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На обложке изображен Георгий Яковлевич Седов (1877–1914), 
русский гидрограф, полярный исследователь, офицер военно-
морского флота, действительный член Русского географиче-
ского общества, почётный член Русского астрономического об-
щества. Участвовал в экспедициях по изучению острова Вайгач, 
устья реки Кары, Новой Земли, Карского моря, Каспийского 
моря, устья реки Колымы и морских подходов к ней, Крестовой 
губы.

Георгий Седов родился на берегу Азовского моря в семье ры-
бака. В детстве Георгий помогал отцу в промысле и рано узнал 
море и опасности, связанные с ним. Только в 14 лет Георгию 
удалось поступить в начальную трехклассную школу, которую 
он окончил за два года, обнаружив блестящие способности. 
По окончании школы Седов работал на торговом складе. Сво-
бодное время он посвящал чтению книг. В 18 лет ему удалось по-
ступить в Ростове-на-Дону в мореходное училище и через три 
года успешно окончить его. 

В 1901 году он блестяще сдал экстерном экзамен за курс Мор-
ского корпуса. В следующем году Георгий Седов был «определен 
в службу с зачислением по адмиралтейству». В апреле 1902 года 
молодой офицер был назначен помощником начальника гидро-
графической экспедиции на судно «Пахтусов», снаряженное в 
Архангельске для исследования северных морей. 

В 1904 году он командовал миноносной Амурской речной 
флотилией и охранял вход в Амур от японцев. По окончании 
войны с Японией Г. Я. Седов два года служил в Сибирской фло-
тилии. Возвратившись в 1907 году в Петербург, Седов принял 
участие в работе экспедиции на Каспийское море под руковод-
ством гидрографа Дриженко. 

В 1909 году он при минимальном обеспечении провел 
большие научные исследования в районе устья Колымы. 

Результаты экспедиции на Колыму были положительно оце-
нены Академией наук, Русским географическим обществом и 
рядом других научных учреждений и отдельными учеными. В 
Академии наук заинтересовались доставленными Седовым об-
разцами минералов, каменных углей, чучелом редкой птицы и 
другими материалами.

В 1910 году. возник русский промышленный поселок в Кре-
стовой губе на Новой Земле. На небольшие средства Г. Я. Седов 
дал общее географическое описание Крестовой губы. 

Уже в 1903 году во время плавания на судне «Пахтусов» у Ге-
оргия Яковлевича возникла мысль о путешествии к Северному 
полюсу. В последующие годы эта мысль превратилась во всепо-
глощающую страсть. В марте 1912 году Седов подал рапорт на-
чальнику Главного гидрографического управления, в котором 
сообщил о своем желании открыть Северный полюс и про-
грамму своей полярной экспедиции. На ее осуществление ис-
прашивалась очень скромная сумма в 60–70 тыс. рублей.

Группа членов Государственной думы в марте 1912 года 
внесла предложение об организации экспедиции к Северному 

полюсу. Однако Совет министров в деньгах отказал, а план Ге-
оргия Седова осудил.

Вопреки решению правительства Георгий Яковлевич при-
нялся за снаряжение экспедиции. С большим трудом он достал 
радиоаппарат, но получить радиста ему так и не удалось. Так и 
пришлось уехать без радиоустановки. С трудом нашли у частного 
лица судно для экспедиции и заключили с ним контракт. Однако 
перед самым отправлением судовладелец отказался вести корабль 
в экспедицию и снял почти всю команду. Седову пришлось наби-
рать первых попавшихся людей. Архангельские купцы снабдили 
экспедицию испорченными продуктами и негодными собаками. 

Наконец, 26 августа 1912 года на судне «Святой великому-
ченик Фока» экспедиция вышла из Архангельска к полюсу. Опо-
здание с выходом и особенно тяжелые ледовые условия в Барен-
цевом море заставили экспедицию зимовать на Новой Земле. 
Зимовка значительно истощила материальные ресурсы и уто-
мила людей. Но это время Георгий Яковлевич использовал для 
важнейших научных исследований. Лишь в сентябре 1913 года 
«Фока» освободился от сковывающих его льдов. На судне почти 
не было топлива. Ледяные поля могли затереть судно, разбить его 
или унести, но Г. Я. Седов решил идти к Земле Франца-Иосифа. 
У берегов Земли Франца-Иосифа «Фоку» опять затерло. Для зи-
мовки была выбрана бухта, которую Г. Я. Седов назвал Тихой. 

Вторая зимовка экспедиции Г. Я. Седова проходила в очень 
трудных условиях. Не было топлива. Жгли сало убиваемых 
зверей, сжигали переборки между каютами. Среди участников 
экспедиции появилась цинга. Георгий Яковлевич стал часто бо-
леть. Но упорство его и упрямая мечта достигнуть полюса со-
хранились. 15 февраля 1914 года Георгий Седов из бухты Тихой 
отправился в поход к Северному полюсу. 

Капитан Седов прошел пешком к полюсу около 2000 киломе-
тров. В последние дни он уже не мог идти, а сидел привязанным 
к нартам, чтобы не упасть. Георгий Яковлевич Седов скончался 
18 марта 1914 года, немного не дойдя до острова Рудольфа — са-
мого северного из островов Архипелага Франца-Иосифа. Тело 
великого путешественника похоронено на мысе Аук острова Ру-
дольфа. Здесь впоследствии была построена советская полярная 
станция-база. Отсюда стартовали на Северный полюс папа-
нинцы, исполнившие мечту Седова.

Только после 1917 года были опубликованы научные резуль-
таты экспедиции Г. Я. Седова. Имя его получило широкую из-
вестность. Советские полярники успешно продолжают работы 
по исследованию Арктики, начатые самоотверженным сыном 
азовского рыбака. В 1929 году советский ледокол «Седов» до-
ставил на Землю Франца-Иосифа зимовщиков, советских по-
лярников, поселившихся в бухте Тихой, той самой, в которой зи-
мовало судно Г. Я. Седова «Фока».

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Право и интернет как социальное явление: концепция и практика реализации
Пургин Денис Николаевич, студент магистратуры

Тюменский государственный университет

В статье рассматривается предположение о том, что развитие информационных баз данных и информационных систем в об-
ласти организации правосудия будет способствовать совершенствованию коммуникативных процессов передачи информации. 
Кроме того, внедрение искусственного интеллекта в правосудие позволит достигнуть процессуальной экономии и снижения на-
грузки на судебную систему, повысит степень законности и обоснованности судебных решений.

Ключевые слова: правосудие, цифровизация, предиктивное правосудие, искусственный интеллект, цифровое пространство.

Введение

Современный период времени характеризуется глобаль-
ными изменениями в  социальной, экономической, политиче-
ской сферах, в сфере применения права и регулирования обще-
ственных отношений.

В послании Президента РФ Федеральному Собранию 
в 2021 году было сделано заявление: «Уже через три года аб-
солютное большинство государственных и муниципальных 
услуг должно предоставляться гражданам России дистанци-
онно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на 
постоянной основе». Вопрос совершенствования цифровых 
технологий, развития интернет-пространства звучал 
и ранее, практически в каждом Послании на протяжении по-
следних лет.

Интересно взглянуть на способы использования интер-
нет-пространства в  деятельности органов публичной власти: 
разработка информационных систем в  области документо-
оборота, информационных баз данных, предоставление госу-
дарственных услуг, совершенствование коммуникационных 
возможностей интернет-права.

Понятие и сущность цифрового права,  
его взаимодействие с правом

В последние годы можно с уверенностью говорить о фор-
мировании самостоятельной сферы возникновения, изменения 
и  прекращения правоотношений — цифровая среда. Как от-

мечает профессор А. Н. Ващекин, «сформировался новый фе-
номен — глобальная цифровая среда, которая самим своим 
существованием вызвала трансформацию всех сфер обще-
ственных отношений» [4].

На уровне конституционного права активно ведётся работа 
в направлении создания института «цифрового гражданства» 
и системы цифровых паспортов. Активная работа ведётся в на-
правлении создания единых электронных систем идентифи-
кации личности. В избирательном праве всё большее распро-
странение получают технологии электронного голосования 
с применением различных блок-чейн технологий.

В экономике цифровые технологии максимально широко 
вовлечены в  гражданский оборот. Как справедливо отмечает 
профессор В. С. Белых, внедрение цифровых технологий при-
вело к качественному изменению экономики и необходимости 
регулирования цифровых прав человека как одной из разно-
видностей универсальных прав [1]. Количество договоров, за-
ключённых в электронной форме, по статистике превышает ко-
личество бумажных договоров.

В уголовном праве разработана и  постоянно совершен-
ствуется система преступлений, совершённых в интернет-про-
странстве. Широкое распространение получило интернет-мо-
шенничество, а  также ряд иных видов хищений, предметом 
которых выступают цифровые права.

В сфере правосудия активно применяется рассмотрение дел 
посредством веб-конференций и  расширяются возможности 
электронного документооборота. Обсуждаются перспективы 
применения искусственного интеллекта для рассмотрения по-
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требительских споров, а также передача искусственному интел-
лекту полномочий по оформлению судебных приказов.

Подача документов в  электронном виде возможна приме-
нительно ко всем видам и уровням государственных и муници-
пальных органов.

В финансовом праве расширяется сфера применения ци-
фровой валюты. В частности, в августе 2023 г. вступил в силу 
федеральный закон, легально закрепивший существование 
в  России цифрового рубля. Цифровой рубль является третей 
разновидностью денежных средств (наряду с наличными и без-
наличными)  [23]. Его использование в  настоящее время осу-
ществляется в  тестовом режиме, широкое распространение 
цифрового рубля ожидается в 2025 году. Помимо легальной ци-
фровой валюты в  мировом сообществе всё большее распро-
странение получают криптовалюты. Их существенное отличие 
в  том, что криптовалюты не централизованы, то есть их вы-
пуск и обращение находится за рамками государственного кон-
троля. Биткойн, например, не контролируется никаким Цен-
тральным банком.

Президент РФ неоднократно обращал внимание на важ-
ность концепции «цифровой зрелости», которая означает, что 
страны, компании/отрасли готовы внедрять и успешно исполь-
зовать новые технологии [21].

На сегодняшний день формирование цифрового простран-
ства прошло несколько последовательных этапов: оценка ин-
новаций и цифровой зрелости, формирование цифровой куль-
туры и процесс цифровой трансформации.

В результате цифровизации права возникли новые виды 
общественных отношений, субъектами которых могут высту-
пать виртуальные личности. В частности, в судебной практике 
сформировался устойчивый подход, в соответствии с которым 
использование комбинации логина и  пароля свидетельствует 
о том, что соответствующие действия совершаются уполномо-
ченным лицом [14].

