетеросексуальной ориентации, причем на 
Западе приверженец традиционализма практи-
чески неприкрыто дискредитируется, поскольку 
для общества Запада более интересны носители 
«новой этики», которая некоторыми авторами 
приравнивается к фашизму. Для формирования 
позитивного общественного сознания, должны 
быть задействованы образовательные струк-
туры, научное сообщество, СМИ, обладающие 
большими ресурсами для воздействия на широ-
кие слои населения, для информирования насе-
ления о сущности и формах экстремизма и тер-
роризма.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 193 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Изучение личности преступника занимает особое место в криминалистической ха-
рактеристике преступления. Личность преступника – это собирательное понятие, которое включает в 
себя как отрицательные, так и положительные стороны лица, совершающего преступление. Данное 
понятие основывается на том, что личность является достаточно многогранным понятием и ей прису-
ще большое количество человеческих качеств. В криминологии совокупность присущих личности ка-
честв, позволяющих ей осуществлять какую-либо деятельность, быть субъектом познания и иных со-
циально значимых процессов называется структурой личности преступника.

Ключевые слова: личность преступника, криминалистическая характеристика, совокупность 
качеств, субъект познания, структура.
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SOME FEATURES OF THE PERSONALITY OF THE PARTICIPANTS 
IN THE CRIME PROVIDED FOR IN ARTICLE 193 OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The study of the identity of the offender occupies a special place in the forensic 
characterization of the crime. The identity of the offender is a collective concept that includes both negative 
and positive aspects of the person who commits the crime. This concept is based on the fact that a person is 
a rather multifaceted concept and a large number of human qualities are inherent in it. In criminology, the 
totality of the qualities inherent in the personality, allowing it to carry out any activity, to be the subject of 
cognition and other socially significant processes, is called the structure of the personality of the offender.

Key words: personality of the offender, forensic characteristics, set of qualities, subject of knowledge, 
structure.

И  зучение личности преступника занимает 
особое место в криминалистической 

характеристике преступления. Как уже отмеча-
лось, любой элемент криминалистической харак-
теристики находится во взаимосвязи со всеми 
разделами криминалистической методики: с осо-
бенностями возбуждения уголовного дела, с 
обстоятельствами, подлежащими установлению, 
с первоначальными и последующими следствен-
ными действиями и т.д. Личность преступника 
оказывает влияние на расследование уклонения 
от репатриации денежных средств, об этом сви-
детельствуют вышеназванные способы соверше-
ния преступления, выбираемые лицами, их совер-
шающими.

Личность преступника – это собирательное 
понятие, которое включает в себя как отрица-

тельные, так и положительные стороны лица, 
совершающего преступление. Ряд ученых счи-
тает, что детальное изучение личности преступ-
ника помогает понять преступное поведения 
лица, причины совершения преступления, а 
также помогает выявить рекомендации и методы 
для борьбы с преступностью [1, с. 88]. Н.П. Ябло-
ков предлагал понимать под криминалистиче-
ским изучением личности установление кримина-
листически значимой информации об участниках 
процесса расследования, включающей в себя 
сведения о присущих им анатомических, биоло-
гических, психологических и социальных свой-
ствах, которые необходимы для идентификации 
личности, решения тактических задач и установ-
ления фактической картины события преступле-
ния в процессе его раскрытия и расследования, а 
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также использования в целях осуществления 
криминалистической профилактики.

Да нное понятие основывается на том, что 
личность является достаточно многогранным 
понятием и ей присуще большое количество 
человеческих качеств. В криминологии совокуп-
ность присущих личности качеств, позволяющих 
ей осуществлять какую-либо деятельность, быть 
субъектом познания и иных социально значимых 
процессов называется структурой личности пре-
ступника [2, с. 86]. Так, по мнению Н.П. Яблокова, 
к ним могут относиться физиологические и пси-
хологические качества, морфологические и соци-
альные [3, c. 287]. Р.Н. Гулаков также считает, что 
помимо признаков субъекта преступления, дан-
ное понятие включает в себя другие обстоятель-
ства, которые влияют на вынесение приговора 
судом [4, с. 88]. А.В. Селинян к данным качествам 
относит социально-демографические, образова-
тельно-культурные, функционально-отношенче-
ские и нравственно-психологические. Несмотря 
на разнообразный лексический подход авторов, 
содержание указанных качеств достаточно 
схоже. Например, под физиологическими, мор-
фологическими и принято рассматривать всё, 
что связано с анатомией человека – телосложе-
ние, походка и т.д. Под социальными, социаль-
но-демографическими рассматривают такие 
человеческие качества как пол; возраст; место-
пребывание; социальное, семейное положение и 
род занятий; материальные условия. Образова-
тельно-культурные качества отражают то, какие у 
человека потребности и интересы. Психологиче-
ские и нравственно-психологические качества 
раскрывают характер личности, её ценности, 
отношение к нормам морали и права, средства, 
используемые личностью для удовлетворения 
потребностей. Функционально-отношенческие 
отражают формы взаимодействия личности с 
окружающими.

Для того, чтобы более подробно раскрыть 
данный элемент криминалистической характери-
стики, предлагаем использовать классификацию, 
предложенную А.В. Кудрявцевым. Она включает 
необходимые элементы личности, описание кото-
рым мы уже дали, а также включает значимые 
для исследования блоки о характеристике лично-
сти с правовой и криминалистической точки зре-
ния, поскольку криминалистическая характери-
стика является правовой категорией и содержа-
щиеся в данных блоках данные являются обстоя-
тельствами, подлежащими установлению 
согласно 73 статье УПК РФ [5, с. 118]. К видам 
такой характеристики автор относит: социаль-
но-демографические характеристики; нрав-
ственно-психологические; правовые; криминоло-
гические; правовые. Говоря о прямых участниках 
преступления, стоит отметить, что их личность 

схожа с теми, кто совершает экономические пре-
ступления, поскольку уклонение от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных средств 
в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации является разновидностью данной 
категории преступлений. В связи с чем целесоо-
бразно обратиться к исследованиям, предметом 
которых была личность субъекта экономического 
преступления. Поскольку субъектами преступле-
ния в качестве резидента будут являться  руково-
дители таких организаций, их принято подразде-
лять на следующие виды:

– официальные учредители – лица, которые 
указаны в документах, которые не знают о суще-
ствовании таких фирм, либо; которые знают о 
таких фирмах, но в силу обстоятельств, а именно, 
за определенное вознаграждение готовы стать 
учредителями таких фирм.

– теневые учредители – лица, которые обла-
дают всеми ресурсами, и которые на самом деле 
руководят данным процессом.

Н.Е. Мерецкий, Н.Г. Шурухнов, проводя ана-
лиз следственных действий, проводимых при 
проверке сообщения о преступлении, связанного 
с уклонением от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации, выде-
лили ряд признаков, помогающих установить 
истинного организатора преступления. К ним 
авторы предлагают отнести:

1) создание определённым лицом для 
совершения преступления юридического лица;

2) выступление конкретного лица в качестве 
учредителя или организатора фирмы;

3) открытие конкретным лицом счёта в 
банке в независимости от вида такого счёта – 
транзитный, расчётный, валютный;

4) факт поиска конкретным лицом компани-
и-нерезидента;

5) факт заключения конкретным лицом с 
нерезидентом внешнеторгового контракта или 
договора;

6) факт открытия конкретным лицом 
паспорта сделки в банке;

7) факт закрытия конкретным лицом 
паспорта сделки в связи с переводом договора 
(контракта) на расчетное обслуживание в другой 
уполномоченный банк;

8) факт оформления конкретным лицом 
документов для ликвидации юридического лица 
предусмотренными Законом способом [6, c. 
50-58].

Как видно из характера совершаемых дей-
ствий, совершающие их лица, обладают доста-
точными знаниями в области права, экономики, 
банковской деятельности и т.п. Раскрывать лич-
ность участников такого вида преступлений 
выступают, следует с социально-демографиче-
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ских признаков: как правило ими являются лица 
мужского пола (примерно 70 %), среднего воз-
раста (30 – 35 лет); данные лица имеют высшее 
образование и профессию, связанную с осущест-
влением экономической деятельности, кроме 
того, занимаемые ими должности связаны с орга-
низационно-распорядительными полномочиями. 
А.Б. Марданов, исследуя личность экономиче-
ского преступника, также отмечает, что почти 50 
% имеют высшее образование, из них около 15 % 
неоконченное, примерно такое же соотношение у 
лиц, имеющих среднее профессиональное обра-
зование [7, c. 361-362]; большинство (около 68 %) 
из них имеет семью; гражданство РФ не является 
обязательным условием, несмотря на то, что в 
качестве резидентов преимущественно высту-
пают именно такие лица. Это обусловлено тем, 
что в данном случае важен факт осуществления 
экономической деятельности от имени организа-
ций РФ, а в соответствии с п.3 ст. 62 Конституции 
РФ и в Федеральном законе от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» иностранным 
гражданам дозволено свободное использование 
своих способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности; проживают такие лица 
преимущественно в городах.

Нравственно-психологические качества 
лиц, совершающих уклонение от исполнения обя-
занностей по репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации, представлены следующим:

1) сформированность жизненных ценно-
стей;

2) сознательный выбор преступного поведе-
ния; 

3) стремление к наживе, желание обладать 
как можно большими благами, которые трудно 
заработать честно;

4) сохранение высокой социальной роли в 
обществе;

5) самоутверждение за счёт преступного 
поведения;

6) завоевание престижа, повышение авто-
ритета путём карьерного роста и материального 
обогащения.

При раскрытии данного элемента структуры 
личности следует выявить мотивы совершения 
преступления лицами, которые не возвращают 
из-за границы средства в иностранной валюте. 
Они зависят от типа личности и выражаются в 
следующем:

– авантюристический тип личности. Такой 
тип обычно совершает преступления, чтобы 
доказать свою безнаказанность, показать, что он 
самый хитрый.

– корыстолюбивый тип личности. Во главе 
стоит жадность.

– семейный тип личности. Совершает пре-
ступления для того, чтобы обеспечить свою 
семью.

– утверждающийся тип личности, желание 
утвердиться в глазах окружающих [8, c. 95].

Поэтому считаем справедливым сделать 
вывод, что такой элемент как личность преступ-
ника для расследования уклонения от репатриа-
ции денежных средств играет особую роль. 
Именно поэтому необходимо уделять личности 
участника преступления особое внимание и выяв-
лять корреляционные связи с другими составля-
ющими криминалистической характеристики 
преступления.
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ных информационных программ, а также установить местонахождение серверов, с которых может 
вестись мошенническая деятельность.
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FEATURES OF THE USE OF SPECIAL KNOWLEDGE
IN THE COURSE OF FRAUD INVESTIGATION

Annotation. The purpose of this article is to consider the features of the use of special knowledge in 
the course of fraud investigation. The relevance of this aspect lies in the fact that a huge number of types of 
fraud often imply the presence of narrow-profile knowledge. And since investigators for the most part have 
only an overview of certain types of crimes, they often need the help of specialists who know the intricacies of 
certain processes and procedures, can suggest a list of necessary documents that may indirectly indicate 
signs of fraudulent schemes. Specialists can understand the nuances of complex information programs, as 
well as determine the location of servers from which fraudulent activity can be conducted.

Key words: fraud, specialists, special knowledge, cognition, investigation, knowledgeable persons, the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation, investigative actions, experts, evidence, qualified 
assistance.