Вследствие произошедших изменений, трансформирова-
лись не только сами общественные отношения, которые вы-
ступают объектом правового регулирования, пересмотру под-
лежат также и методы их правового регулирования.

Следует согласиться с высказываемыми в литературе сооб-
ражениями о  том, что развитие цифрового пространства за-
висит от уровня технического обеспечения населения, в  том 
числе уровня проникновения Интернета, а также уровня обра-
зованности населения [9]. В настоящее время ведётся активная 
работа по обеспечению доступа к интернету во всех удалённых 
регионах России. К  2025 г. планируется обеспечить доступ 
к Интернету для 98% российских граждан.

Внедрение цифрового пространства в деятельность 
органов публичной власти

О необходимости использования ИКТ в информационном 
взаимодействии между органами публичной власти и населе-
нием было заявлено в 2012 г. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 г. №  601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления» [22] 
были определены пять целей, одной из которых является дости-

жение уровня, при котором 70% граждан будут использовать 
механизмы для доступа к государственным и муниципальным 
услугам в электронном виде.

Особое значение для совершенствования механизмов 
коммуникации между органами публичной власти и  насе-
лением имеют положения новой концепции государствен-
ного управления, согласно которой гражданин является 
потребителем услуг. Согласно этой концепции, органы пуб-
личной власти выступают в  качестве производителей госу-
дарственных услуг.

В контексте реализации обозначенных идей в  2018 г. Ми-
нистерством цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации была представлена концепция 
«Сервисное государство 2.0» [7].

Концепция включает 6 основных направлений: cупер-
сервисы; цифровой профиль; единый фронт; единая модель 
данных; единая платформа услуг и сервисов.

Второе направление характеризуется развитием Единой си-
стемы идентификации и аутентификации. В частности, в соот-
ветствии с ФЗ от 30.12.2021 г. [24], использование ЕСИА и ЕБС 
было включено в процессуальное законодательство как способ 
идентификации лиц при рассмотрении дел с применением веб-
конференции.

Однако по итогам 2022 г. выявлена недостаточная эффек-
тивность применения системы ЕБС в судебной деятельности.

Как показывает статистика, формирование биометрических 
данных в  России нельзя назвать массовым. По информации 
Центрального банка России, на начало января 2020 г. в Единой 
биометрической системе было зарегистрировано около 110 тыс. 
человек, по состоянию на конец мая 2021 г. — не более 200 тыс. 
пользователей [27].

Данная проблема требует изучения, анализа и решения.
В рамках дальнейшего воплощения Концепции «Сер-

висное государство 2.0» необходимо определение менеджеров 
цифровой трансформации на всех уровнях управления, гра-
мотный подбор цифровой команды для запуска процессов со-
здания и развития цифровых продуктов и услуг [10].

Модель правового регулирования предиктивного 
правосудия

В качестве самостоятельного направления цифровизации 
правосудия следует отметить развитие сервисов так называе-
мого «предсказанного правосудия».

Думается, что можно выделить два самостоятельных на-
правления дальнейшего применения искусственного интел-
лекта в  судопроизводстве. Во-первых, широкий простор для 
применения искусственного интеллекта открывается при 
условии создания специальных онлайн-платформ, альтерна-
тивных государственным судам.

Именно данное направление использования ИИ видится 
наиболее перспективным. В литературе верно отмечают, что «в 
рамках закрытых систем правоотношений использование ИИ 
допустимо, но в рамках судебной деятельности использование 
ИИ недопустимо, в силу того что суд предполагает прежде всего 
работу со смыслами, а не только с формой» [18].
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На сегодняшний день в  мировом сообществе распростра-
нено использование альтернативных методик рассмотрения 
потребительских споров, участники которых (потребители 
и  предприниматели) находят приемлемым и  удобным вместо 
обращения в  государственный суд осуществлять взаимодей-
ствие друг с другом (и с избранным посредником) в сетевом [19, 
с. 153–178]. При таком подходе использование искусственного 
понимается как традиционное альтернативное разрешение 
споров (АРС), единственной особенностью которого явля-
ется применение интернет-технологий для связи сторон друг 
с другом.

Акцент на потребительские споры связан с  тем, что по-
следние являются многочисленными и  однотипными, однако 
каждый в  отдельности касается требования на относительно 
небольшую сумму. Их удалённое рассмотрение экономит сто-
ронам время и деньги, а в случае, если спор вытекает из онлайн-
торговли, позволяет также привести к  единому формату ис-
точник возникновения проблемы и  средство ее преодоления. 
В настоящее время в России уже имеется практика использо-
вания различных моделей онлайн-регулирования потреби-
тельских споров участников платформ. Так, интернет-ресурс 
Яндекс.Маркет содержит информацию о порядке разрешения 
споров сторон, заключивших сделки с  использованием соот-
ветствующей платформы  [5]. На сайте нет никаких обязыва-
ющих к этой процедуре положений или стимулирующих сто-
роны к ней. Более того, п. 8.8 Правил использования сервиса 
«Яндекс.Маркет» подчеркивает, что рассмотрение арбитром 
Яндекса разногласий между покупателем и  продавцом не ли-
шает стороны возможности разрешения спора иными спосо-
бами, предусмотренными законодательством. Таким образом, 
данный сервис представляет собой именно своеобразную 
форму АРС.

Вторым важным аспектом применения искусственного ин-
теллекта видится его использование при осуществлении право-
судия в государственных судах. Основные дискуссии в научной 
литературе ведутся по вопросу о  целесообразности приме-
нения ИИ, особенно в контексте соблюдения основных прин-
ципов цивилистического процесса.

Следует согласиться с  профессорами К. Л. Брановицким 
и  В. В. Ярковым в  том, что одним из классических и  неоспо-
римых постулатов процессуальной доктрины в вопросе отно-
шений «суд — технология» является то, что масштабное вне-
дрение в  судопроизводство цифровых технологий не может 
и не должно влиять на суть судебной деятельности, в которой 
принятие решения должно всегда оставаться за судьёй. Совре-
менные технологии выступают исключительно как средство ре-
шения задач правосудия, играя, в сущности, вспомогательную 
роль [3].

Идеальная форма сотрудничества судьи и  искусственного 
интеллекта видится в  мгновенной обработке информации 
и подготовке документации роботом, но вынесении конечного 
решения судьёй.

При этом представляется целесообразным предоставление 
возможности использования искусственного интеллекта не 
только судье, но и всем лицам, участвующим в деле. Предик-
тивное правосудие, позволяющее судье автоматизировать вы-

борку судебных решений для формирования собственной пра-
вовой позиции при разрешении дела, может и должно служить 
интересам не только суда, но и прежде всего сторон. Ведь ко-
нечные цели правосудия — защита и  восстановление нару-
шенных прав и законных интересов. Представим, что по итогам 
подготовки дела к  судебному разбирательству, т. е. по резуль-
татам анализа позиций сторон и представленных доказательств 
не только судье, но и сторонам будет дана возможность ознако-
миться с промежуточным «решением на основе статистических 
данных». В таком случае суд, сохраняя независимость, может 
и должен продолжить рассмотрение дела и исследование дока-
зательств, сохраняя при этом возможность вынести отличное 
от предлагаемого окончательное судебное решение. В свою оче-
редь стороны могут избрать разные линии процессуального 
поведения: от усиления выигрышной позиции путем представ-
ления дополнительных доказательств до опровержения предла-
гаемого варианта разрешения дела, например, ввиду различий 
в фактическом составе схожих и рассматриваемых дел, ошибок 
в юридическом составе и т. д. Нельзя сбрасывать со счетов и ве-
роятное повышение привлекательности примирительных про-
цедур и мировых соглашений в условиях повышения предска-
зуемости судебного акта.

Отметим, что подобный подход признан обоснованным не 
только в России. Так, например, 4 декабря 2018 г. Европейская 
комиссия по вопросам эффективности правосудия (CEPEJ) Со-
вета Европы приняла первый документ в этом направлении — 
«Этические принципы, касающиеся использования искусствен-
ного интеллекта в судебных системах».

Интересными и  заслуживающими внимания представля-
ются суждения о том, что ключевая проблема использования 
искусственного интеллекта лежит в  сфере не технологий, 
а этики, поскольку ключевой вопрос заключается не в том, об-
ладает ли искусственный интеллект сознанием, а в понимании 
того, что если, например, мы заменим судью-человека, то люди 
уже не будут судимы равными себе [13].

Многие классики процессуальной мысли скептически от-
носятся к применению ИИ в правосудии. Так, например, про-
фессор А. А. Боннер полагает, что «вряд ли можно поручить 
даже самой совершенной ЭВМ исследование и  оценку дока-
зательств, установление обстоятельств дела, толкование за-
кона и принятие волевого акта правосудия от имени государ-
ства» [2].

Аналогичные соображения высказывает В. В. Момотов, ар-
гументируя свою позицию тем, что специфика судейской ра-
боты, связанная с  умением не только применять и  понимать 
закон, изучать и определять роль различных факторов при при-
нятии решения, но и учитывать в некоторых случаях психоло-
гические и даже этические аспекты, делает такую работу непо-
сильной для искусственного интеллекта [12].

Однако даже те процессуалисты, которые оценивают пер-
спективы внедрения ИИ в судопроизводство в целом положи-
тельно, отмечают необходимость проработки целого спектра 
вопросов, которые требуют разрешения для эффективного вне-
дрения ИИ в судебную деятельность [20].

В частности, дискуссионным является вопрос о том, должна 
ли вся процедура от начала и  до конца должна происходить 
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в сети Интернет. Ряд авторов считают, что для признания опре-
делённой деятельности онлайн-разрешением споров доста-
точно, чтобы она преимущественно протекала в сетевом фор-
мате. Соответственно, отдельные элементы процесса могут 
иметь место и в реальном мире: так, онлайн-трибунал может 
опубликовать итоговое решение в печатном виде или потребо-
вать представления вещественных доказательств определённых 
фактов. Важным, однако, является то, что существенная часть 
производства, включая его кульминационный момент (при-
нятие решения), должна проходить в сетевом формате, без оч-
ного взаимодействия сторон [19, с. 158].

Таким образом, видится целесообразным использование ис-
кусственного интеллекта в правосудии по двум основным на-
правлениям.

Во-первых, искусственный интеллект может быть эффек-
тивно использован в  рамках альтернативных (несудебных) 
форм разрешения гражданских споров. В частности, целесооб-
разно расширение имеющегося опыта онлайн-разрешения по-
требительских споров.

Во-вторых, необходимо постепенно внедрение искусствен-
ного интеллекта в  сферу государственного правосудия. При 
этом внедрение цифровых технологий следует рассматривать 
в парадигме оказания помощи и содействия судье в процессе 
подготовки, рассмотрения гражданского дела, то есть в  кон-
тексте предиктивного правосудия.

Социальная эффективность и особенности правового 
регулирования информатизации деятельности органов 
правосудия

Необходимо отметить, что степень цифровизации право-
судия в арбитражном процессе существенно выше, чем в гра-
жданском процессе, что обусловлено тремя ключевыми факто-
рами.

Во-первых, участники арбитражного процесса — это юри-
дические лица или индивидуальные предприниматели. Их уро-
вень технической подготовленности, компьютерных знаний 
и умений существенно выше, чем уровень обычных граждан, 
с которыми мы имеем дело в гражданском процессе.

Во-вторых, арбитражные суды действуют на уровне субъ-
ектов РФ и расположены в крупных городах. Соответственно, 
судьи арбитражных судов — это люди более восприимчивые 
к техническим нововведениям.

В-третьих, важное значение имеет количественный 
фактор, который обусловливает наличие необходимого мате-
риального обеспечения. В рамках системы судов общей юрис-
дикции по первой инстанции дела рассматривают 85 арби-
тражных судов субъектов РФ. Совершенная иная ситуация 
имеет место в системе судов общей юрисдикции. По данным 
сайта Закон.ру [28] на сегодняшний день в России действуют 
2183 районных суда и 7211 участков мировых судей. Таким об-
разом, общее количество судов общей юрисдикции, работа-
ющих в качестве судов первой инстанции, составляет около 
десяти тысяч. Очевидно, что обеспечить техническое осна-
щение 85 судов значительно проще, чем гарантировать такой 
результат для 10000 судов.

В связи с  изложенным арбитражные суды на протяжении 
последних 20  лет стойко и  стабильно занимают лидирующие 
позиции по внедрению в правосудие информационных и ком-
муникативных технологий.

Можно выделить следующие направления цифровизации 
правосудия, успешно реализуемые арбитражными судами на 
сегодняшний день, которые следует учитывать при оказании 
юридических услуг.

1. Электронный документооборот. На сегодняшний день 
сервис «Мой арбитр» успешно функционирует во всех ре-
гионах и  позволяет подать как электронные документы, так 
и электронные образы документов в любой арбитражный суд. 
Правовое регулирование порядка обращения в арбитражный 
суд в  электронном виде осуществляется Приказом Судеб-
ного Департамента от 28.12.2016 N252 [16]. Также, как и в гра-
жданском процессе, в электронном виде может быть подано не 
только исковое заявление, но и любое иное заявление и хода-
тайство.

2. Рассмотрение дел с  использованием видеоконференц-
связи. Возможность использования ВКС появилась в  арби-
тражном процессе в рамках первой волны цифровизации, од-
новременно с  внедрением электронного документооборота, 
в  2010 г. В  соответствии с  формулировкой ст.  153.1  АПК РФ, 
воспользоваться возможностями видеоконференцсвязи могут 
лица, участвующие в  деле, и  иные участники процесса при 
условии заявления ими соответствующего ходатайства.

Отдельно следует проанализировать вопрос о возможности 
заявления такого ходатайства юристом-представителем. Дума-
ется, что сам факт наличия этой возможности вряд ли стоит 
подвергать сомнению. Вопрос лежит скорее в плоскости пол-
номочий представителя. По мнению ряда исследователей, пол-
номочие на заявление ходатайства о применении ВКС должно 
быть отражено в  доверенности представителя  [26]. Из этого 
можно сделать вывод, что это полномочие следует рассма-
тривать как специальное. Вместе с  тем, исчерпывающий пе-
речень специальных полномочий представителя содержится 
в  ст.  62  АПК РФ, упоминание о  ВКС в  данной норме отсут-
ствует. В связи с этим, полагаю, что данное полномочие явля-
ется общим полномочием представителя и  не требует специ-
ального указания в доверенности.

Действующий АПК РФ предусматривает всего два осно-
вания для отказа в удовлетворении ходатайства о проведении 
судебного заседания с использованием ВКС: отсутствие техни-
ческой возможности в суде; рассмотрение дела в закрытом су-
дебном заседании.

Следует отметить, что системами ВКС на сегодняшний день 
оборудованы все арбитражные суды, поэтому отсутствие тех-
нической возможности может быть обусловлено либо неис-
правностью системы ВКС, либо её отсутствием в том суде или 
месте лишения свободы, в который желает явиться или в ко-
тором находится заявитель ходатайства.

Отметим, что в 2016 г. в арбитражном процессе появилась 
возможность проводить ВКС не только внутри системы арби-
тражных судов, но и с участием судов общей юрисдикции [25]. 
Вновь принятые изменения были очень ожидаемы юридиче-
ским сообществом и  привели к  значительному расширению 
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возможностей ВКС, поскольку, как известно, в отличие от ар-
битражных судов суды общей юрисдикции максимально при-
ближено к  населению с  точки зрения территориального фак-
тора. Соответственно, реальная возможность явиться в  суд 
общей юрисдикции для участников арбитражного процесса 
существенно выше, чем возможность добраться до арбитраж-
ного суда соответствующего субъекта РФ. Вместе с тем. Следует 
учитывать, что в отличие от арбитражных судов. Далеко не все 
суды общей юрисдикции оборудованы системами ВКС. В связи 
с  этим вопрос об «отсутствии соответствующей технической 
возможности» сохраняет свою актуальность и применительно 
к арбитражному процессу.

Следует согласиться с теми авторами, которые полагают, что 
помимо указанных двух оснований которые непосредственно 
закреплены в  ст.  153.1  АПК, в  удовлетворении ходатайства 
о  проведении ВКС может быть отказано, если такое ходатай-
ство заявлено несвоевременно [6]. С учётом принципа разум-
ности сроков судопроизводства, арбитражный суд может от-
казать в  удовлетворении такого ходатайства. В  обоснование 
отказа могут быть положены нормы ст. 159 АПК РФ. Во-первых, 
в соответствии с ч. 4 ст. 159 АПК, ходатайство о рассмотрении 
дела в порядке ВКС рассматривается судьёй единолично в те-
чение 5 дней со дня его поступления. Во-вторых, в силу ч. 5 этой 
же статьи, арбитражный суд может отказать в удовлетворении 
ходатайства, если оно заявлено несвоевременно и направлено 
на затягивание процесса.

Ходатайство о  проведении судебного заседания с  исполь-
зованием ВКС должно быть представлено в суд в письменном 
виде или в электронной форме. Такое ходатайство также может 
быть заявлено в исковом заявлении или отзыве на исковое за-
явление. В  соответствии с  разъяснениями Пленума ВАС, ко-
торые сохраняют актуальность в настоящее время, участники 
процесса должны указать в ходатайстве конкретный суд, при 
помощи которого они намерены участвовать в  судебном за-
седании. Однако при этом у  них нет обязанности выяснять, 
есть ли в  данном суде техническая возможность проведения 
ВКС [17].

Процедура проведения видеоконференцсвязи определена 
законодателем с  отсылкой к  нормам о  судебном поручении. 
Избегая повторения, отметим, что обозначенные критические 
замечания носят скорее концептуальный. Теоретический ха-
рактер и не влекут затруднений в судебной практике.

3. Рассмотрение дел с  использованием веб-конференции. 
На законодательном уровне использование веб-конференции 
было закреплено в АПК РФ 30.12.2021 г., одновременно с вве-
дением аналогичных норм в  иные процессуальные кодексы. 
Вместе с тем, фактическое использование веб-конференции на-
чалось значительно раньше.

Как уже было отмечено в  предыдущем параграфе, изна-
чально Верховный суд сам лично «апробировал» данный 
способ рассмотрения дел, а затем рекомендовал его использо-
вание судам. Однако если суды общей юрисдикции применяют 
веб конференцию к узкому перечню дел (более подробно этот 
вопрос был исследован в первом параграфе главы 2), в  арби-
тражных судах данный сервис прижился и вышел на широкий 
уровень.

Процедура организации и  проведения веб-конференции 
в арбитражном процессе на сегодняшний день состоит из сле-
дующих этапов:

1. Участник процесса, который желает заявить хода-
тайство о  проведении веб-конференции, должен направить 
его в суд в электронном виде. Для этого можно использовать 
сервис «Мой арбитр», в котором в разделе «Ходатайства» есть 
отдельная вкладка — «Ходатайство об участии в  онлайн-за-
седании». Вместе с  данным ходатайством в  арбитражный суд 
необходимо направить копия паспорта. Если ходатайство по-
даёт представитель, то также необходимо направить копию до-
веренности и копию диплома о высшем юридическом образо-
вании.

2. Ходатайство регистрируется аппаратом суда и  рассма-
тривается судьёй.

3. В случае удовлетворения ходатайства арбитражный суд 
выносит определение и заблаговременно информирует участ-
ников процесса о предстоящей веб-конференции.

4. В назначенное время участник процесса проходит на 
вкладку «онлайн-заседания», где у него есть возможность при-
соединиться к конкретному заседанию арбитражного суда.

Представляется необходимым обратить внимание на спо-
собы идентификации участников процесса при проведении 
веб-конференция. В  настоящее время такая идентификация 
происходит при помощи учётной записи пользователя на 
едином портале государственных услуг. Вместе с тем, очевидно, 
что данный способ не гарантирует реального личного уча-
стия конкретного лица в процессе, поскольку воспользоваться 
учётной записью может как сам гражданин, так и любое иное 
лицо, которому известны соответствующий логин и пароль.

В целях разрешения данной коллизии, в  пункте  13 Ре-
гламента организации участия в  судебном заседании арби-
тражного суда с  использованием системы веб-конференции 
информационной системы «Картотека арбитражных дел» (он-
лайн-заседания) [29] указано, что при наличии сомнений в под-
линности личности участника судебного заседания суд вправе 
отказать ему в допуске к участию в онлайн-заседании. Однако 
думается, что это правило не снимает существующую возмож-
ность для злоупотребления правами для недобросовестных 
участников процесса.

Интересно, что в  абз.  2 ч.  1 ст.  153.2 содержится указание 
на использование одного из двух способов идентификации: 
единая система идентификации, которая используется в  на-
стоящее время и  единая биометрическая система, использо-
вание которой в настоящее время вызывает ряд вопросов.