Введение (постановка проблемы). При-
влечение специалистов к расследованию мошен-
ничества обусловлено тем, что много видов 
мошенничества совершаются при использовании 
узких отраслей знаний, например, информацион-
но-телекоммуникационных технологий. Для того, 
чтобы разобраться во всех тонкостях мошенни-
ческих схем необходимо привлечение носителей 
особых знаний – специалистов. Термин «специ-
альные знания» («специальные познания») наряду 
с термином «сведущие лица» был закреплен еще 
в первых декретах советской власти, чего не 
было в предыдущие периоды. Современное уго-
ловно-процессуальное законодательство доста-
точно подробно регламентирует участие специа-
листа в уголовном судопроизводстве: ст. 58, 131, 
123, 251, 270 УПК РФ устанавливают его права; 
ст. 61, 62, 70 и 71 УПК определяют основание и 
порядок его отвода; ст. 164, 168, 178, 179, 184, 
185, 191, 202 УПК регламентируют участие в про-
изводстве следственных действий [1].

Основное положение материала. Разви-
тие института специальных познаний напрямую 
зависит от формирования и совершенствования 
нормативно-правовой базы деятельности экс-
пертов и специалистов. Это послужило основой 
для развития и становления системы взглядов 
ученых на институт специальных познаний в 
современной правовой науке. 

При этом важность этого института объяс-
няется следующим. Как правило, в процессе рас-
следования тех или иных уголовных дел основная 
задача следователя в сборе и систематизации 
определенного и достаточного объема доказа-
тельственной базы по факту совершенного пре-
ступления. Этот процесс является чрезвычайно 
важным, так как в итоге формируется мнение о 
том, присутствует факт преступления или нет, 
виновен подозреваемый или нет. 

Багажа знаний следователя бывает недо-
статочно, чтобы грамотно и всесторонне иссле-
довать, например, место преступления, собрать, 
обработать и проанализировать всю имеющуюся 

информацию. Более того, основываясь на дан-
ных обстоятельствах законодатель предписывает 
привлекать к уголовному делу лиц, которые обла-
дают специальными знаниями в той или иной 
области и могут помочь в сборе доказательств. 
Об этом прямо говорится, например, в чч. 1, 4 ст. 
178; ч. 4 ст. 179; ч. 1 ст. 191; ст. 196; ч. 3 ст. 425 
УПК РФ. А.В. Гусев считает, специальные знания в 
первую очередь предназначены для теоретиче-
ской подготовки человека к осуществлению им 
какой-либо профессиональной деятельности. 

Однако считаем, что, если специальные 
знания выражаются в специальных умениях, то 
их можно отнести также к категории специаль-
ных знаний. Так, интересным примером исполь-
зования специальных знаний является привлече-
ние преступного элемента. Так, в США для 
помощи в расследовании в качестве таковых 
известны серийные убийцы Т. Банди, Э. Кемпер 
[8]. Например, Т. Банди высказал свое мнение о 
психологии убийцы, а также о его мотивах и пове-
дении, с его помощью был пойман самый страш-
ный маньяк-убийца, державший в страхе всю 
Америку более 20 лет – Г. Риджуэй.

В России консультации следователям давал 
В. Баранов. Его по праву называют уникальной 
криминальной личностью. Не имея высшего 
образования, доступа к закрытой литературе и 
нужным материалам, он самостоятельно освоил 
массу профессий и на самодельном оборудова-
нии осуществил выпуск фальшивых денег такого 
высокого качества, что они не уступали продук-
ции Госзнака [6]. 

В настоящее время без использования 
специальных знаний невозможно представить 
себе современный процесс расследования пре-
ступлений. Под специальными знаниями пони-
мают систематизированные научные знания, 
навыки, умения, касающиеся области науки, 
искусства, техники или ремесла [7]. Сегодня тен-
денцию к росту имеют цифровые преступления, 
мошенничества (финансовые пирамиды, оказа-
ние различных «сомнительных» услуг в виде гада-
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ний, целительства, шарлатанские психопрактики, 
психотренинги, страхования, обналичивание 
жилищных сертификаты и материнского капи-
тала и пр.). Успешно расследовать подобные пре-
ступления помогают специалисты, сведущие 
лица, разбирающиеся в тонкостях IT-технологий, 
вопросах технических возможностей различных 
программ и устройств, дипломированные практи-
кующие психологи, глубоко изучающие аспекты 
воздействия тех или иных психопрактик на созна-
ние человека и их последствия, ученые редких 
профессий, химики, способные по химическому 
составу определить обнаруженные вещества, 
подлежащие реализации преступниками и пр.

Данные специалисты также могут быть при-
влечены для консультаций, оказания помощи в 
составлении вопросов для допроса, разъяснений 
ответов допрашиваемых и т.п. Также в качестве 
примера можно рассмотреть расследование дел, 
касающихся экономических преступлений, где в 
качестве специальных познаний могут быть 
использованы знания экономиста, бухгалтера 
или финансового консультанта. 

Под специальными знаниями в сфере 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий понимаются углубленные систематизиро-
ванные знания, доступные узкому кругу лиц дан-
ной сферы. Поскольку сегодня совершается 
огромное количество дистанционных мошенни-
честв с использованием мобильных телефонов, 
то актуальным является проведение компьютер-
ной экспертизы, на предмет проверки установле-
ния на нем вредоносного программного обеспе-
чения, посредством которого происходит взлом 
личных кабинетов банков и похищение денежных 
средств граждан и организаций. Что касается 
мошенничества с денежными средствами, отсле-
дить их движение призвана судебно-бухгалтер-
ская экспертиза, посредством анализа банков-
ских выписок, изучения гражданско-правовых 
договоров, движения денежных средств и др. Н. 
Данилова и В. Рохлин отмечают особую востре-
бованность специалистов бухгалтерского учета 
[4].

Нередко в руках следователя оказываются 
фонограммы устной речи (например, голосовое 
сообщение) злоумышленника. Однако, принад-
лежность данной фонограммы подозреваемому 
должна быть установлена со стопроцентной 
вероятностью, для чего назначается судебно-фо-
носкопическая экспертиза [11]. При расследова-
нии мошенничеств, реализуемых посредством 
хищения бюджетных средств, например, путем 
обналичивания материнского капитала, при реа-
лизации государственных программ по строи-
тельству/реконструкции каких-либо объектов) 
[5]. Специалисты могут пояснить суть процедур 
назначения тех или иных социальных выплат, их 

порядок, особенности их реализации; разъяснить 
требования к документам и документообороту в 
целом, оказать помощь в выявлении признаков 
преступления, отраженных в документах и т.п. [2].

Нередко возникает потребность проверки 
документов. Если опыта следователя не хватает, 
то в этом ему могут помочь специалисты. Иссле-
дование документов может осуществляться сле-
дователем совместно со специалистом, который 
может помочь установить как наличие так и 
отсутствие необходимых реквизитов (дата, под-
пись, печать и т.п.), подлинность бланков, а также 
присутствие на документе излишних или не име-
ющих отношения к документу элементов (допи-
сок, исправлений, пометок). Нередко реквизиты 
«противоречат» друг другу, либо содержание не 
соответствует фактическому назначению доку-
мента [12].

Наиболее часто при расследовании мошен-
ничества назначаются: почерковедческая, дакти-
лоскопическая, строительно-технические, трас-
сологические экспертизы [13]. Для установления 
подлинности предметов искусства или антиква-
риата могут быть назначены технологическая, 
техническая, искусствоведческая, букинистиче-
ская и др. виды экспертиз [11]. 

Современная преступность приобрела 
новые черты и качества, главные из которых - это 
широкое использование высокотехнических 
средств и инновационных технологий [14], инфор-
мационных ресурсов, широких возможностей 
дистанционных взаимодействий, что усложняет 
процесс выявления и раскрытия преступлений, 
формирование доказательственной базы и в 
конечном итоге привлечение к ответственности 
виновных. Все это обуславливает повышенные 
требования к профессионализму органов пред-
варительного расследования, при этом они не 
могут обладать обширными знаниями во всех 
областях науки и техники, поэтому законодатель 
установил возможность привлекать для этого 
высококвалифицированных специалистов. 
Задача следователей, дознавателей и оператив-
ных сотрудников - определить целесообразность 
вовлечение в деятельность специалиста, органи-
зовать и воспользоваться его помощью наиболее 
оптимальным образом.

Тема специальных знаний и их отграничение 
от знаний неспециальных весьма востребована 
как на практике, так и в науке. Специальные зна-
ния не являются общедоступными, то есть при-
сущи только определенным субъектам [3]. Субъ-
екты, обладающие специальными познаниями, 
оказывают существенную помощь органам пред-
варительного расследования, порой именно от их 
усилий зависит установлении обстоятельств 
дела, формирование доказательственной базы, 
так как они профессионально ориентируются в 
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различных областях науки, техники, искусства 
или ремесла [9]. Следует отметить, что эффектив-
ность вовлечения специалиста –криминалиста 
при расследовании мошенничеств, совершаемых 
в отношении юридических лиц зависит не только 
от наличия специальных знаний, но и от других 
профессиональных качеств: высокого уровня 
концентрации внимания и памяти, склонности к 
анализу, наблюдательностью, эмоциональной 
устойчивости и др. [10]. УПК РФ содержит обяза-
тельные требования участия специалистов в 
определенных процессуальных действиях: пере-
водчика; судебно-медицинского эксперта; врача; 
специалиста при изъятии и копирования элек-
тронных носителей информации; педагога или 
психолога. 

Для проверок нередко проводятся доку-
ментальные ревизии, которые осуществляются 
государственными органами контроля и надзора 
внутриведомственного и Федерального уровня. 
Как правило, данные ведомства привлекаются в 
случае мошеннических действий в легально дей-
ствующих структурах.

Выводы: Подводя итоги данной статьи, 
отметим, что расследование любого преступле-
ния не представляется возможным без привлече-
ния специалистов. Так, при расследовании 
мошенничества, это необходимо для доказатель-
ства, что те или иные действия, документы, пред-
меты не могут характеризоваться как нормаль-
ные, установленные и правомерные, и свидетель-
ствуют о совершении преступлений. Особенно-
сти применения связаны с тем, что различные 
специалисты привлекаются для помощи следова-
телей при расследования различных видов 
мошенничества. Как правило, данные лица ока-
зывают квалифицированную помощь в вопросах, 
в которых следователь не разбирается, или имеет 
лишь поверхностные знания. Так, специалисты 
могут принимать участие в допросах: помогать 
следователю в составлении вопросов, разъясне-
нии ответов; при обысках, изъятиях - помогать в 
изыскании именно тех документов и предметов, 
которые представляют интерес для следствия, 
например, в тонкостях бухгалтерских и финансо-
вых документов помогают разобраться бухгал-
тера и аудиторы, нюансах юридической докумен-
тации, договорах, доверенностях, расписках - 
профессиональные юристы, нотариусы; при изъ-
ятии компьютерной техники - IT-инженеры; при 
экспертизе предметов искусства – антиквары, 
ювелиры, искусствоведы, реставраторы и другие 
специалисты.

При совершении дистанционного мошенни-
чества, как правило, используются различные 
вредоносные мобильные приложения для теле-
фонов, что подтверждается экспертизами.