Анализируя практику применения веб-конференции, пред-
ставляется важным обратить внимание на вопрос неявки 
лиц, участвующих в  деле в  судебное заседание. При традици-
онном очном рассмотрении дела в  случаях неявки в  судебное 
заседание лиц, надлежащим образом, извещённых о  времени 
и  месте рассмотрения дела действует презумпция неуважи-
тельности причин их неявки. Вместе с тем, неявка в онлайн-за-
седание обладает определённой спецификой. Во-первых, про-
ведение веб-конференции возможно только на основании 
ходатайства участника процесса. Такое ходатайство является 
однозначным подтверждением изначального намерения участ-
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вовать в судебном заседании. Во-вторых, степень вероятности 
объективных обстоятельств, препятствующих явке в  онлайн-
заседания, выше в сравнении с уважительными причинами не-
явки в очное заседание. В данном случае мы можем столкнуться 
с различными техническими сложностями и неисправностями. 
В связи с изложенным представляется верной позиция тех ав-
торов, которые полагают целесообразным отложение судебного 
заседания в случае неявки участника судебного заседания в веб-
конференцию, если причины такой неявки суду неизвестны [11].

Следует также обратить внимание на тот, что в  силу 
ст. 158 АПК РФ, арбитражный суд может отложить судебное за-
седание в случае возникновения технических неполадок при ис-
пользовании видеоконференцсвязи или веб-конференции. При 
этом важно понимать, что отложение судебного разбиратель-
ства при данных обстоятельствах является правом, а не обязан-
ностью суда. В  судебной практике арбитражные суды реали-
зуют это право по собственному усмотрению.

При этом в судебной практике сформировался подход, в со-
ответствии с которым, правовое значение имеет момент судеб-
ного разбирательства, в который произошёл технический сбой. 
Если, например, технический сбой сеанса видеоконференц-
связи произошёл на стадии оглашения судом резолютивной 
части решения, неполадки не могли привести к принятию не-
верного решения по существу спора, и, следовательно, нет осно-
ваний для того, чтобы откладывать разбирательство [15].

Следует отметить, что при рассмотрении дел с  использо-
ванием веб-конференций происходит существенная деритуа-
лизация процесса. В частности, в соответствии со ст. 154 АПК 
РФ, при входе суда в зал заседаний все присутствующие встают. 
При рассмотрении дела с  использованием веб-конференции 
это вряд ли выполнимо. Далее, по общему правилу все пока-
зания и  объяснения суду участники процесса должны давать 
стоя. Думается, что данное требование также непросто реали-
зовать и проконтролировать.

Продолжая размышления в  обозначенном направлении, 
возникает ряд других формальных моментов, которые могут 
вызывать неоднозначное толкование.

В частности, не вполне ясно как суд должен реагировать на 
посторонний шум при использовании веб-конференции. Ду-
мается, что в случае систематического нарушения ритуальных 
норм АПК РФ, постороннего шума, ненадлежащего внешнего 
вида и  т. д. суду необходимо реагировать путём наложения 
штрафа за неуважение к суду в порядке ч. 5 ст. 119 АПК РФ.

Анализируя первые результаты применения веб-конфе-
ренций в  арбитражном процессе можно выделить ряд пре-
имуществ и  недостатков данного механизма. Безусловно, 
веб-конференция является одним из способов обеспечения до-
ступности правосудия, поскольку предоставляет возможность 
облегчённого участия в судебном заседании. Однако в литера-
туре неоднократно обращалось внимание на факт цифрового 
неравенства граждан РФ. По данным статистики только 20% 
населения России имеют постоянный свободный доступ в ин-
тернет. Таким образом онлайн-заседания следует применять 
с осторожностью, чтобы избежать нарушения прав участников 
процесса, не обладающих необходимыми знаниями и техниче-
скими возможностями.

Также следует согласиться с  теми авторами, которые го-
ворят о некотором нарушении принципа непосредственности 
исследования доказательств  [8]. Заслушивание лиц, участву-
ющих в деле, и свидетелей в онлайн-режиме исключает личный 
визуальный контакт, который помогает судье в оценке досто-
верности их объяснений и показаний. Также веб-конференция 
создаёт некоторые препятствия для предоставления дополни-
тельных доказательств в судебном заседании.

Итак, можно утверждать, что арбитражные суды наиболее 
эффективно используют результаты всех законодательных но-
вовведений. В частности, только в арбитражном процессе прак-
тикуется рассмотрение дел с использованием веб-конференции.

В дальнейшем расширение цифровизации судопроизвод-
ства возможно за счёт применения в правосудии искусствен-
ного интеллекта. Наиболее эффективным видится развитие 
онлайн разрешения споров на альтернативных платформах (на-
пример, в делах о защите прав потребителей). Также целесооб-
разна разработка проекта по внедрению искусственного интел-
лекта в деятельность государственных судов.

Заключение

Цифровое право не следует рассматривать как самостоя-
тельную отрасль права, поскольку у  неё отсутствует соб-
ственный предмет правового регулирования — правоотно-
шения, которые регулируются именно этой отраслью и  не 
входят в предмет регулирования других отраслей. Понимание 
цифрового права как межотраслевого института признано 
более объективным, поскольку нормы цифрового права со-
держатся в  источниках разной отраслевой принадлежности. 
Кроме того, проанализирована концепция понимания цифро-
вого права как цикличного нормативного массива.

Источники цифрового права не принадлежат к какой-либо 
одной отрасли. В качестве таких источников следует рассматри-
вать конкретные нормы, устанавливающие специфику тех или 
иных правоотношений в цифровом пространстве. Аргументи-
рована целесообразность принятия единого комплексного фе-
дерального закона, в котором целесообразно объединить дефи-
ниции базовых понятий цифрового права, сформулировать его 
принципы, что позволит определить вектор его дальнейшего 
развития.

Рассмотрена модель предиктивного правосудия. В  част-
ности, аргументирована возможность применения искусствен-
ного интеллекта при рассмотрении дел о  защите прав потре-
бителей. Перспективным признано внедрение искусственного 
интеллекта и  в  деятельность государственных судов. В  част-
ности, возможно рассмотрение искусственного интеллекта 
в качестве консультации специалиста, которая имеет для суда 
рекомендательное значение. При этом признано целесооб-
разным предоставление возможности использования искус-
ственного интеллекта не только суду, но и всем участникам про-
цесса. Предоставление сторонам возможности ознакомления 
с  промежуточным решением, составленным искусственным 
интеллектом на основе статистических данных, создаст допол-
нительные возможности для примирения сторон и снизит на-
грузку на судебную систему.
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Особенности правовой охраны товарных знаков: практический аспект
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В данной статье рассмотрены особенности правовой охраны товарных знаков. Исследована проблема словесных и комбиниро-
ванных товарных знаков. Проанализированы примеры злоупотребления товарными знаками в современных отечественных реа-
лиях.
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В соответствии со ст. 1147 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1] товарный знак — это обозначение, служащее 

для индивидуализации товаров. На него распространяется ис-
ключительное право, которое удостоверяется свидетельством 
на товарный знак, выдаваемое после прохождении процедуры 
регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент).

На практике зачастую возникает вопрос о  том, какой то-
варный знак выбрать для индивидуализации своей продукции: 
словесный или же комбинированный. С. А. Павлова отмечает, 
что «к словесным товарным знакам относятся как существу-
ющие слова, так и новообразованное слово либо сочетание» [2, 
с. 181]. Видом словесного знака будет являться товарный знак, 
представляющий собой название компании, бренда или слоган, 
представленные в  текстовой форме, без каких-либо дополни-
тельных изображений, графики или дизайнерских элементов. 
Примером является товарный знак «Google» (№  603893) [6].

Комбинированный товарный знак представляет собой знак, 
включающий в себя как словесные, так и графические элементы. 
Это может быть сочетание слов, букв, цифр, изображений, ло-
готипов или других графических элементов. Например, это 
может быть логотип, где слово и стилизованное изображение 
объединены в  единый знак, который также может включать 
различные цвета и формы. Примером такого товарного знака 
является товарный знак компании Nike (№  877094) [7], где изо-
бражено название компании и «галочка» как элемент изобра-
жения под ним.

В контексте юридической безопасности рекомендуется ре-
гистрировать либо комбинированный товарный знак, либо от-
дельно два взятых товарных знака: с словосочетанием и с изо-
бражением (логотипом). Однако в  данном случае встаёт 
вопрос затрат. На сегодняшний день только сумма государ-
ственной регистрации товарного знака Роспатентом состав-
ляет 16 000  рублей, государственная пошлина 2 000  рублей, 
а  также необходимо учесть оплату услуг специалистов. Счи-
таем, что в  данном случае разумно проанализировать, что 
важнее зарегистрировать, само слово или же то, чем оно «укра-
шается».

В данном случае важно успеть зарегистрировать товарный 
знак. На сегодняшний день отсутствует обязанность таких дей-
ствий, однако в связи с развитием рыночной экономики и об-
щества в  целом, товарный знак может быть зарегистрирован 
раньше другим заявителем. В данном случае, появляется риск 
несения убытков в  виде выплаты компенсации за нарушение 
исключительного права (ст. 1515 ГК РФ).

Однако на практике может возникнуть ситуация, когда 
собственник бизнеса зарегистрирует свой товарный знак, но 
позднее получит информацию от контрагента, занимающегося 
схожей деятельностью, о  недобросовестности поведения, вы-
ражающегося в нарушении чужих исключительных прав. В со-
ответствии с  п.  17 Обзора судебной практики по делам, свя-
занным с оценкой действий правообладателей товарных знаков 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023) [4] факт ос-
ведомленности заявителя об использовании другим лицом обо-
значения при подаче заявки на регистрацию товарного знака 
устанавливается судом с учетом особенностей самого спорного 
обозначения: чем более широко оно используется и чем более 
оно оригинально и  узнаваемо, тем меньше вероятность того, 
что два лица могли начать его использование самостоятельно, 
независимо друг от друга.

В данном случае может возникнуть «случайное совпадение» 
товарных знаков, однако решение о недобросовестности и на-
личия факта злоупотребления правом принимает суд, исследо-
вавший все обстоятельства дела. В связи с этим, практические 
рекомендации в рамках регистрации товарного знака сводятся 
к  тому, что необходимо проверить все свои «зарисовки» то-
варных знаков и  словесные обозначения в  реестре Федераль-
ного института промышленной собственности (ФИПС)  [8]. 
Кроме этого, можно обратиться к  специалистам по реги-
страции товарных знаков, которые проведут оценку рисков 
и предоставят правовое заключение по её итогам.