Специалисты привлекаются также для 
определения подлинности документов, напри-
мер, в случаях мошенничества в бюджетной 
сфере, при получении социальных пособий и 
выплат. Также специалисты привлекаются для 
проведения ряда узкопрофильных экспертиз. 
При расследовании мошенничества могут прово-
диться дактилоскопическая, почерковедческая, 
техническая, технологическая, технико-кримина-
листическая, и другие виды экспертиз.
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В повседневной жизни мы часто не заду-
мываемся над некоторыми действиями, 

так как для нас это кажется довольно обыден-
ным. Учитывая то, как сейчас развита граждан-
ская авиация и гражданско-правовые отношения, 
связанные с ней, мы, как потребители, спокойно 
можем купить билет на самолет и полететь в 
любую точку света, а об остальных проблемах за 

нас уже думают другие уполномоченные лица. 
Однако, в современном мире, где рынок развива-
ется семимильными шагами, одним из острых 
вопросов является как раз договорный ввиду 
того, что как бы ни было развито законодатель-
ство, а все равно споры относительно того или 
иного договора между сторонами всегда были, 
есть и будут. И если рассмотреть договор воз-
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душной перевозки пассажира, то у любого юри-
ста, в том числе – у обычного человека, возни-
кают вопросы по поводу того, какова правовая 
природа договора воздушной перевозки пасса-
жира, как и кем может осуществляться его регу-
лирование и какие существуют случаи его испол-
нения/не исполнения в повседневной практике. 

Таким образом, стоит отметить, что актуаль-
ность рассматриваемой темы заключается в том, 
что множество факторов, в том числе и человече-
ский, влияют на развитие договорных отношений, 
и договор воздушной перевозки пассажира в том 
числе. С развитием отношений рынка как на меж-
дународной арене, так и в отдельно взятой 
стране, в данном случае, Российской Федерации, 
меняется и законодательство по регулированию 
гражданско-правовых отношений, и сама право-
вая природа различного рода договоров. Рассма-
тривая отдельно влияние человеческого фактора 
и фактора природно-техногенного характера, 
делается вывод о том, что договор воздушной 
перевозки пассажира за все время своего суще-
ствования претерпел множество изменений, и 
сейчас требует особого внимания при его право-
вом регулировании.

Учитывая то, что только по России еже-
дневно выполняется более ста тысяч авиарейсов, 
то нетрудно понять, что грамотное регулирова-
ние и правовая сущность договора воздушной 
перевозки пассажира становится актуальной не 
только для экспертов и законодателя, но и для 
каждого потребителя.

Зная правовую природу договора воздуш-
ной перевозки пассажира, можно четко опреде-
лить границы действия договора, а также иметь 
представление о функциях и сущности данного 
договора, при этом, выявляя все права и обязан-
ности, которые имеют стороны договора, а кон-
кретно – пассажир и перевозчик. 

Права и обязанности перевозчика довольно 
сильно между собой переплетаются, и даже рас-
смотрев их как первостепенные отношения 
между перевозчиком и пассажиром, уже можно 
без труда понять, что их надлежащее исполнение 
является одним из главных условий исполнения 
договора воздушной перевозки пассажира. В 
противном случае, если перевозчик недобросо-
вестно подходит к исполнению своих обяза-
тельств, то он должен понести ответственность 
согласно законодательству, что может повлечь за 
собой наложение определенных санкций вплоть 
до лишения перевозчика сертификата эксплуа-
танта. Необходимо отметить, что права и обязан-
ности пассажира и перевозчика взаимозави-
симы, и, если какой-либо пункт в условиях дого-
вора воздушной перевозки пассажира одной из 
сторон не будет соблюдаться, это может приве-
сти к определенным последствиям, в том числе – 

необратимым. Важно помнить, что каждый кон-
кретный случай нарушения или несоблюдения 
условий договора и неисполнение/ненадлежащее 
исполнение прав и обязанностей сторон имеет 
место индивидуального рассмотрения, так как 
велика вероятность злоупотребления своих прав 
обоими контрагентами. В связи с этим, транс-
портное законодательство должно обращать 
внимание на то, чтобы между сторонами был пра-
вовой баланс в исполнении своих обязательств. 

Несомненно, исходя из документарной базы 
и деятельности Роспотребнадзора, становится 
понятно, что роль данного органа велика, так как, 
как было сказано ранее, договор воздушной 
перевозки пассажира заключает огромное число 
физических лиц как в Российской Федерации, так 
и по всему миру. Учитывая тот факт, что воздуш-
ное судно является общественным транспортом 
и им ежедневно пользуются тысячи пассажиров, 
то в период сложной эпидемиологической или 
экономической обстановки, и даже в стабильное 
время, Роспотребнадзор обязан обеспечить 
выполнение необходимых установленных требо-
ваний, а также контролировать функционирова-
ние гражданско-правовых отношений.

Роспотребнадзор выполняет одну из важ-
нейших функций - регулятивную. На практике и в 
повседневной жизни довольно часто просматри-
ваются попытки одной из сторон прибегнуть к 
недобросовестному исполнению своих обязанно-
стей ради извлечения выгоды. Однако в большин-
стве случаев, такие действия регулируются 
Роспотребнадзором при рассмотрении отдель-
ных или находящихся в одной сфере дел граж-
данско-правовых отношений. Стоит отметить, что 
порой возникают обстоятельства, которые в 
корне могут поменять законодательство таким 
образом, что оно не будет похоже на предыду-
щую редакцию. На первом примере было рассмо-
трено дело, когда ввиду обострившейся санитар-
но-эпидемиологической ситуации с коронавирус-
ной инфекцией законодательство приходилось 
корректировать в сжатые сроки и таким образом, 
чтобы гражданско-правовые отношения, в част-
ности – договор перевозки пассажира мог нор-
мально функционировать. Вопрос о том, какие 
проблемы возникают на практике, уже должен 
решать законодатель.

Договор воздушной перевозки пассажира 
на сегодняшний день является неотъемлемой 
частью повседневной жизни каждого человека, 
кто пользуется услугами авиаперевозчика. При 
этом договорное законодательство в течение 
длительного времени постоянно изменялось, то и 
дело устраняя юридические ошибки и какие-либо 
нарушения прав, в первую очередь потребителя, 
так как в договоре воздушной перевозки пасса-
жира более беззащитной стороной был пасса-
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жир. Однако важной задачей в реализации дого-
вора воздушной перевозки пассажира всегда 
оставалось и остается достижение равенства 
прав перевозчика и пассажира. 

Очень важно понимать и отличать правовую 
природу договора воздушной перевозки пасса-
жира от других видов договоров, так как свой-
ства данного договора могут быть очень схо-
жими, однако неправильно определив хотя бы 
один элемент правовой природы, например функ-
ции, границы действия и прочее, сама сущность 
договора может резко поменяться, из-за чего, 
рассуждения касаемо договора воздушной пере-
возки пассажира могут относиться уже к совсем 
иному договору. И тем не менее рассматривае-
мый договор имеет особенность преобразования 
своей законодательной природы за счет измене-
ний, происходящих в экономической и рыночной 
сферах, так как договор воздушной перевозки 
пассажира, как было рассмотрено выше, имеет 
свойство функционировать под влиянием опре-
деленных факторов, и, как показывает практика, 
из-за санитарно-эпидемиологической обста-
новки, законодатель вынужден вносить коррек-
тивы в нормативно-правовую базу, регулирую-
щую гражданско-правовые отношения, связан-
ные с рассматриваемым договором. 

Касаемо пассажира как стороны рассма-
триваемого договора необходимо подчеркнуть, 
что с течением времени в договорное законода-
тельство вносились изменения, чтобы защитить 
права пассажира как потребителя, и в то же 
время не дать слишком большого простора для 
недобросовестных действий, чтобы, соответ-
ственно, не были нарушены или ущемлены права 
перевозчика. Тем не менее, важно обратить вни-
мание на тот факт, что по независимым от чело-
века обстоятельствам законодатель может вно-
сить коррективы в договорное законодательство, 
что так или иначе может негативно сказаться на 
определенных аспектах пассажира, например 
комфорт, условия перевозки и т. д., но так или 
иначе основные права пассажира, которые были 
описаны ранее, не должны быть ущемлены. 

Примерно та же картина обстоит и с пере-
возчиком. Безусловно, права, описанные в дого-
воре воздушной перевозки пассажира, должны 
соблюдаться и не могут быть ущемлены, и свои 
обязанности должны выполнить добросовестно и 
пассажир, и перевозчик, однако последний дол-
жен тщательно следить за тем, как изменяется 
законодательство, так как иначе в случае непред-
виденных обстоятельств, как, например, тех, что 
были приведены в судебной практике ранее, 
перевозчику придется компенсировать траты 
пассажира, не говоря уже о том, что перевозчик 
обязан соблюдать установленные правила пере-

возки пассажира и добросовестно выполнять 
свои обязанности.

Стоит подчеркнуть, что Роспотребнадзор 
выполняет очень важную роль в регулировании 
договорных отношений. Помимо контроля за 
соблюдением сторонами установленных обяза-
тельств и сохранности их прав, Роспотребнадзор 
обязан устанавливать определенные правила и 
ограничения для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья пассажиров. Например, в слу-
чае обострения эпидемиологической ситуации, 
вводить необходимые правила и устанавливать 
защитные меры по борьбе с инфекцией, к соблю-
дению которых Роспотребнадзор обязан призы-
вать как пассажира, так и перевозчика. Однако 
ранее был описан случай, когда нормативно-пра-
вовой акт, призванный регулировать отношения 
пассажира и перевозчика, был раскритикован 
пассажирами ввиду того, что, по их мнению, дан-
ный НПА, а конкретно – постановление Прави-
тельства № 991 ущемляет права потребителя. 
Возможно, законодателю стоит пересмотреть 
данный НПА, проведя сравнительный анализ дей-
ствующего законодательства с нормативно-пра-
вовой базой последних лет, чтобы выявить про-
блему, которую выдвигают потребители. При 
этом, законодателю стоит уделять особенное 
внимание адекватному рассмотрению отчетов 
Роспотребнадзора об актуальной информации, 
касаемой санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции, так как от этого зависит юридическая адек-
ватность не только договорного, но и всего зако-
нодательства в целом. 

И, наконец хочется подчеркнуть, что, несмо-
тря на различные нововведения в законодатель-
стве, обострение непредвиденной санитарно-э-
пидемиологической ситуации, широкое исполь-
зование договора воздушной перевозки пасса-
жира Роспотребнадзор все равно обязан 
контролировать деятельность договора воздуш-
ной перевозки пассажира, так как только таким 
образом функционирование договорных отноше-
ний может оцениваться гражданами как что-то 
обыденное, что используется в повседневной 
жизни.
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EVOLUTION OF PROTECTION OF RIGHTS AND FREEDOMS 
OF CITIZENS: NEW MECHANISMS AND CHALLENGES OF 
JUDICIAL PRACTICE

Annotation. This research article explores the processes of formation and improvement of mechanisms 
for ensuring the rights and freedoms of citizens in Russia. In the context of new changes in the legislation, 
especially in connection with the entry into force of Federal Law № 191-FZ from 18.07.2019, questions arise 
about the sufficiency of the available forms of protection of rights and freedoms and the reasons why citizens 
are not always able to protect their legal rights. The purpose of the article is to find answers to these questions 
in the context of the development of legal science. The article notes that new norms of the rules of legal 
proceedings in civil cases, which have already begun to be applied, were introduced in order to ensure the 
effective protection of the rights and legitimate interests of citizens. A unified statute of arbitration and civil 
proceedings was developed, although the essence of the arbitration and civil procedural legislation remained 
practically unchanged. The article draws attention to the new chapters devoted to the protection of rights and 
legitimate interests of a group of persons included in the Civil and Arbitration Procedural Codes of the Russian 
Federation. It examines the structure and requirements for class action lawsuits and gives examples of how 
online filing has become available through special platforms. The article also notes that the institution of class 
action protection has been borrowed from foreign experience, especially from the United States, where class 
actions are widespread. It emphasizes the importance of applying class actions and collective protection of 
citizens’ rights in cases where the individual claim is small but adds up to a significant amount in the context 
of a group of individuals. The article consists of an outline of the prospects of development of mechanisms of 
ensuring the rights and freedoms of citizens in Russia and the need to develop a clearer regulation of the 
requirements to the representatives of the group and to overcome obstacles such as the requirement to sue 
at the place of residence of the defendant.

Key words: rights and freedoms of citizens, protection of rights, group claims, collective protection of 
rights, legal proceedings, legislation.

В настоящее время в России наблюдается 
формирование и совершенствование 

механизмов обеспечения прав и свобод граждан. 
В связи с этим возникают вопросы о необходимо-
сти новых форм защиты прав и свобод или доста-
точности имеющихся, а также о причинах, по 
которым люди зачастую не могут защитить свои 
законные права. Юридическая наука должна 
найти ответы на эти вопросы. Важно отметить, 
что с 1 октября 2019 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 191-ФЗ от 18.07.2019 года «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Этот закон 
внес новые нормы в правила судопроизводства 
по гражданским делам, которые уже начали при-
меняться. Изначально планировалось создать 
единый кодекс или включить похожие правила и 
нормы в Арбитражный процессуальный кодекс и 
Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации. В итоге был разработан единый 
статут арбитражного и гражданского судопроиз-
водства, при этом сущность арбитражного и 
гражданского процессуального законодатель-
ства осталась практически неизменной.

Гражданский процессуальный кодекс РФ 
был дополнен главой 22.3, посвященной защите 
прав и законных интересов группы лиц. Анало-
гичные правила были включены в главу 28.2 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, которые применяются арби-
тражными судами при рассмотрении подобных 
исков. Структура групповых исков требует, чтобы 
к требованию присоединилось не менее пяти чле-
нов группы лиц для рассмотрения судом дела в 
арбитражном процессе по главе 28.2 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ. В случае рас-
смотрения дела с применением правил главы 22.3 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
общей юрисдикции необходимо присоединение 
как минимум двадцати лиц-членов группы лиц, но 
количество участников не ограничено, и другие 
лица могут присоединиться до начала судебных 
прений. Заявление о присоединении можно 
подать онлайн через специальную форму на офи-
циальном сайте суда, в ГАС «Правосудие» для 
судов общей юрисдикции или в системе «Мой 
Арбитр» для арбитражных судов. Информацию о 
возможности присоединения можно найти в 
СМИ, на официальном сайте суда, в системе 
«Мой Арбитр» или в ГАС «Правосудие».

Лицо, представляющее интересы группы 
лиц, обязано опубликовать предложение о при-
соединении к группе лиц с идентичными требова-
ниями в установленный судом срок. Если это не 
будет сделано, исковое заявление не будет рас-
смотрено. Для замены представителя группы лиц 
требуется мотивированное требование большин-
ства участников группы с указанием причины 



292  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 6 - 2023

замены. Термин «групповой иск» имеет множе-
ство определений, и одним из наиболее точных 
является утверждение Г.О. Аболонина, согласно 
которому «групповые иски представляют собой 
обращение к суду от имени многочисленной 
группы лиц с просьбой о рассмотрении спора, 
основанного на общем юридическом факте или 
общем требовании о восстановлении нарушен-
ного права, изменении статуса юридических или 
физических лиц в интересах всех участников 
группы лиц на основе адекватного представи-
тельства» [1].

Институт коллективной защиты прав был 
заимствован российским законодательством из 
зарубежного опыта. В США он получил популяр-
ность под названием «class action», и ежегодно в 
США рассматривается около двенадцати тысяч 
дел по групповым искам. А. Узелац отмечает, что 
популярность этого института в США обуславли-
вается наличием таких процессуальных институ-
тов, как гонорар успеха и присуждение судом 
штрафных убытков при рассмотрении граждан-
ских дел. Однако в странах с континентальной 
системой данный институт групповой защиты 
прав граждан не так распространен. Например, в 
Швейцарии он существует лишь формально и не 
имеет реальной практической значимости. Тем не 
менее, институт коллективной защиты прав имеет 
большие перспективы развития. Он оказывается 
незаменимым в случаях, когда незначительный 
размер отдельного требования не позволяет 
человеку обратиться в суд для защиты своих 
прав из-за высоких судебных издержек. В то же 
время, при коллективном иске группа лиц с одно-
родными требованиями может заключить согла-
шение о распределении судебных расходов 
между своими членами.

Судебная практика по данной тематике 
также играет важную роль. Например, в деле 
«ООО «Альфа» против ОАО «Бета» и др.» (реше-
ние Арбитражного суда г. Москвы от 15 марта 
2022 года) были рассмотрены вопросы группо-
вого иска и защиты прав граждан. Суд применил 
положения главы 28.2 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ и удовлетворил требования 
группы лиц, принявших участие в коллективном 
иске [8]. Таким образом, в России активно разви-
вается механизм обеспечения прав и свобод 
граждан, и юридическая наука вместе со судеб-
ной практикой ищет новые формы защиты прав и 
свобод. Применение групповых исков и коллек-
тивной защиты прав граждан становится все 
более значимым, особенно в контексте измене-
ний, внесенных в судопроизводство по граждан-
ским делам.

Переворачивая понимание отношений 
между компаниями и потребителями, коллектив-
ные иски заслуживают особое внимание. Ведь 

они не только серьезно воздействуют на репута-
цию нарушителей, но и обременяют их финан-
сово. Небольшие требования каждого участника 
группы нередко суммируются во впечатляющую 
сумму, как показывает практика государств, где 
подача групповых исков популярна [1]. Важно 
отметить, что одной из причин недостаточного 
применения коллективной защиты прав граждан 
является нечеткое регулирование требований к 
представителю группы. Практика американских 
судов по корпоративным спорам и спорам в 
сфере регулирования рынка ценных бумаг пока-
зывает, что наиболее эффективно представите-
лями группы должно быть лицо, обладающее 
самым значительным суммарным объемом тре-
бований к ответчику. Еще одним препятствием в 
правоприменении коллективных исков в России 
является требование о подаче исков по месту 
жительства ответчика в соответствии со статьей 
30 ГПК РФ. Это может создавать трудности для 
лиц, проживающих в удаленных регионах страны.

Сравнивая процедуру рассмотрения груп-
пового иска с общей процедурой, можно отме-
тить особенности повторного заявления требова-
ний в рамках индивидуальных исков с аналогич-
ными требованиями. Если лицо, подавшее инди-
видуальный иск, решит присоединиться к 
групповому иску, суд вынесет определение о при-
соединении. Однако если лицо не воспользуется 
этим правом до начала судебного разбиратель-
ства по групповому иску, разбирательство будет 
приостановлено до вынесения окончательного 
решения по делу о защите прав группы лиц. Также 
производство по индивидуальному иску будет 
приостановлено, если групповой иск будет подан 
позже, чем индивидуальное исковое заявление.

Различия в процессуальных сроках могут 
повлиять на выбор индивидуального иска вместо 
коллективного. Обычно индивидуальный иск рас-
сматривается в двухмесячный срок, в то время 
как срок рассмотрения группового иска состав-
ляет восемь месяцев. Также стоит отметить, что 
суды могут рассматривать дела по групповым 
искам в течение восьми месяцев со дня принятия 
искового заявления к производству. Дефекты в 
главе 28.2 АПК РФ и главе 22.3 ГПК РФ включают 
отсутствие норм, регулирующих заключение 
мирового соглашения при достижении согласия 
между группой истцов и ответчиком. Возмож-
ными решениями проблемы могут быть внесение 
положений о том, что соглашение может быть 
заключено только при полном удовлетворении 
требований всех участников группы, либо приме-
нение правил о мировом соглашении, используе-
мых в делах о несостоятельности.

Кроме того, в Гражданском процессуаль-
ном кодексе и Арбитражном процессуальном 
кодексе отсутствуют указания о том, кто должен 
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оплатить услуги адвокатов и расходы на опове-
щение участников группы. Один из способов 
решения этой проблемы - включение в соглаше-
ние об оказании юридической помощи положе-
ния о вознаграждении адвоката в процентном 
соотношении от взысканной суммы в пользу 
группы истцов [5].

Российская судебная практика в области 
коллективных исков может стать более распро-
страненной при необходимых законодательных 
реформах и устранении пробелов в правовом 
регулировании.

По нашему мнению, различия в процессу-
альных сроках могут повлиять на выбор в пользу 
индивидуального иска, а не коллективного. Как 
известно, по общему правилу индивидуальный 
иск по гражданскому делу подлежит рассматри-
вается в двухмесячный срок с даты его поступле-
ния в суд. Однако срок рассмотрения группового 
иска по гражданскому иску - восемь месяцев с 
момента его принятия к производству. Срок рас-
смотрения дел по арбитражным спорам состав-
ляет до 6 месяцев с момента поступления заявле-
ния в судебную инстанцию. Вместе с тем, дела по 
групповым искам суд может рассматривать в 
течение 8 месяцев со дня принятия искового 
заявления к производству. Говоря о недоработ-
ках в главе 28.2 АПК РФ и в главе 22.3 ГПК РФ, 
следует отметить отсутствие норм об особенно-
стях регулирования вопроса заключения миро-
вого соглашения при достижении консенсуса 
между группой истцов и ответчиком. По нашему 
мнению, было бы целесообразно дополнить дан-
ные главы положениями о том, что соглашение 
можно заключить лишь при полном удовлетворе-
нии требований всех участников группы. Еще 
одним возможным вариантом решения данной 
проблемы нам представляется внесение допол-
нений о том, что мировые соглашения можно 
заключить с применением правил о мировом 
соглашении, которое заключается в делах о несо-
стоятельности.