В случае регистрации товарного знака без предварительной 
проверки о такой возможности может возникнуть риск полу-
чения отказа в регистрации. А. В. Хлиманков на этот счёт от-
мечает, что «Исчерпывающий перечень причин отказа на этапе 
экспертизы обозначения по существу приведен в статье 1483 ГК 
РФ. Такие причины условно подразделяются на »абсолютные« 
и  »относительные«. Абсолютные причины полностью делают 
невозможным регистрацию товарного знака без внесения суще-
ственных изменений в обозначение, а относительные предпола-
гают его использование, как указано в заявке на регистрацию, 
но с  дополнительными, установленными законодательством, 
условиями» [3, с. 269]. В соответствии со ст. 1483 ГК РФ не до-
пускается государственная регистрация в  качестве товарных 
знаков обозначений, не обладающих различительной способ-
ностью или состоящих только из элементов: вошедших во все-
общее употребление для обозначения товаров определенного 
вида; являющихся общепринятыми символами и  терминами; 
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, 
качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также 
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на время, место и способ их производства или сбыта; представ-
ляющих собой форму товаров, которая определяется исключи-
тельно или главным образом свойством либо назначением то-
варов. Например, СИП РФ, рассматривая дело об оспаривании 
решения Роспатента о  регистрации товарного знака, в  сло-
весное обозначение которого входит слово «КАСКО», пришёл 
к  выводу, что «в такой ситуации применительно к  иным 
услугам страхования, не относящимся к страхованию средств 
транспорта, заявленное обозначение будет вводить потреби-

телей в заблуждение, вызывая у них не соответствующие дей-
ствительности, но правдоподобные ассоциации о содержании 
предлагаемой услуги» [5].

Таким образом, такое средство индивидуализации, как то-
варный знак, становится всё более популярным в  рамках ве-
дения бизнеса. Считаем, что для дальнейшей перспективы за-
щиты своих прав необходимо обязательно регистрировать 
товарный знак в установленном законом порядке для искоре-
нения возможности возникновения правовых рисков.
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В последние годы в  России увеличился интерес к  персо-
нальным данным, так как современное общество с годами 

развивается и происходит цифровизация.
Это связано с тем, что с одной стороны происходит цифро-

визация, а с другой возрастает риск утечки и использование мо-
шенниками персональных данных, поэтому участились факты 
нарушения прав субъектов персональных данных.

Несмотря на международное признание необходимости за-
щиты института персональных данных и  на ее закрепление 
в российской системе законодательства, тем не менее, на прак-
тике имеет место нарушение прав субъектов персональных 
данных.

В современном обществе в  настоящее время существует 
большое количество информационных источников. В  то же 
время возникает проблема незаконного использования персо-
нальных данных.

В юридической литературе выделяют подвид персональных 
данных — биометрия человека. Биометрические персональные 
данные — это информация, которая связана с уникальными по-
веденческими и физиологическими характеристиками человека.

В свою очередь, Ю. В. Травкина считает, что «биометриче-
ские данные… неприменимые для идентификации конкрет-
ного лица, выводят эти данные из-под понятия персональных 
данных», приводя пример в  отношении генетического кода 
человека — «Возможно смоделировать, скажем, с  помощью 
компьютера некую генетическую модель, по определению 
уникальную и потенциально применимую к абстрактному че-
ловеку, однако идентифицировать эти данные с генетическим 
кодом одного из проживающих на Земле людей представляется 
практически неосуществимым». [1, c. 246].

Обращаясь к юридической литературе, а именно к юриди-
ческому словарю «биометрические данные стали определять 
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не как информацию, а  именно как процесс сбора, хранения 
и обработки данных о физических характеристиках индивида 
с целью его идентификации». [2].

Определение биометрических данных приводится в ГОСТ 
Р ИСО/ТО 13569–2007 так, «под биометрией понимаются ав-
томатические методы, используемые для распознавания лич-
ности или подтверждения заявленной личности человека на 
основе физиологических или поведенческих характеристик. 
Биометрические персональные данные исследуют физиологи-
ческие признаки человека и его поведенческие характеристики. 
К  ним можно отнести: голос, отпечатки пальцев, речь, ДНК, 
запах, походку человека и др.». [3].

В ФЗ №  572 «Об осуществлении идентификации и  (или) 
аутентификации физических лиц с  использованием био-
метрических персональных данных, о  внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и  признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации», была установлена 
единая система биометрических данных. Единая биометриче-
ская система (ЕБС) — это совокупность баз данных и  техно-
логических решений, направленных на использование биоме-
трических технологий для аутентификации и идентификации 
физических лиц. Вышеназванная система позволяет устано-
вить личности на основе физиологических, поведенческих ха-
рактеристик, а  именно таких, как сетчатка глаза, лицо, отпе-
чатки пальцев, голос и др. [4].

Рассматривая законодательство РФ, обратим внимаем на 
предыдущую редакцию ФЗ «О  персональных данных» обя-
зательным условием для обработки биометрических данных 
являлось наличие письменного согласия субъекта, так в  на-
стоящее время редакция требует согласие, только если данные 

используются оператором для установления личности инди-
вида.

Итак, если ранее сбор биометрических данных мог быть 
произведен только с согласия субъекта, данного в письменной 
форме, то в настоящее время нет запрета на указанные выше 
действия, только при условии, что при этом не будет происхо-
дить установление личности субъекта.

Необходимо учитывать, что обработку биометрических 
данных осуществляют только с письменного согласия субъекта, 
но существуют исключения, указанные в ч. 2 ст. 11 ФЗ N152-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 к ним, можно отнести 
случаи с осуществления правосудия и исполнением судебных 
актов в связи с противодействием терроризму, обороной, без-
опасностью и т. д. идентификации [5].

В юридической литературе Р. Б. Головкин рассматри-
вает право на неприкосновенность частной жизни как «есте-
ственное неотчуждаемое право человека на уединение и  об-
особленное общение со своими близкими людьми, свободное от 
какого-либо произвольного вмешательства, обеспеченное госу-
дарством и ограниченное морально-правовыми нормами» [6].

Таким образом, во время существования и  развития ин-
формационного общества появляется повышенный интерес 
к  персонифицированной информации и  не только к  биоме-
трическим персональным данным, но к персональным данным 
в целом. В теории персональные данные рассматриваются, как 
информация, которая должна быть зафиксирована на любом 
материальном носителе о  конкретном человеке, которая ото-
ждествлена или может быть отождествлена именно с ним. Био-
метрические персональные данные направлены на идентифи-
кацию личности в  различных областях, включая банковскую 
сферу, безопасность, страхование, медицину и прочее.
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В настоящее время общество существует в  век прогрессив-
ного технологического развития, которое влияет на все 

сферы общественной жизни. Современное общество невоз-
можно представить без различных систем установления лич-
ности, видеонаблюдения, фотонаблюдения, финансовых и  го-
сударственных услуг.

Поэтому возникает необходимость защиты информации 
в  целом от использования злоумышленниками, так как иска-
жение или потеря информации может привести к нарушению 
прав субъектов правоотношений в целом.

В современном обществе невозможно представить жизнь 
без персональных данных. Пока существует человеческое об-
щество, защита нарушенных прав будет приоритетом.

Поэтому формируется нормативное регулирование об-
работки персональных данных. Одним из подвидов персо-
нальных данных является биометрия человека.

Биометрические персональные данные — это информация, 
которая так или иначе связана с уникальными поведенческими 
и физиологическими характеристиками человека.

Рассмотрим мнение И. Л. Бачило «…сегодня нельзя обойти 
проблему правового режима такого класса информации, как 
биоинформация: отпечатки пальцев, зрачков глаз человека, 
его ДНК и  другие элементы индивида, широко используемые 
в  практике идентификации субъекта в  самых разных обла-
стях его жизни и отношений с другими субъектами, нуждаются 
в установлении их правового режима, порядка использования 
и защиты» [1, c. 138].

Для детального рассмотрения категории персональных 
данных необходимо рассмотреть виды персональных данных. 
Персональные данные можно разделить на группы по раз-
личным категориям:

— по степени доступа (конфиденциальные и  общедо-
ступные). Конфиденциальные данные — это информация, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законами государства 
и нормами, которые компании устанавливаются самостоятельно. 
Общедоступные данные — это персональные данные, которые 
субъект сам распространил на неопределённый круг лиц.

— по направлению (обычные и  специальные) Обычные 
данные — это информация, по которой можно идентифицировать 
человека. Специальные данные — это категории персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убе-
ждений, состояния здоровья, интимной жизни и т. д.

В 2006  году с  введением Федерального закона «О  пер-
сональных данных» согласно ст.  11 Федеральный закон от 
27.07.2006 N152-ФЗ «О  персональных данных», биометриче-

ские персональные данные — это данные, характеризующие 
биологические и физиологические особенности человека. [2].

Сведения, которые характеризуют физиологические осо-
бенности человека и на основе которых можно установить его 
личность. В отличие от обычных персональных данных, био-
метрические являются наиболее чувствительными, поскольку 
точно характеризуют субъекта и практически не подвержены 
изменениям.

В свою очередь, Ю. В. Травкина считает, что «биометриче-
ские данные… неприменимые для идентификации конкрет-
ного лица, выводят эти данные из-под понятия персональных 
данных», приводя пример в  отношении генетического кода 
человека — «Возможно смоделировать, скажем, с  помощью 
компьютера некую генетическую модель, по определению 
уникальную и потенциально применимую к абстрактному че-
ловеку, однако идентифицировать эти данные с генетическим 
кодом одного из проживающих на Земле людей представляется 
практически неосуществимым» [3, c. 246].

Важность обработки биометрических персональных 
данных обусловлена тем, что данная обработка обеспечивает 
безопасность личности и защиту.

В различных странах рассматривается тенденция к  вне-
дрению различного рода государственных систем для защиты 
и  обработки биометрических персональных данных. Данные 
системы позволяют удостоверять личность граждан, обеспе-
чивать безопасность на территории государства, осуществлять 
контроль на границах и т. д.

Легальное определение понятия «персональные данные» со-
держится в Федеральном законе от 27.07.2006 №  152-ФЗ, где под 
персональными данными понимается любая информация, от-
носящаяся прямо или косвенно к определённому или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

В соответствии со ст.  7 федерального закона №  152-ФЗ 
«операторы и иные лица, получившие доступ к персональным 
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и  не распро-
странять персональные данные без согласия субъекта персо-
нальных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом». Тем самым гарантируется конфиденциальность пер-
сональных данных, что означает законодательное обеспечение 
режима их тайны.

В Российской Федерации юридическая практика предусма-
тривает обработку биометрических данных только с письмен-
ного согласия субъекта персональных данных, кроме случаев, 
предусмотренных законом.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, 
что современное общество развивается довольно быстро, воз-
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никает необходимость использовать биометрические персо-
нальные данные. Поэтому происходит активное развитие тех-
нической и  законодательной базы для защиты персональных 
данных. В настоящее время нет единого подхода в определении 

биометрических данных, унификации правил обработки пер-
сональных данных, что способствует риску нарушения целост-
ности, а также риску несанкционированного доступа к персо-
нальным данным.
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В современном цифровом обществе вопрос защиты и охраны персональных данных становится все более актуальным и важным. 
Ведь наши личные данные регулярно собираются, обрабатываются и хранятся в различных базах данных с целью обеспечения без-
опасности и функционирования различных систем. В данной статье рассмотрен вопрос защиты персональных данных правообла-
дателей объектов недвижимости, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
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Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
представляет собой базу данных, в  которой содержится 

информация обо всех объектах недвижимости на территории 
Российской Федерации. В эту базу включены как жилые и не-
жилые здания, так и земельные участки. Важно отметить, что 
в  ЕГРН содержатся не только сведения об объекте недвижи-
мости, но и о собственниках недвижимости, других правообла-
дателях, таких как арендаторы или залогодержатели.