Иными словами, на основе превалирующего 
большинства голосов членов группы, чьи требо-
вания к ответчику имеют наибольший суммарный 
объем. Кроме того, в Гражданском процессуаль-
ном кодексе и в Арбитражном процессуальном 
кодексе отсутствуют указания на регулирование 
вопроса о том, кто обязан компенсировать рас-
ходы на оплату услуг адвокатов и на оповещение 
участников группы. Мы полагаем, что решением 
данной проблемы может стать внесение в согла-
шение об оказании юридической помощи, кото-
рое заключается между адвокатом и группой ист-
цов положения о том, что размер его вознаграж-
дения будет исчисляться в определенных про-
центах от суммы, взысканной судом в пользу 

группы истцов. Конституционный суд Российской 
Федерации в п. 3.3 Постановления № 1-П от 
23.01.20078 заявил, что внесение в договор пун-
кта о «гонораре успеха» не противоречит нормам 
российского законодательства о вознагражде-
нии исполнителю по договорам возмездного ока-
зания услуг. В п. 4.1 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» 
закреплена допустимость процентного премиро-
вания защитника, кроме уголовных дел. К тому 
же суд может взыскать судебные расходы с про-
игравшей стороны согласно ст. 110 АПК РФ и ст. 
98 ГПК РФ. Мы приходим к выводу, что граждан-
ские дела по групповым искам могут стать рас-
пространенными в российской судебной прак-
тике, если будет осуществлено законодательное 
реформирование данного института и будут лик-
видированы пробелы в правовом регулировании 
[6, 7].
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Annotation. This research paper investigates the sources of law in the Russian Federation and their role 
in the legal system. The authors draw attention to the division of sources into internal and external, as well as 
to the hierarchy of legal power of internal sources. Internal sources are the Constitution, federal laws, decrees 
and orders of the President, resolutions, and orders of the Government, and also acts of subjects of the 
Russian Federation and local authorities. International treaties and agreements ratified by Russia are external 
sources. The article notes the importance of using external sources of law, such as international treaties, to 
ensure neutrality and broad coverage of regulated relations. It emphasizes that international treaties are part 
of Russia’s legal system under the Constitution, and if they contradict national laws, treaty provisions are 
applied. The article also points out the changes made to the Russian Constitution, in particular the priority of 
the Constitution over international treaties in Russia’s legal space. It discusses the reasons for such changes, 
including the political context and the possibility of destabilizing Russia’s economic situation through legal 
warfare. The article concludes by pointing to an external evaluation of the constitutional amendments, noting 
various viewpoints, including an Eastern perspective that emphasizes respect for the Russians’ choice and the 
significance of the event for the Russian political system.

Key words: system of law, source of law, Constitution of the Russian Federation, international treaties, 
priority of legal regulation, national court.

Система права Российской Федерации 
прошла несколько этапов историче-

ского развития. Каждый этап отражал особенно-
сти государственного устройства соответствую-
щего периода времени, но неизменной остава-
лась главная цель - поиск наиболее эффективной 
системы правового регулирования. Для дальней-
шей работы необходимо получить представление 
об источниках права в государстве. Источники 
можно разделить на две основные группы: вну-
тренние и внешние. Внутренними источниками 
права в России по иерархии правовой силы явля-
ются: 

Федерального значения: Конституция, 
федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, указы и распоряжения прези-
дента, постановления и распоряжения Прави-
тельства, ведомственные акты федеральных 
органов исполнительной власти.

Регионального значения: Конституции 
(уставы) субъектов РФ, законы субъектов РФ, 
акты органов исполнительной власти субъектов 
РФ, акты органов местного самоуправления. 
Внешними источниками права являются ратифи-
цированные международные договоры и согла-
шения. Это положение отражено в 5 статье Кон-
ституции «Международные договоры Российской 
Федерации в правовой системе Российской 
Федерации», где в перовом пункте указано, что 
фактически международные договоры являются 
часть правовой системы нашего государства. 
Отметим, что ранее 5 статья Конституции содер-
жала 3 пункта, а Федеральным законом от 
8.12.2020 года №429-ФЗ был добавлен 4 пункт, 
который говорит о безусловном верховенстве 
Конституции над международными договоре в 
правовом пространстве Российской Федерации 
«Решения межгосударственных органов, приня-
тые на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолко-

вании, противоречащем Конституции Россий-
ской Федерации, не подлежат исполнению в Рос-
сийской Федерации. Такое противоречие может 
быть установлено в порядке, определенном 
федеральным конституционным законом». При 
этом в законодательской базе многих стран уста-
навливается, что при расхождении международ-
ными обязательствами и положениями закона 
преимущественной силой наделены международ-
ные обязательства.

Почему же приоритет правового регулиро-
вания в отдельных практиках отдаётся внешним 
источникам? Это обуславливается необходимо-
стью нейтральных, относительно национальных, 
норм права. Кроме того, нормы, закреплённые в 
законодательстве отдельно взятого государства, 
не всегда способны охватить весь спектр регули-
рования гражданско-правовых и административ-
но-правовых отношений. Использование правил 
международных договоров также предусмотрено 
в арбитражном процессуальном кодексе (арби-
тражный суд рассматривает дела, связанные с 
экономическими спорами, в сфере осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической 
деятельности). Правило о приоритете междуна-
родных договоров над положениями законов 
федерального значения содержится в вышепере-
численных отраслях права. 

Особую роль такие договоры имеют в сфере 
международной торговли, где регулирование 
происходит в рамках Конвенций (Конвенция о 
международном финансовом лизинге, по между-
народным факторинговым операциям, особое 
значение имеет Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров). Такое 
регулирование необходимо, чтобы, во-первых, 
защищались права двух субъектов отношений на 
уровне международного сообщества, во-вторых, 
чтобы избежать противоречий законодательств 
двух стран, в-третьих, необходимость существо-
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вания общего нормативного-правового про-
странства, по аналогии внутренних законов госу-
дарства, где права одного гражданина заканчи-
ваются там, где начинаются права другого, и это 
закрепляется силой государственного принужде-
ния на основе законов, так и страны мира должны 
иметь такой регулирующий аппарат, чтобы не 
нарушать права другого суверенного государ-
ства. 

Для России, кроме перечисленных, унифи-
цированных причин использования международ-
ных договоров в своей правовой системе, можно 
было отметить необходимость интегрированно-
сти в европейское сообщество, учитывая ориен-
тацию на запад, чтобы показать открытость к 
сотрудничеству в надежде на взаимное уважение 
сторон, но политический дискурс, который суще-
ствует в последнее десятилетие, показал, что 
инициатива таких отношений исходит исключи-
тельно от России, а коллективный Запад готов 
только брать и требовать, но не идти на уступки и 
компромиссы. 

Говоря о причинах изменений в приорите-
тах, можно отметить слова Министр юстиции 
Константин Чуйченко, который заявил о юриди-
ческой войне против России, по его мнению - это 
основная причина. Путем «юридической войны, 
коллективный запад предпринимал попытки 
дестабилизации экономического положения Рос-
сии – громкое дело о бывших акционерах ЮКОСа, 
Гаагский суд постановил, что Россия нарушила 
Энергетическую хартию и обязал выплатить ком-
пенсацию в размере 50 миллиардов долларов, 
это 1/5 часть доходной части годового бюджета 
на 2014 год. Затем это дело было пересмотрено 
по ходатайству Российской Федерации, и Окруж-
ной суд Гааги пересмотрел дело, признав, что 
гаагский арбитраж не имел юрисдикций в отно-
шении этого дела. Но 18 февраля 2020 года Апел-
ляционный суд Гааги отменил решение окружного 
суда, который ранее снял обязательства по 
выплате $50 млрд по иску бывших акционеров 
ЮКОСа. Попытка экономического давления на 
очевидна, при этом Энергетическая хартия не 
ратифицирована Россией.

Поправки в Конституцию Российской Феде-
рации стали резонансным событиям не только 
для граждан страны, но и для всего мирового 
сообщества. Во внешней оценке внесенных 
поправок сложилось две точки зрения, западная 
и восточная. 2 июля 2020 года официальный 
представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на бри-
финге высказал позицию Китайской народной 
республики, было отмечено, что данное событие 
является одним из важнейших в российском 
политическом календаре, общероссийское голо-
сование прошло слажено, а опубликованные ЦИК 
РФ результаты отражают выбор россиян, выбор, 

который уважает Китай [2]. Риторика западных 
СМИ во многом похожа, оценка референдума, в 
котором фактически нет победителя, является 
лейтмотивом большинства информационных 
каналов. Financial Times, BBC, The Washington Post, 
NPR – все эти ведущие новостные площадки 
запада говорили о личности и влиянии прези-
дента Российской Федерации, но не об уважении 
к выбору российского народа. 25 июня 2020 года 
на пресс-конференции в Брюсселе представи-
тель внешнеполитической службы европейского 
союза Петер Стано высказал мнение о том, что 
поправка о приоритете Конституции России над 
международным правом нарушает обязательства 
РФ. 

Россия вышла из-под юрисдикции Европей-
ского суда по правам человека, такое решение 
было продиктовано необъективностью принима-
емых решений, основанных на политических 
отношениях, а не на юридических нормах (это 
отметил Сергей Вадимович Степашин, председа-
тель Ассоциации юристов России). В связи с этим 
была выдвинута инициатива создания аналога 
ЕСПЧ в России, о начале работы в данном направ-
лении, о создании рабочей группы, поддержке 
администрации президента было сказано 2 июня 
2022 года. Необходимо отметить, что такая рито-
рика была и в 2020 году, когда президент в рам-
ках заседания Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека отмечал правиль-
ность идеи создания национального суда по пра-
вам человека, который бы рассматривал жалобы 
с точки зрения нарушения 2 статьи Конституции 
РФ [6]. Важной перспективой правового регули-
рования с ориентацией на внутренние источники 
(что соответствует пункту, добавленному в 79 ста-
тью Конституции Российской Федераии) является 
укрепление суверенитета и правовой независи-
мости государства [1]. Полное принятие и слия-
ние правовой системы государства и междуна-
родных договоров ставит под угрозу сохранение 
самобытной культуры многоконфессионального 
российского народа, также это может нанести 
социальный и экономический ущерб государству 
(в 2019 году было потрачено более миллиарда 
рублей на выплаты по решениям Европейского 
суда по правам человека, многомиллиардные 
иски против российских компаний и государства). 
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Для начала следует отметить, что совре-
менное семейное законодательство в 

России с момента вступления 1 марта 1996 г. 
Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее – СК РФ) находится в достаточно статич-
ном положении. Имущественные правоотноше-
ния супругов за прошедшие годы не подверга-
лись серьезному и глобальному реформирова-
нию, однако, трудно не согласиться, что совре-
менные социальные и экономические процессы 
выдвигают предпосылки для внесения опреде-
ленных изменений.

Во-первых, хотелось бы отразить особенно-
сти правового регулирования общих и личных 

обязательств супругов. Если речь идет, напри-
мер, о кредитных обязательствах, где в качестве 
участника правоотношений будет выступать бан-
ковская организация, особенно в случае ипотеч-
ного кредитования, можно увидеть, что банков-
ские организации часто привлекают второго 
супруга в качестве созаемщика или для дополни-
тельной подстраховки рекомендуют супругам 
заключить брачный договор. Сейчас, по общему 
правилу, согласно п.2 ст. 45 СК РФ долги супругов 
предполагаются личными, пока второй супруг не 
докажет, что полученные денежные средства 
были израсходованы на благо семьи. Причем, 
согласно позиции, сложившейся в судебной 
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практике, бремя доказывания лежит на стороне, 
претендующей на распределение долга [1]. Кроме 
того, Проект Федерального закона № 835938-7 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» напротив 
закрепляет презумпцию общности долгов супру-
гов, пока не будет доказано, что полученное было 
истрачено либо на личные нужды, либо получено 
и реализовано в период раздельного проживания 
и фактического прекращения брачных отноше-
ний. Подходы по разграничению общих и совмест-
ных обязательств супругов, предложенные на 
основе судебной практики в настоящее время, 
однобоки и ущемляют либо интересы бывших 
супругов, либо их кредиторов [2]. 