Охрана персональных данных в  ЕГРН осуществляется на 
основе действующего законодательства, в  частности, Феде-
рального закона от 27.07. 2006 года №  152-ФЗ «О персональных 
данных». Согласно этому закону, персональные данные должны 
храниться в зашифрованном виде, а доступ к ним должен быть 
предоставлен только авторизованным лицам, имеющим поста-
новление о  назначении на должность или надлежащую дове-
ренность.

В соответствии со ст.  3 данного Федерального закона 
№  152-ФЗ «О  персональных данных» «персональными дан-
ными является любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных)» [1].

В связи с принятым Федеральным законом от 14.07.2022 г. 
№  266-ФЗ «О  внесении изменений в  Федеральный закон 
»О  персональных данных«, отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и  признании утратившей силу части 
четырнадцатой статьи  30 Федерального закона »О  банках 
и  банковской деятельности» с  1  марта 2023  года в  Россий-

ской Федерации изменился порядок получения сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости, который 
должен обеспечить дополнительную защиту персональных 
данных граждан.

Федеральным законом №  266-ФЗ в Федеральный закон от 
13.07.2015 №  218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» введена статья 36.3. Данная статья гласит, что «к пер-
сональным данным, содержащимся в Едином государственном 
реестре недвижимости и подлежащим предоставлению в по-
рядке, предусмотренном настоящей частью, относятся све-
дения о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения физи-
ческого лица, за которым в Едином государственном реестре 
недвижимости зарегистрировано право, ограничение права 
или обременение на соответствующий объект недвижи-
мости» [2].

С 1 марта 2023 года нельзя получить выписку из ЕГРН с лич-
ными данными собственника без его согласия. После вступ-
ления в силу поправок, заказывая выписку из ЕГРН на объект 
недвижимости, собственником которого является другое лицо, 
при её предоставлении Росреестр больше не указывает такие 
персональные данные как фамилию, имя, отчество и дату ро-
ждения собственника.

«Нововведения направлены на повышение защищенности 
персональных данных граждан от несанкционированного до-
ступа неограниченного круга лиц. С 1 марта 2023 года персо-
нальные данные могут предоставляться третьим лицам только 
если собственник изъявит такое желание и подаст в Росреестр 
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заявление о внесении в Единый государственный реестр недви-
жимости соответствующей записи» — дала комментарий заме-
ститель руководителя Управления Росреестра [3].

Если же собственник не согласен предоставлять свои пер-
сональные данные третьим лицам и не подаст заявление о вне-
сении соответствующей записи, то в там случае в выписке из 
ЕГРН в  графе «Правообладатель» будут отсутствовать его 
личные данные и  будет указано — «Физическое лицо» (см. 
рис. 1).

Получить выписку из ЕГРН с  персональными данными 
имеют право заявители, которые:

1) владеют объектом недвижимости, сведения о  котором 
запрашиваются, на праве общей собственности,

2) являются супругом (супругой) правообладателя объекта 
недвижимости,

3) являются правообладателем смежного земельного 
участка по отношению к запрашиваемому земельному участку 
(при наличии в  Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о координатах характерных точек границ таких 
земельных участков),

4) являются собственником объекта недвижимости, распо-
ложенного в границах земельного участка, сведения о котором 
запрашиваются,

5) являются собственником земельного участка, в границах 
которого расположен объект недвижимости, сведения о  ко-
тором запрашиваются,

6) являются обладателями публичного сервитута, установ-
ленного в  отношении объекта недвижимости, сведения о  ко-
тором запрашиваются,

7) являются арендаторами (нанимателем, обладателем сер-
витута) в отношении запрашиваемого объекта недвижимости 
или лицами, в пользу которого зарегистрировано иное ограни-
чение права или обременение объекта недвижимости [4].

Остальным лицам будет предоставлена возможность полу-
чить выписку с данными правообладателя только с подтвер-
ждением нотариусом наличия достаточных обстоятельств.

Следует отметить, что в случае несанкционированного до-
ступа к персональным данным или их утечки, владельцы таких 
данных имеют законное право на защиту своих интересов 
в судебном порядке. В случае нарушения законодательства об 
охране персональных данных, виновные могут быть привле-
чены к ответственности вплоть до лишения свободы.

Подводя итог, можно сказать, что наиболее надежным спо-
собом сопоставить персональные данные собственника с дан-
ными из ЕГРН является запрос у продавца на открытие личных 
данных по конкретному объекту недвижимости, который 

Рис. 1. Выписка из ЕГРН, в которой отсутствуют персональные данные
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связан, например, с соответствующей сделкой, или обращение 
к нотариусу для удостоверения данных, при этом нотариус сам 
запросит необходимые выписки.

Таким образом, защита персональных данных правообла-
дателей объектов недвижимости, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, является одним из ас-

пектов обеспечения информационной безопасности. Это 
требует объединенных усилий законодателей и разработчиков 
технических средств для создания надежной системы защиты, 
которая предотвращала бы возможность несанкционирован-
ного доступа к личным данным собственников объектов недви-
жимости и гарантировала бы их сохранность.
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Каждый год в российские суды поступают около 2 тыс. заяв-
лений об ограничении человека дееспособным [4]. Согласно 

статистике, количество таких заявлений возрастает с  каждым 
годом. При рассмотрении данных заявлений судьи обычно их 
удовлетворяют, что вызывает интерес к выбранной теме.

Отсутствие базы терминов является достаточно важной 
проблематикой выбранной темы. Термин «ограничение дее-
способности», к сожалению, не раскрыт в нормах гражданского 
законодательства. Именно из-за этого на практике возникают 
проблемы. А это говорит о несовершенстве законодательства.

Однако в  законе установлены конкретные основания, ко-
торые позволяют применить ограничение дееспособности. 

Таким законом выступает гражданский кодифицированный 
акт (далее — ГК РФ) [1]. Только суд может ограничить гражда-
нина в  дееспособности. Данное явление представляет собой 
некое вторжение в правовой статус гражданина.

Иными словами, гражданина лишают способности осуще-
ствлять гражданские права и  выполнять имеющиеся обязан-
ности.

Ст. 30 упомянутого выше кодифицированного акта устанав-
ливает условия, чтобы признать человека ограниченным в дее-
способности [1].

Во-первых, если у  человека появляется пристрастие 
к азартным играм или он начинает злоупотреблять алкоголем 
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или наркотиками, что приводит к тяжелому материальному по-
ложению членов семьи.

Во-вторых, если у человека есть психическое расстройство.
Приведем судебное дело по первому основанию [7].
Гражданка Пшенная Е. О. подала заявление о  признании 

своей матери ограниченно дееспособной, обосновав это сле-
дующим. Ее мать зависима от алкоголя, ведет беспорядочный 
образ жизни, приносит мусор с помойки домой, меняет вещи 
на выпивку, приводит в дом неизвестных людей. Ей присвоена 
третья группа инвалидности в результате ДТП. Из-за своего об-
раза жизни она не прошла повторное освидетельствование для 
подтверждения группы инвалидности, ставит под угрозу без-
опасность своей жизни и жизни членов своей семьи, включая 
имущественное положение. От лечения алкогольной зависи-
мости отказывается. За последний год она 10 раз привлека-
лась к  административной ответственности. Соответственно, 
штрафы ею не оплачиваются. Суд удовлетворил заявление 
Пшенной и признал ее мать таковой.

Анализ судебной практики по рассматриваемому явлению 
говорит, что суд рассматривает большое количество заявлений, 
связанных с отменой данного явления.

Примером будет являться следующее судебное дело  [5]. 
Климкина Л. С. подала заявление об отмене ограничения 
дееспособности в  суд в  отношении Бирюкова З. В. и  Наз-
меева Н. С. Причиной их ограничения является употребление 
спиртных напитков, что приводит к тяжелому материальному 
положению их семьи. Требования были аргументированы тем, 

что спиртное не употребляют, на учете у  врача-нарколога не 
состоят, Назмеева больше не общается с  компанией, не при-
носит домой алкоголь и  не спаивает Бирюкову. Смогут само-
стоятельно распоряжаться своими денежными средствами. 
Это же подтвердила и свидетельница, дочь Бирюковой З. В. Суд 
удовлетворил заявление Климкиной Л. С. и  отменил ограни-
чение в  дееспособности в  отношении Бирюковой З. В. и  Наз-
меевой Н. С.

Приведем также еще одно дело [6]. Гражданка Е. М. М. по-
дала в суд заявление о признании своего сына дееспособным. 
Аргументирует она это следующим: ее сын с 2020 года прини-
мает прописанные лекарства, его психическое состояние улуч-
шилась, опасность для социума не представляет, может сам 
себя обслуживать, помогает больному отцу, регулярно посе-
щает врача-психиатра, в настоящее время обострений заболе-
вания нет, а также самостоятельно распоряжается денежными 
средствами. Суд удовлетворил заявление гражданки, и ее сын 
признали дееспособным.

В обобщении изложенного полагаем необходимым сделать 
следующий вывод. Ограничение гражданина в дееспособности 
устанавливается судом при наличии оснований, закрепленных 
в  ГК РФ. Судебная практика по данному вопросу на сего-
дняшний день довольно обширная. Заявления в суд по данному 
вопросу каждый год увеличиваются. Большинство дел посту-
пает об отмене ограничения в дееспособности и признании его 
дееспособным. Обычно суды удовлетворяют такие заявления 
в пользу заявителей.
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В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с государственной регистрацией юридических лиц, как в теоретиче-
ском, так и практическом аспектах. Автором проведен анализ процесса, регулирующего процедуру регистрации юридических лиц, 
и выявлены основные проблемы, возникающие при ее осуществлении. Особое внимание уделено вопросам, связанным с процедурой ре-
гистрации, а также выявлению сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели при осуществлении данной процедуры. 
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В статье предложены пути решения выявленных проблем и рекомендации по усовершенствованию законодательства, с целью упро-
щения и оптимизации процесса государственной регистрации юридических лиц.
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Государственная регистрация юридических лиц представ-
ляет собой важный правовой процесс, обеспечивающий 

возможность функционирования различных организаций, 
предприятий и  учреждений в  рамках законодательства. Этот 
процесс не только предписан законодательством, но и обладает 
важной ролью в обеспечении прозрачности и законности ком-
мерческой деятельности в стране [2, c. 12].