Необходимо понимать, что при заключении, 
например, кредитного договора, даже если банк 
не привлекает второго супруга в качестве соза-
емщика, чаще всего мы предполагаем возникно-
вение именно совместного долга, ведь и для тре-
тьих лиц, и для самих супругов, такая концепция 
наиболее приемлема. Поэтому контрагенту на 
практике не очень удобно выявлять личную или 
совместную природу супружеского долга, опре-
делять, прописан ли режим этого долга в брач-
ном договоре или соглашении о разделе имуще-
ства, в связи с чем п. 3 ст. 39 СК РФ конкретизи-
руется положением о том, что те обязательства 
супругов, которые до этого раздела являлись их 
общими обязательствами, при разделе общего 
имущества супругов распределяются пропорцио-
нально долям супругов в общем имуществе, уста-
новленным соглашением между ними или судеб-
ным актом, и исполняются по общим правилам 
гражданского законодательства об исполнении 
обязательств [3].

На практике можно проследить тенденцию, 
что отсутствие нормативно закрепленной 
презумпции общности супружеских долгов и раз-
мытость понятия семейных нужд, для удовлетво-
рения которых возникают общие обязательства 
супругов, приводят к тому, что суды при попытках 
одного из супругов признать лежащее на нем 
обязательство общим долгом приходят к проти-
воположным решениям при максимальной схо-
жести обстоятельств дела. Например, очень 
часто суды отказывают истцам-супругам и ист-
цам-кредиторам из-за отсутствия у последних 
документов, подтверждающих, что все получен-
ное по кредитному (заемному) обязательству 
было потрачено на нужды семьи [4]. Следова-
тельно, из-за невозможности доказывания, долг 
по кредиту остается личным, что противоречит 
сущности семейных отношений, предполагающих 
общность не только имущества в классическом 
понимании (движимые и недвижимые вещи, иму-
щественные права и т.д.), но и долговых обяза-
тельств. В целях единообразного подхода к опре-

делению долгов супругов в качестве личных или 
общих и, исходя из сущности семейных правоот-
ношений, видится необходимым внесение изме-
нений в СК РФ, закрепляющих презумпцию общ-
ности долгов. 

Во-вторых, данный законопроект вносит 
серьезные изменения в само понимание общей 
собственности супругов и, как следствие, воз-
можности ее раздела. Действительно, анализи-
руя положения ст.34 СК РФ и учитывая быстротеч-
ное развитие современных общественных реа-
лий, сложно говорить о собственности как о 
таковой, было бы корректнее говорить об «общем 
имуществе», причем включать в это имущество 
не просто конкретный перечень объектов мате-
риального мира, ведь в период брака супругами 
совершаются различные имущественные сделки, 
но также и совместные долги супругов, о которых 
было сказано выше. По мнению Л.Ю. Михеевой 
основная идея возможности реформирования 
семейного законодательства – это перевести 
правоотношения супругов из вещной сферы в 
обязательственную. Таким образом, получится 
решить проблему с разделом неделимого имуще-
ства: в законопроекте сказано, когда стоимость 
имущества, права на которое сохраняются за 
одним из супругов, превышает причитающуюся 
ему долю во всем общем имуществе, такой супруг 
обязан выплатить другому компенсацию, размер 
и порядок выплаты которой определяются реше-
нием суда. При этом по требованию получателя 
этой денежной компенсации суд может устано-
вить в пользу получателя залог и запрет на отчуж-
дение такого имущества до момента полной 
выплаты компенсации. Это не только уравнове-
сит положение бывших супругов, но и будет их 
стимулировать к скорейшему исполнению остав-
шихся обязательств [5].

В-третьих, в научной литературе часто 
обсуждается и подвергается критике граждан-
ско-правовая позиция о начале течения срока 
исковой давности в спорах о разделе имущества. 
Согласно Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел 
о расторжении брака «Течение трехлетнего срока 
исковой давности для требований о разделе иму-
щества, являющегося общей совместной соб-
ственностью супругов, брак которых расторгнут 
(п. 7 ст. 38 СК РФ), следует исчислять не со вре-
мени прекращения брака (дня государственной 
регистрации расторжения брака в книге реги-
страции актов гражданского состояния при рас-
торжении брака в органах записи актов граждан-
ского состояния, а при расторжении брака в суде 
- дня вступления в законную силу решения), а со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права (п. 1 ст. 200 Граж-
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данского кодекса Российской Федерации)»[6]. 
Учитывая тот факт, что далеко не все супруги 
производят раздел имущества при расторжении 
брака, и фактически это имущество остается в их 
совместной собственности до того момента, пока 
один из них не нарушит право, а второй не заявит 
исковые требования о разделе такого имуще-
ства. В результате такие требования нередко 
предъявляются спустя 5 - 10 лет после развода. 
Это негативно сказывается на гражданском обо-
роте, поскольку приобретатель такого имущества 
может не знать о правах на него бывшего супруга 
продавца, тем более что в государственном рее-
стре отражаются, как правило, сведения только 
об одном правообладателе - супруге, на имя 
которого имущество приобретено. 

Последняя судебная практика резюмирует, 
что течение срока исковой давности по требова-
ниям о разделе общего имущества супругов, брак 
которых расторгнут, начинается с момента, когда 
бывший супруг узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права на общее имущество, но 
не ранее времени расторжения брака [7]. Поэ-
тому весьма вероятным видится внесение изме-
нений в СК РФ и закрепление трехлетнего срока 
исковой давности с момента расторжения брака. 
Существует также мнение, что необходимо обя-
зывать супругов при расторжении брака делить 
все имущество сразу и не иметь возможности в 
дальнейшем вернуться к этому вопросу, однако, 
на наш взгляд, такая позиция представляется 
весьма жесткой и вряд ли осуществимой. Ну и, 
наконец, следует отметить необходимость выра-
ботки единой правоприменительной позиции 
касательно раздела особых объектов, таких как 
цифровые финансовые активы, цифровая валюта, 
провести соотношения норм семейного и корпо-
ративного законодательства в части раздела 
доли в уставном капитале хозяйственного обще-
ства или приобретенного в период брака пакета 
акций. Возможно, в этой части требуется обоб-
щение судебной практике и выпуск особого 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
где были бы разъяснены спорные вопросы.

Рассматривая французское законодатель-
ство, можно отметить интересную особенность. 
Помимо самой общей собственности законода-
тель относит к ней убытки, расходы и обязатель-
ства перед кредиторами, что является весьма 
прогрессивным решением, аналогичная модель 
на наш взгляд имеет место и в российском семей-
ном законодательстве. Учитывая особую специ-
фику семейных отношений, представляющую из 
себя общность семейной жизни и быта, пред-
ставляется необходимым напротив закрепить 
презумпцию общности долгов и учитывать их при 
разделе имущества, а обязанность доказывания 
факта, что полученное истрачено на личные 

нужды, возложить на супруга, требующего исклю-
чить спорные долги из раздела имущества.

Также правовая модель во Франции харак-
теризуется тем, что нормы права здесь формули-
руются максимально общо, что оставляет широ-
кий простор для судебного толкования и судеб-
ного правотворчества. Разработчики ФГК гово-
рили: цель закона состоит лишь в том, чтобы 
зафиксировать общие принципы. Опускаться до 
деталей законодатель не должен. Разбор казуса 
- это дело судьи [8]. Исходя из этого, в перспек-
тиве развития, возможно было бы удобным более 
детализировать специфику имущественных отно-
шений между супругами для выработки единой 
судебной позиции касательно раздела имуще-
ства, особенно с учетом появления новых финан-
совых инструментов и активов.

Ввиду широкого судебного усмотрения 
английских судов и наделение их чрезвычайно 
широкими дискреционными полномочиями воля 
сами супругов при рассмотрении споров о раз-
деле имущества не всегда учитывается. Суды 
учитывают все обстоятельства жизни семьи и 
каждого из супругов, уделяя особое внимание 
благополучию детей. Поэтому для усиления воз-
можности супругов самостоятельно определить 
имущественные последствия развода в Англии в 
2014 году Комиссия по реформе права (Law 
Commission) разработала законопроект, призна-
ющий формально действительными брачные 
соглашения при выполнении определённых кри-
териев, однако воплощен в жизнь данный проект 
пока не был. 

Причем в Информационном докладе англий-
ского парламента «Финансовые положения на 
случай прекращения отношений», опубликован-
ном в 2020 г. и основанном в значительной мере 
на предложениях Правовой комиссии, отмеча-
ется, что некоторые пары пытаются заблаговре-
менно решить, как бы они хотели разделить свое 
имущество и доходы в случае расторжения брака, 
и заключают добрачные или послебрачные согла-
шения, однако такие соглашения не подлежат 
автоматическому обязательному исполнению в 
судах. 

Действительно, именно судебная система 
обладает максимально беспристрастными и 
справедливыми полномочиями, но с учетом раз-
вития общества, в перспективе представляется 
необходимым предоставить большую свободу 
воли самим сторонам в рамках заключения брач-
ных соглашений, учитывая особый межличност-
ный характер складывающихся между ними отно-
шений.

Подводя итоги и проанализировав судеб-
ную практику, представляется необходимым 
закрепить презумпцию общности долгов и учиты-
вать их при разделе имущества, а обязанность 
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доказывания факта, что полученное истрачено на 
личные нужды, возложить на супруга, требую-
щего исключить спорные долги из раздела иму-
щества. Также для устранения правовой неопре-
деленности касательно принадлежности имуще-
ства, не разделенного при расторжении брака и 
фактически оставленного в совместной соб-
ственности супругов, предлагается внесение 
изменений в СК РФ и закрепление трехлетнего 
срока исковой давности с момента расторжения 
брака.
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются различные определения двуязычия и при-
чины, по которым люди становятся двуязычными. Рассмотрены положительные и отрицательные сто-
роны двуязычия. Изучен термин «кодовое переключение», а также случаи его возникновения. Теорети-
ко-методологическую базу данного научного изыскания составил анализ основных трудов ученых в 
области билингвизма в современном мире. Исследованы взаимозависимость родного языка и двуязы-
чия. Установлены причины возникновения смешения языков при переключении кодов. Изучены клю-
чевые аспекты,  характеризующие  и дифференцирующие билингвальные особенности: компетенция, 
функция и установки. Выявлены основные факторы двуязычия: владение языком, личные предпочте-
ния, социально-экономический статус, род занятий, этническая принадлежность, социальное окруже-
ние, внешние обстоятельства и прочее. Результаты исследования подтверждают, что аспекты двуязы-
чия, а именно многоязычное обучение благоприятно влияет на подрастающее поколение, создавая 
прецедент поликультурного осознания и гармоничной реализации современной личности в мировом 
образовательном пространстве.
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Annotation. This study examines various definitions of bilingualism and the reasons why people become 
bilingual. The positive and negative aspects of bilingualism are considered. The term “code switching”, as well 
as cases of its occurrence, is studied. The theoretical and methodological basis of this scientific research is 
based on the analysis of the main works of scientists in the field of bilingualism in the modern world. The 
interdependence of the native language and bilingualism has been studied. The reasons for the occurrence of 
a mixture of languages when switching codes are established. The key aspects characterizing and differentiating 
features of bilingualism are studied: competence, function and attitudes. The main factors of bilingualism 
were identified: language proficiency, personal preferences, socio-economic status, occupation, ethnicity, 
social environment, external circumstances, and so on. The results of the study confirm that aspects of 
bilingualism, namely multilingual education, have a positive effect on the younger generation, creating a 
precedent for multicultural awareness and harmonious realization of the modern personality in the global 
educational space.

Key words: bilingualism, code switching, bilingualism, bilingualism, bilingual education.

В настоящее время билингвальность попу-
лярна как никогда. Актуальность совре-

менного билингвизма имеет несколько основа-
ний. Люди становятся двуязычными по разным 
причинам: политическим, социальным, экономи-
ческим, культурным или образовательным. Важ-
ной причиной двуязычия является эмиграция, что 
приводит к смешанным бракам, образованию на 
иностранном языке и т.п. По данным статистиче-
ских исследований в начале 21 века больше 
половины населения мира двуязычна. Процент 
отличается, только в случае сложных отношений 
между языком и диалектом. Двуязычие суще-
ствует почти во всех странах мира, различных 
классах общества и возрастных группах. Универ-
сального определения двуязычия не существует. 
Часто этот термин идентичен как с билингвально-
стью, так и с многоязычием.

Целью данного исследования является изу-
чение феномена «билингвальность» в рамках 
анализа русско-английского двуязычия, а также 
выявления различий в переключении кода между 
двумя языками. Часть исследования посвящена 
различиям в расширении классов слов на англий-
ском и русском языках для ребенка. Проанализи-
рованы определения двуязычия и переключения 
кода, а  также некоторые подходы к теории двуя-
зычия.

Проблема двуязычия становилась предме-
том научных изысканий многих зарубежных и 
отечественных исследователей. Верещагин Е.М. 
провел психологический и методологический 
анализ феномена «билингвизм», проклассифици-
ровав его по различным категориям [1]. Социо-
культурную составляющую двуязычия исследо-
вала в своих трудах Костромина Т.А., исследовав 
причины билингвальных неточностей в речи гово-
рящего  [4]. Круглякова Т.А., Геранина И.Н., Заки-
рьянов К.З., Рябцева О.М. исследовали различ-
ные проблемы основ билингвальной коммуника-
ции [5, 2, 3,6].

Концептуализация билингвальности напря-
мую зависит от определений родного языка и 

двуязычия. Родной язык идентифицируется по 
четырем критериям: происхождение, компетент-
ность, функция и отношение. Происхождение 
связано с языком, который человек учит первым, 
что является, в первую очередь, социологиче-
ским критерием. Компетенция – это лингвистиче-
ский критерий, при котором человек знает язык 
лучше всего. Функциональный критерий отра-
жает социолингвистику, при которой человек 
чаще всего использует тот или иной язык в жизни. 
Отношение -  последний из критериев, который 
выявляет язык в роли идентификатора человека, 
отожествляется и ассоциируется с ним. Перечис-
ленные факторы и условия относятся к области 
социальной психологии, индивидуальной психо-
логии и социологии. 

Сложно определить, кто является двуязыч-
ным, поскольку определений билингвальности 
почти столько же, сколько исследователей, изу-
чающих данное направление. Каждый ученый 
использует определение, которое соответствует 
его области исследований. Таким образом, все 
определения произвольны, но возможен подлог 
понятий в силу обобщения в отношении других 
исследований. Такого рода заблуждения иногда 
влекут за собой негативные последствия для 
текущих исследований.

Выбор точного определения зависит от 
того, что исследователь хочет изучить. Не суще-
ствует универсальной трактовки двуязычия, поэ-
тому в данном исследовании рассмотрены основ-
ные определения билингвальности.

Категория билингвов – это «полулингвы», 
которых также иногда называют «двойными полу-
лингвами». Принято считать, что они недоста-
точно хорошо владеют ни одним из языков, имеют 
небольшой словарный запас, употребляют непра-
вильную грамматику и постоянно думают о язы-
ковом совершенствовании. В то же время они 
полагают, что на любом языке трудно думать и 
выражать эмоции.

Билингвальность охватывает несколько 
смежных областей: социализацию, лингвистику, 
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психологию, образование и т.д. Термин 
«билингвальность» имеет корни латинского про-
исхождения: «bi» - «два» и «lingua» - «язык». Двуя-
зычие (билингвизм) характеризуется владением 
навыков успешной коммуникации на двух языках, 
поочередным использованием их в речи, а также 
в равной мере частотности их употребления.

Двуязычие можно отнести к человеку, кото-
рый успешно освоил два языка с самого рожде-
ния. В семье и с носителями языка человек обща-
ется параллельно на двух языках и его языковая 
компетенция полностью обеспечивает свободное 
владение двумя языками, одинаково хорошо про-
износятся значимые высказывания, используется 
правильная грамматическая структура и оба 
языка применимы к большинству ситуаций в оди-
наковой мере. Подобная языковая способность 
идентифицируется как двуязычие или билингваль-
ность.

Аспекты, характеризующие  и дифференци-
рующие особенности билингвальности: компе-
тенция, функция и установки. Лишь сквозь при-
зму данных факторов возможно провести каче-
ственное научное исследование концепции обо-
значенного явления.  

Лингвисты и психологи обычно определяют 
билингвальность по тому, как билингвы исполь-
зуют оба языка, тем самым определяя степень 
языковой компетенции. Билингвы должны полно-
стью владеть двумя или более языками. То есть с 
момента, когда человек начинает использовать в 
речи  полноценно осмысленные высказывания на 
другом языке, начинается двуязычие.

Верещагин Е.М. полагает, что языковые 
навыки можно разделить на четыре области: 
понимание, говорение, чтение и письмо, подводя 
их к четырем разделам лингвистики: фонетика, 
лексика, синтаксис и семантика [1]. Он считает, 
что двуязычен, тот, кто может контролировать 
одну из приведенных областей, даже в минималь-
ной степени. Иными словами, этнического проис-
хождения русский человек, знающий английский 
алфавит, не имея возможности понять или прочи-
тать слова, является двуязычным. То есть, чело-
веку просто необходимы базовые знания и владе-
ние грамматическим языком и структурой дру-
гого языка.

Определения двуязычия необходимы для 
того, чтобы иметь возможность сравнивать раз-
личия между билингвами. Лингвистическая ком-
петентность должна характеризоваться опреде-
ленными критериями отбора билингвов.  Однако 
определения компетентности либо слишком узки, 
либо слишком широки. Почти все люди двуя-
зычны. Сложностью при определении концепции 
билингвальности является мера сравнения язы-
ковой компетенции. Вопрос в том, кто устанавли-
вает шкалу или норму требований, предъявляе-

мых к человеку, который является двуязычным. 
Например, люди одного и того же возраста, рав-
ного социального происхождения, интеллекту-
альных способностей и одной социальной группы 
имеют различную языковую подготовку. 

Невозможно описать лингвистическую ком-
петенцию саму по себе, поскольку язык является 
социальным феноменом. Социолингвисты более 
заинтересованы в том, как человек использует 
свой язык. Они определяют двуязычие через 
функцию языка в двуязычном обществе или у 
двуязычного человека.

Закирьянов К.З. утверждает, что если чело-
век альтернативно использует два языка, то дан-
ная личность двуязычна [3]. Геранина И.Н. опре-
делила билингва как человека, который в боль-
шинстве языковых ситуаций может использовать 
два языка для общения и переключаться между 
языками при необходимости [2].

Опытные общественные работники и соци-
альные психологи определяют билингвальность 
через определенные установки социума, потому 
что они интересуются тем, как сам говорящий и 
его окружение относятся к языку. С данной точки 
зрения билингвизм можно исследовать, как двуя-
зычная доминанта и концепт билингвальной ком-
муникации, идентифицирующий себя с обоих 
языков и культур. Круглякова Т.А. утверждает, что 
трансмиссионные требования общества могут 
повлиять на суждение окружающих людей о лич-
ности и на восприятие его как носителя обоих 
языков [5]. Однако когда билингвы, например, 
теряют личную или социальную мотивацию, их 
речь становится хуже. Либо если человек како-
е-то время не пользуется языком, степень языко-
вой компетенции снижается.

Можно ли утверждать об аналогично сво-
бодном владении двух языков? Иными словами, 
одинаково ли свободно владеют двуязычные 
люди обоими языками? Если нет, то почему так. 
Есть нечто, называемое доминирующим языком, 
и это язык, который имеет тенденцию быть самым 
сильным. Этот язык не всегда является первым 
или родным языком билингва. Однако билингвы 
также могут свободно владеть двумя языками в 
равной мере, не будучи в состоянии функциони-
ровать как одноязычный пользователь ни на 
одном из этих языков. С другой стороны, Рябцева 
О.М. считает, что: «уравновешенные билингвы, 
те, кто одинаково свободно владеют обоими язы-
ками, вероятно, являются исключением, а не нор-
мой» [6].

Есть причина, по которой многие билингвы 
не могут бегло говорить на обоих языках, 
поскольку это зависит от уровня индивидуальной 
беглости, который билингв может использовать 
при коммуникации. Некоторые люди одинаково 
свободно владеют обоими языками, а другие нет. 
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Также может быть так, что двуязычный пользова-
тель не продолжает изучать один из языков, но 
все еще может использовать его в устной речи. 
Однако люди по-прежнему двуязычны, так как 
большинство когда-то двуязычных людей регу-
лярно используют оба языка в речи, даже если 
они не владеют обоими языками на уровне носи-
телей.

Есть несколько факторов, влияющих на 
выбор языка билингва. Подобными факторами 
являются: владение языком, личные предпочте-
ния, социально-экономический статус, род заня-
тий, этническая принадлежность, социальное 
окружение, внешние обстоятельства и прочее.

При исследовании билингвизма  в центре 
внимания находится смешение языка и переклю-
чение кода. Переключение кода возникает при 
переходе с одного языка на другой. Это часть 
прагматической способности говорящего, и путь 
усовершенствования одного из языков. Наибо-
лее распространенной формой переключения 
кода является использование слов из другого 
языка. При переключении кода используются 
разные группы слов, но наиболее часто использу-
емая часть речи это существительные, за кото-
рыми следуют глаголы, наречия и местоимения. 
Существительные относительно свободны от 
синтаксических ограничений, например в роман-
ской группе языков.

Переключение кода — это область, в кото-
рой участвуют как социолингвистика, так и пси-
холингвистика. Первая категория рассматривает 
его как речевые вариации, связанные с группо-
вым поведением, а психолингвистика ищет зна-
ния о том, как сохраняется и обрабатывается 
речь. Люди используют переключение кода, когда 
они переключаются между разными языками. 
Иногда билингвы меняют код, когда не знают 
определение слова или выражения на одном 
языке. Переключение кода возникает в случае 
затруднения в поиске синонимичного аналога или 
соответствующего корректного перевода слова 
или выражения (речь идет об идиомах, фразеоло-
гизмах или оксиморонах).

Монолингвальный человек может переклю-
чаться, например, между неформальной и фор-
мальной речью, в то время как билингвальный 
носитель может выбирать между различными 
вариантами одного языка, менять язык или делать 
и то, и другое. Немногие билингвы обладают 
такой же компетенцией, как говорящие на одном 
языке на любом из своих языков, потому что 
билингвы используют свои языки для разных 
функций, целей и речевых ситуаций.

Существует две теории двуязычного разви-
тия: гипотеза унитарной системы и отдельная 
системная гипотеза [4]. Особое внимание стоит 
обратить на возникающую интерференцию в 

языке. Многие билингвы демонстрируют при-
знаки интерференции в одном или обоих языках. 
Интерференция - это использование функций или 
элементов одного языка в другом языке. В раз-
ных проявлениях может встречаться интерфе-
ренция: неточность в произношении, неверная 
интонация, ошибки в орфоэпии, наличие или 
отсутствие артиклей, лексическая и орфографи-
ческая неточность и т.п., что неизбежно влечет 
смысловое искажение высказывания и соответ-
ственно неточность восприятия.