Этапы государственной регистрации юридических лиц:
1. Подготовительный этап:
Подготовка документов: Включает в  себя сбор необхо-

димых документов и  информации, таких как учредительные 
документы, реквизиты учредителей, а также заполнение специ-
альных форм.

Выбор организационно-правовой формы: Здесь необхо-
димо определиться с  формой собственности, которая наи-
лучшим образом соответствует целям и задачам будущей дея-
тельности.

2. Подача документов в регистрирующий орган:
Подготовка заявления: Юридическое лицо или его предста-

вители подают необходимые документы в уполномоченный ре-
гистрирующий орган, в зависимости от места нахождения бу-
дущей юридической организации.

Экспертиза документов: После подачи заявления, реги-
стрирующий орган проводит проверку представленных доку-
ментов.

3. Регистрация:
Принятие решения: После проверки документов, регистри-

рующий орган принимает решение о регистрации (или об от-
казе в регистрации) юридического лица.

Выдача свидетельства: В  случае положительного решения, 
оформляется свидетельство о  государственной регистрации 
юридического лица [1, c. 32].

Значимость государственной регистрации юридических лиц:
Государственная регистрация обеспечивает юридическим 

лицам юридическую способность быть субъектами прав и обя-
занностей, в том числе:

Легальное осуществление коммерческой и  предпринима-
тельской деятельности.

Возможность заключения правовых сделок и участия в гра-
жданско-правовых отношениях.

Реализация прав и обязанностей, предусмотренных законо-
дательством для конкретной формы собственности.

Одновременно, государственная регистрация также обес-
печивает государству адекватный контроль и  мониторинг 
юридических лиц, способствуя укреплению бизнес-среды 
и  обеспечивая защиту интересов участников экономических 
отношений.

Таким образом, государственная регистрация юридиче-
ских лиц представляет собой ключевой этап для становления 
и функционирования различных организаций в рамках законо-
дательства, обеспечивая им возможность осуществления дея-

тельности в соответствии с требованиями закона и интересами 
общества.

Государственная регистрация юридических лиц играет 
ключевую роль в  организации и  функционировании деловой 
среды. Подобная процедура обеспечивает прозрачность и  за-
щиту интересов различных сторон, включая государство, ин-
весторов, регулирующие органы и общество в целом. Несмотря 
на важность этого процесса, существуют как теоретические, так 
и  практические проблемы, затрагивающие государственную 
регистрацию юридических лиц [3, c. 12].

Теоретические проблемы:
1. Доступность и понимание законодательства
Теоретически, проблема тесно связана с пониманием и до-

ступностью законодательства в  области государственной ре-
гистрации. Инструкции, требования и процедуры могут быть 
сложными для интерпретации, особенно для представителей 
небольших предприятий и  предпринимателей. Такое поло-
жение усложняет процесс регистрации и  стимулирует появ-
ление ошибок в заявлениях, что в дальнейшем может повлечь 
за собой отклонение заявки.

2. Согласованность законодательства о государственной ре-
гистрации

Еще одной теоретической проблемой является согласован-
ность и последовательность различных законов, нормативных 
актов и  постановлений, регулирующих процесс регистрации. 
В ряде случаев, нормы могут противоречить друг другу или со-
здавать путаницу, что затрудняет и замедляет процесс государ-
ственной регистрации.

3. Эффективность правовых механизмов защиты прав субъ-
ектов

Теоретическая проблема также связана с несовершенством 
правовых механизмов, защищающих права субъектов государ-
ственной регистрации. В случае возникновения споров или не-
правомерных действий со стороны органов регистрации, субъ-
екты владеют ограниченными возможностями защиты своих 
прав.

Практические проблемы:
1. Процедурная сложность
В практике, многие предприятия сталкиваются с  трудно-

стями в  результате сложности процедур государственной ре-
гистрации. Несмотря на то, что на работе могут быть специа-
листы по этому вопросу, они часто недооценивают количество 
времени и усилий, необходимых для успешной регистрации.

2. Коррупция и бюрократия
Еще одной практической проблемой является наличие 

коррупции и  бюрократии в  процессе государственной реги-
страции. В некоторых странах, для успешной регистрации орга-
низации требуется участвовать в несистематических платежах 
или поддаваться непрозрачным процедурам, что влияет на биз-
нес-среду и создает дополнительные издержки для предприни-
мателей.
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3. Недостаток унификации и автоматизации процесса
В современном мире, средства информационных технологий 

и автоматизации могут существенно облегчить процесс государ-
ственной регистрации. Однако, в ряде случаев, недостаточное ис-
пользование этих инструментов, а также отсутствие унификации 
процедур и баз данных, становятся проблемой, замедляющей ре-
гистрацию и увеличивающей вероятность ошибок [3, c. 21].

Рекомендации и вывод

Для решения данных проблем важно обратить внимание 
на необходимость упрощения и стандартизации процедур го-
сударственной регистрации, улучшения доступности и  по-
нимания законодательства, а  также на повышение прозрач-
ности и  эффективности контроля за процессом регистрации. 
Внедрение цифровых технологий и  автоматизации процессов 
также может значительно ускорить и упростить регистрацию.

Более тесное сотрудничество между различными органами, 
занимающимися регистрацией, а также вовлечение обществен-
ности в  мониторинг процесса регистрации, способствует по-
вышению эффективности этого важного процесса, на котором 
строится современная деловая среда.

Решение проблем государственной регистрации юридиче-
ских лиц требует комплексного подхода, включая изменения 
в законодательстве, улучшение практических процедур, а также 
внедрение инновационных технологий с  целью обеспечения 
более прозрачной, эффективной и  доступной системы реги-
страции для предпринимателей и организаций.

Проблемы теории и практики государственной регистрации 
юридических лиц имеют сложный и  многогранный характер, 
и требуют комплексного подхода для их решения. Для начала, 

необходимо пересмотреть и усовершенствовать существующие 
нормативно-правовые акты, регулирующие государственную 
регистрацию юридических лиц. В частности, следует уточнить 
процедуры и  сроки проведения регистрационных процедур, 
а также упростить процедуру сдачи документов в регистриру-
ющие органы [5, c. 21].

Другая важная проблема заключается в нехватке квалифи-
цированных кадров в регистрирующих органах. Для решения 
этой проблемы необходимо проводить системную работу по 
подготовке и повышению квалификации специалистов, зани-
мающихся государственной регистрацией юридических лиц.

Кроме того, необходимо улучшить информационно-техни-
ческую базу, используемую при регистрации юридических лиц. 
Современные информационные технологии в этой области по-
зволят существенно ускорить процесс регистрации, снизить ко-
личество ошибок и повысить качество регистрационных услуг.

Одним из важных аспектов в решении проблемы государ-
ственной регистрации юридических лиц является также со-
здание условий для предоставления электронных государ-
ственных услуг в  этой сфере. Это позволит существенно 
упростить процедуру регистрации юридических лиц, снизить 
время на ожидание результата, повысить точность и достовер-
ность информации.

Следует отметить, что решение проблем теории и  прак-
тики государственной регистрации юридических лиц возможно 
только при активном участии всех заинтересованных сторон: 
государства, регистрирующих органов, предпринимателей и об-
щественных организаций. Коллективные усилия помогут сде-
лать процесс государственной регистрации юридических лиц 
более качественным, прозрачным и эффективным, что, в свою 
очередь, способствует развитию бизнеса и экономики в целом.
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Причинение вреда парапсихологическими или психотехническими методами. Это может включать наказание виновных лиц, 
компенсацию причиненного вреда и обновление законодательства, чтобы предусмотреть более строгие меры и контроль над ис-
пользованием подобных методов.
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Ответственность за причинение вреда людям с использованием парапсихологических или психотехнических методов должна 
быть определена и регулироваться с помощью соответствующих законодательных норм и правил.
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С развитием науки и  техники стали появляться различные 
парапсихологические или психотехнические методы, ко-

торые используются в  разных сферах жизни. Такие ситуации 
есть не только в медицине, но и образовании. В связи с нали-
чием подобных методов, возникает вопрос о возможности на-
несения вреда людям и какова будет ответственность за данные 
действия.

Парапсихологическими методами можно изучать и приме-
нять явления, выходящие за пределы традиционной науки. Это 
включает такие феномены как телекинез, телепатия и прочее. 
Психотехнические способы имеют дело с использованием пси-
хологических знаний и техники для достижения цели психоло-
гического воздействия.

Многие отрицательные последствия могут быть нанесены 
практикой применения парапсихологических и психотехниче-
ских методов. Самым высоким риском считается возможность 
нанесения эмоционального вреда людям, особенно в том случае 
если методы используются без должной осведомленности или 
согласия.

По таким ситуациям возникает вопрос о юридической от-
ветственности за причинение вреда. Есть ряд общих прин-
ципов, которые можно применять при рассмотрении данного 
вопроса.

Самой большой является ответственность тех, кто приме-
няет парапсихологические и  психотехнические методы. Они 
могут быть в виде специалистов разного профиля, рекламного 
агентства или самостоятельных компаний. Они несут ответ-
ственность за безопасность и благосостояние людей, к которым 
они применяют данные методы.

У специалистов в  этой области должна быть лицензия на 
осуществление своей деятельности. Необходимо ознакомиться 
с рядом нормативно-правовых актов, которые касаются лицен-
зирования деятельности в Российской Федерации. Например, 
Закон «О  лицензировании отдельных видов деятельности» 
(№  99-ФЗ) определяет круг дел, которые могут быть предметом 
лицензий [4].

Данным видам деятельности могут быть услуги, связанные 
с магией, астрологией и прочим. Закон описывает и сам процесс 
получения лицензии. При этом необходимо подчеркнуть, что 
требования к лицензии могут отличаться в зависимости от вида 
деятельности. В этом случае стоит помнить, что рекламные за-
коны могут запрещать или ограничивать использование опре-
деленных терминов при рекламировании услуг.

Согласно Федеральному закону от 04.05.2011 №  99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», гадание, 
магия и астрология не входят в перечень областей для обяза-
тельного получения лицензии. Но, в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ лица могут осуществлять предприниматель-
скую деятельность лишь только на основе закона [2]. При этом 
если физическое лицо предоставляет такие услуги на посто-
янной основе с целью получения прибыли, то оно должно быть 

зарегистрировано в  качестве индивидуального предпринима-
теля и, соответственно, уплачивать налоги.

В Российской Федерации есть две разновидности государ-
ственной сертификации: простая и смешанная.

1) Минздрав, выдающий разрешение на занятие народной 
медициной.