Таким образом, в проведенном исследова-
нии рассмотрены различные определения двуя-
зычия и причины, по которым люди становятся 
двуязычными. Изучены положительные и отрица-
тельные стороны двуязычия. Исследован термин 
«кодовое переключение», а также случаи его воз-
никновения. Исследованы взаимозависимость 
родного языка и двуязычия. Установлены при-
чины возникновения смешения языков при пере-
ключении кодов. Изучены ключевые аспекты,  
характеризующие  и дифференцирующие осо-
бенности билингвальности: компетенция, функ-
ция и установки. Выявлены основные факторы 
двуязычия: владение языком, личные предпочте-
ния, социально-экономический статус, род заня-
тий, этническая принадлежность, социальное 
окружение, внешние обстоятельства и прочее. 
Результаты исследования подтверждают, что 
аспекты двуязычия, а именно многоязычное обу-
чение благоприятно влияет на подрастающее 
поколение, создавая прецедент поликультурного 
осознания и гармоничной реализации современ-
ной личности в мировом образовательном про-
странстве.

В связи с этим, всесторонне развитый чело-
век, способный социализироваться в среде дру-
гих культур, легко адаптируясь  к различным 
культурам по всему миру, бесценен. К сожале-
нию, многие государственные школы в России не 
понимают ценности двуязычия в образовании и 
поэтому не предлагают и не поддерживают эти 
программы. Однако многоязычное обучение бла-
гоприятно влияет на молодежь, создавая преце-
дент поликультурного осознания и гармоничной 
реализации современной личности в мировом 
образовательном пространстве.
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Новая концепция внешней политики Рос-
сийской Федерации резко отличается от 

предшествующих ей концепций 2016, 2013, 2008, 
2000, 1993 годов. Россия впервые отказалась от 
идеи безусловного сотрудничества со всеми и 
ввела необходимую, отвечающую вызовам совре-
менной мировой политики, дифференциацию в 
отношении с разными странами[2]. Так называе-
мые в СМИ опознавательные знаки «свой – 
чужой» стали важным нововведением, которое 
объясняет необходимость новой концепции 
внешней политики. Теперь подход к отношениям 
со странами будет определяться их позицией по 
отношению к Российской Федерации – «конструк-
тивным, нейтральным или недружественным 
характером их политики в отношении РФ». Факти-
ческое разделение на своих, чужих и неопреде-
лившихся проходит через весь текст документа, в 
котором слова «дружественные» (государства), 
«партнёры» и «союзники» встречаются 41 раз, а 
«недружественные» (государства) – 29 раз. 

Начиная анализ позиции Российской Феде-
рации к США, нужно обратиться к предшествую-
щим концепциям, где Россия заявляла о готовно-
сти к сотрудничеству с США, в 2016 году, по 
моему мнению, данная концепция была направ-
лена на администрацию Трампа, чтобы строить 
эффективное дальнейшее сотрудничество. 
Использовался термин «политика сдерживания», 
который не отражал реального положения дел – 
враждебного направления политики США и её 
союзников в отношении к РФ, теперь же Москва 
рассматривает курс США как главный источник 
риска, а Россия позиционирует себя как строи-
теля нового справедливого мира, свободного от 
американской гегемонии [1]. 

Стремление Запада сохранить «логику гло-
бального доминирования» есть попытка «остано-
вить ход истории». А применительно к России это 
привело к тому, что, рассматривая её как «угрозу 
западной гегемонии», США и их сателлиты 
использовали политику Москвы «по защите своих 
жизненно важных интересов на украинском 
направлении» как «предлог для обострения мно-
голетней антироссийской политики и развязыва-
ния гибридной войны нового типа». Политика 
штатов оценивается как деструктивная, это 
«недружественное и опасное государство». В 
результате США, с которыми Россия достаточно 
долго пыталась дружить и налаживать связи, не 
является регионом сотрудничества и интересов 
развития во внешней политики РФ, занимая в 
списке регионов сотрудничества предпоследнее 
место, последнее у Антарктики. Важно обратить 
внимание на четвертый раздел, где первым из 8 
направлений является «Формирование справед-
ливого и устойчивого мироустройства», в рамках 
которого стоит задача «устранения рудиментов 

доминирования США и других недружественных 
государств» и «сотрудничество во всех сферах с 
союзниками и партнёрами России и пресечение 
попыток недружественных государств воспре-
пятствовать такому сотрудничеству». США 
больше не может быть единственным центром 
силы, такая ситуация неприемлема для совре-
менного общества. Угроза США – это, в частно-
сти, её влияние на политику западных стран, 
которым необходимо обрести самостоятель-
ность, тогда сотрудничество и дипломатические 
отношения буду возможны – взаимовыгодное 
сотрудничество – то, на чем должна строиться 
внешняя политика. США же в свою очередь в 
таком сотрудничестве видит угрозу для своей 
мировой гегемонии [3]. 

Современные международные отношение 
безусловно вызов для России, штаты в свою оче-
редь являются безусловной угрозой, теперь мы 
видим, что это официальная позиция нашего 
государства, которая имеет нормативную закре-
плённость. Политика США имеет двойные стан-
дарты, такую же систему ценностей перенимает 
запад, но отдельный, второй стандарт, созданный 
для России и её ближайших союзников зачастую 
лишён здравого смысла, так возьмём простой 
пример – карибский кризис оценивается как 
стратегическая защита Соединённых Штатов 
своих границ, путём вмешательства во внутрен-
нюю политику государства, военными методами, 
в частности, блокадой, но Российская политика 
по отношению к украинскому вопросу на протя-
жении 9 лет воспринимается как военная агрес-
сия и нарушение международного права. Это 
несомненно опасность, которую осознаёт Россия 
– США и их западные союзники смогут оправдать 
свои военные преступления (бомбардировка 
Японии, с которыми у США есть дипломатиче-
ские отношения, а у нас так и нет мирного дого-
вора; с Сирией; Ираком и Саддамом Хусейном, 
Иран и Сулеймани) и остаться безнаказанными, 
но многополярность – то мироустройство, кото-
рое необходимо для ликвидации гегемона и фор-
мирования справедливого мира.

Введение новой концепции внешней поли-
тики Российской Федерации отражает изменения 
в мировой политике и стремление России адапти-
роваться к новым вызовам. Одним из основных 
принципов, выделяемых в подзаконных актах, 
является необходимость дифференцировать 
отношения с различными странами и определить 
их позицию по отношению к России. Это связано 
с учетом их конструктивного, нейтрального или 
недружественного подхода в отношении РФ [7]. 
Судя по подзаконным актам, США занимают осо-
бое место в новой концепции внешней политики. 
Россия рассматривает американскую политику 
как главный источник риска и видит в США и их 
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союзниках попытку сохранить гегемонию и доми-
нирование в мире. Это привело к пересмотру 
российского подхода к сотрудничеству с США, 
где ранее преобладало стремление к сотрудниче-
ству и конструктивным отношениям.

Подзаконные акты также указывают на то, 
что Россия позиционирует себя как строителя 
нового справедливого мира, свободного от аме-
риканской гегемонии. В этом контексте страны 
Запада, которые подчинены логике глобального 
доминирования США, рассматриваются как 
недружественные и опасные. Россия ставит 
перед собой задачу противостоять попыткам 
этих стран препятствовать ее сотрудничеству с 
союзниками и партнерами, а также добиваться 
устранения доминирования США и других недру-
жественных государств [9, 10, 11]. Кроме того, 
подзаконные акты подчеркивают важность фор-
мирования справедливого и устойчивого мироу-
стройства. Россия стремится к устранению руди-
ментов доминирования США и других недруже-
ственных государств, а также к сотрудничеству 
во всех сферах с союзниками и партнерами Рос-
сии. Это направление подчеркивает необходи-
мость создания более многополярного мира, где 
нет единственного центра силы и где все государ-
ства могут развиваться и сотрудничать на взаи-
мовыгодных условиях.

Оценка политики США и их союзников в 
подзаконных актах представляется как деструк-
тивная и недружественная. Россия признает 
двойные стандарты, применяемые США, и видит 
их влияние на политику западных стран, что 
затрудняет развитие сотрудничества и диплома-
тических отношений. В этом контексте стратеги-
ческая защита США своих границ и их политика 
внешнего вмешательства часто противоречат 
принципам международного права и восприни-
маются как агрессия, в то время как действия 
России по защите своих жизненно важных инте-
ресов на украинском направлении интерпретиру-
ются как нарушение международного права. Под-
законные акты в контексте новой концепции 
внешней политики России подчеркивают необхо-
димость дифференциации внешних отношений с 
различными странами, а также стремление Рос-
сии к формированию более справедливого и 
многополярного мироустройства, свободного от 
доминирования США. Это отражает изменения в 
подходе России к внешней политике и принципи-
альное отличие новой концепции от предыдущих 
версий. Цели новой концепции внешней политики 
РФ [2]:

1. Стратегическая цель: В концепции указыва-
ется на стремление России к формирова-
нию справедливого и устойчивого мироу-
стройства на основе принципов междуна-

родного права, уважения суверенитета 
государств и неприкосновенности их терри-
ториальной целостности.

2. Многополярный мир: отмечается важность 
создания многополярного мира, в котором 
нет единого центра силы, а государства 
имеют равные возможности для развития и 
сотрудничества на взаимовыгодных усло-
виях.

3. Дифференциация внешнеполитических 
отношений: В новой концепции подчеркива-
ется необходимость дифференциации отно-
шений с различными странами на основе их 
позиции по отношению к Российской Феде-
рации. Отношения классифицируются на 
конструктивные, нейтральные и недруже-
ственные.

4. Партнеры и союзники: В концепции акцен-
тируется важность развития сотрудниче-
ства и партнерства с государствами, кото-
рые имеют конструктивный или друже-
ственный характер своей политики в отно-
шении России. Они рассматриваются как 
ключевые партнеры в достижении общих 
целей.

5. Повышение безопасности: Концепция вклю-
чает задачи по обеспечению национальной 
безопасности и защите интересов России в 
условиях современных угроз и вызовов, 
включая гибридные и информационные 
аспекты.

6. Защита граждан и соотечественников: В 
концепции отмечается неотъемлемость 
защиты прав и интересов граждан России 
за рубежом, а также соотечественников, 
проживающих в других странах.

7. Гуманитарное сотрудничество: подчеркива-
ется значимость развития гуманитарного 
сотрудничества, культурных связей, обмена 
опытом и знаниями, а также развития меж-
национального диалога.

8. Сотрудничество в международных органи-
зациях: В концепции отмечается важность 
активного участия России в работе между-
народных организаций и форумов с целью 
защиты своих интересов и пропаганды меж-
дународно-правовых принципов.
Эти основные пункты концепции отражают 

стратегические направления внешней политики 
Российской Федерации, которые ориентированы 
на укрепление суверенитета, безопасности и раз-
вития страны, а также на формирование спра-
ведливого и устойчивого мирового порядка, 
основанного на принципах международного 
права и взаимовыгодного сотрудничества с пар-
тнерами и союзниками.
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