2) Система добровольной сертификации РОССТАН-
ДАРТА. Она может лицензировать различные специальности, 
в  том числе, психологи и  парапсихологи, маги, экстрасенсы. 
астрологи, хироманты, шаманы.

В результате, человек оказывающий эзотерические услуги 
должен быть юридически оформлен как ИП или ООО, осуще-
ствляющие деятельность по договору и т. д., то есть стать субъ-
ектом предпринимательской деятельности. Он будет иметь 
право предоставлять свои услуги и заниматься этим.

Отношения между специалистом и  частным лицом регу-
лируется Гражданским кодексом РФ в  части заключения до-
говоров, а  также Уголовным Кодексом Российской Феде-
рации в части незаконной предпринимательской деятельности 
и введения лица в заблуждение с целью наживы (мошенниче-
ство) [3].

К тому же ответственность должна подкрепляться прин-
ципом информированного согласия. Люди должны иметь ин-
формацию о  рисках и  последствиях применения парапсихо-
логических или психотехнических методов, для того чтобы 
принимать решения основываясь на этой информации.

Помимо этого, важную роль играют правоохранительные 
органы и  правовая система. Меры, направленные на предот-
вращение повторения подобных случаев должны приниматься 
в случае выявления факта нанесения вреда с помощью исполь-
зования парапсихологических и  психотехнических методов. 
Также, правоохранительным органам можно возместить ущерб 
в случае их возникновения [7].

Существует судебная практика по исследуемой теме. К при-
меру, согласно Определению Второго кассационного суда 
общей юрисдикции от 19.04.2022 по делу №  88–9937/217 Истец 
обратился в суд с иском к ООО «Центр Велес», о защите прав 
потребителей, мотивированным тем что между ними был за-
ключен договор об оказании консультационных услуг, за ко-
торые истцом была внесена плата 73 000 рублей, но желаемого 
результата достигнуто не было.

В «Программе консультаций», ознакомление с  которой 
удостоверено личной подписью клиента, в  комплекс про-
цедур входят предусмотренные прейскурантом ООО  «Центр 
Велес» услуги: обряд IV21 — деревенская привязка (стои-
мость за сеанс составляет 59 000  руб., считая стоимость ат-
рибутики — 50 000  рублей); защита V5-простейшая (стоит 
28000 рублей, включая стоимости атрибутов), сеанс IX1 — снятие 
воздействия, стоимость которого составляет 7 500 рублей.

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал 
в  принятии исковых требований к  ООО  «Центр Велес», так 
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как судами первой и апелляционной инстанций при повторной 
проверке судебных постановлений были допущены ошибки, не 
соответствующие нормам материального права. А обстоятель-
ства важные для разрешения спора нашли свое подтверждение 
судом благодаря доказательствам, представленным сторонами 
дела суды приняли решение об отказе во внесении изменений 
на обжалуемые судебные постановления [5].

Сейчас тема эзотерики актуальна, как никогда. Данным 
видом деятельности занимаются многие люди, зарабатывая 

при этом немалые суммы. Поэтому очень важно, чтобы в за-
конодательстве была предусмотрена ответственность, свя-
занная с ущербом от парапсихологических и психотехнических 
методов. Они должны быть поделены на четкие правила с ра-
зумной политикой. Ее должны нести те, кто пользуется этими 
методами. И  при этом обязательно должен присутствовать 
принцип информированного согласия. За нарушение должны 
следовать меры, которые защитят людей и предотвратит повто-
рение подобных ситуаций.
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Вопросы правоприменительной практики в сфере использования водных объектов
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Статья рассматривает общие принципы правоприменительной практики в сфере использования водных объектов. Проанали-
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Вода — богатство, которое дает природа человеку. Поэтому 
регулирование рационального использования данного ре-

сурса является важной частью правоприменительной практики 
экологического законодательства. В отличие от земли, которая 
представляет собой объект земельных правовых отношений 
(далее ПО) и однородную категорию, воды имеют множество 
видовых характеристик. Поэтому для регулирования ПО и фор-
мулирования нормативных актов в данной сфере было установ-
лено единое понятие «водный объект» (далее ВО). Определение 
ВО дано в ст. 1 водного кодекса Российской Федерации (далее 
ВК РФ). Основные ВО представлены на рисунке 1 (рис. 1) [5].

Значение ВК определено некоторыми обстоятельствами, ко-
торые касаются расстановки приоритетов в  удовлетворении 
требований пользователей ВО и  водными ресурсами (далее 
ВР). В  первую очередь это касается вопросов водоснабжения 
граждан и безопасности ВО. Например, в третьей статье ВК РФ 
закреплены основные вопросы ПО, главными из которых яв-
ляются установка приоритета по обереганию ВР перед их не-
посредственным использованием. Данный принцип корре-
спондирует с положениями Федерального закона от 10.01.2002 
№  7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.07.2018). 
Это касается особенностей рационализации и охраны исполь-
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зуемых природных богатств, что является главным условием 
создания благоприятных принципов жизнедеятельности и без-
опасности экологического пространства [4].

В настоящее время увеличивается рост воздействия 
внешних и  антропогенных факторов на природные условия. 
Это оказывает влияние на появление экологических, соци-
ально-экономических проблем, губительно влияет на атмо-
сферные изменения, поверхностные воды и так далее. Именно 
поэтому актуальным является необходимость всестороннего 
изучения изменений качества ВР, выявления действенных ме-
тодик мониторинга состояния ВО.

Необходимой базой для управления качеством ВР являются 
надежные данные экологических наблюдений. ВР — это основа 
социально-экономического роста государства. От их состояния 
зависят: характер и мощность производительных сил, особен-
ности ведений хозяйства, эффективность промышленности [1].

Несмотря на то, что РФ имеет огромные запасы пресной 
воды, ее качество в подавляющем большинстве ВО не соответ-
ствует стандартам. ВР во многих реках и озерах являются за-
грязненными, что влечет за собой неблагоприятные послед-
ствия в виде деградации прибрежных экосистем, заболеваний 
среди населения, что связано с потреблением некачественного 
сырья. Поэтому социальная политика государства должна быть 
направлена на устранение неблагоприятных последствий, что 
должно затронуть вопросы ПО. В  последние десятилетия си-
туация достигла апогея, что характеризуется для большин-
ства регионов в  виде масштабной катастрофы. В  силу целого 
ряда природных и  антропогенных факторов растет ущерб от 
опасных гидрологических явлений. Ситуация осложняется 
проблемами, накопившимися в области мониторинга и прогно-
зирования состояния ВО, несовершенством водного законода-
тельства и экономических механизмов водопользования [2].

Всё вышесказанное обуславливает необходимость со-
здания механизмов правового регулирования в деле использо-
вания ВО, который должен учитывать их физико-географиче-
ские особенности, а также закономерности функционирования 
в  окружающем пространстве и  влияние социально-экономи-
ческих факторов. По мнению большинства авторов [1, 5], это 
требует создания научно и юридически обоснованной системы 
условий водопользования и мер охраны ВО от неблагоприят-
ного влияния хозяйственной деятельности, а  также решения 
следующих задач:

1. Постоянная гарантия закрытия потребности граждан 
и страны в целом в ВР.

2. Сохранение и  приумножение потенциала ВР во всех 
субъектах РФ.

3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности чело-
века на территории ВО.

4. Обеспечение устойчивости существования экономиче-
ских промышленных зон на территории ВО.

В августе 2009  года Распоряжением Правительства РФ 
№  1235-р была утверждена Водная стратегия Российской Феде-
рации на период до 2020 года. Именно в ней сосредоточены все 
аспекты правоприменительной практики, касаемо современ-
ного состояния ВО в РФ и проблемы нерационального исполь-
зования ВР. Основные акты, регулирующие данные вопросы 
представлены на рисунке 2 (рис. 2).

Также не следует оставлять без внимания и Распоряжение 
Правительства РФ от 09.02.2001 N196-р «Об утверждении Кон-
цепции приграничного сотрудничества в  Российской Феде-
рации». В нем содержится информация в сфере охраны и рацио-
нального природопользования трансграничными ВР и ВО [6].

В статье 8.13 ВК РФ описан характер ПО, которые связаны 
с обереганием ВО. Здесь же представлены категории правона-

Рис. 1. Классификация ВО [7]
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рушений, связанных с  действием или бездействием по отно-
шению к защищенности и мониторингу за ВО, ненадлежащим 
соблюдением порядка очистки ВО. Объективную сторону 
данных нарушений в категории ПО образуют действия, т. е. до-
быча песка, гравия, глины и иных общераспространенных по-
лезных ископаемых, торфа, сапропеля на ВО, осуществление 
молевого сплава древесины, а субъективная сторона характе-
ризуется виной в форме прямого умысла.

При определении источников загрязнения имеется допу-
стимый уровень негативного воздействия на ВО, который 
обязан соблюдать каждый гражданин РФ. Не допускается 
сброс неочищенных сточных вод, а также ВР, которые содержат 

в  себе высокую концентрацию вредных веществ и  возбуди-
телей опасных инфекций. Каждый владелец должен форми-
ровать собственную базу сброшенных контаминаций, инфор-
мируя государственные службы о  возникновении аварийных 
ситуаций [5].

Таким образом, в законодательстве нашей страны имеется 
база нормативных положений, которые регулируют охрану ВО 
и ВР от губительной деятельности человека. Каждое юридиче-
ское и  физическое лицо обязано осуществлять эксплуатацию 
ВО в соответствии с установленными требованиями ПО, при-
нимать во внимание законодательную базу для обеспечения 
экологической стабильности территорий.
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Рис. 2. Основные акты, регулирующие пользование ВО и ВР [3]
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Водные ресурсы — один из важнейших природных ресурсов 
нашей планеты, который сталкивается с  серьезным воз-

действием со стороны человеческой деятельности. Возмож-
ность их дальнейшего использования и соответствие принципу 
устойчивого развития напрямую зависят от разумного ис-
пользования и сохранения водных объектов. Достижение этой 
цели включает законодательное регулирование вопросов пре-
доставления физическим и юридическим лицам права пользо-
ваться прилегающей территорией и самим водным объектом. 
Нормы и условия, регулирующие предоставление права поль-
зования водными объектами, закреплены в  Водном кодексе 
Российской Федерации от 03.06.2006 №  74-ФЗ. Согласно части 1 
статьи 9 Водного кодекса Российской Федерации, физические 
и юридические лица получают право пользования поверхност-
ными водными объектами на основании и в порядке, установ-
ленных главой 3 указанного кодекса. [1]

Согласно пункту  2 части  1 статьи  11  Водного кодекса РФ, 
водные объекты, которые находятся в федеральной собствен-
ности, собственности субъектов Российской Федерации и соб-
ственности муниципальных образований, могут быть пре-
доставлены для использования акватории данных водных 
объектов, включая рекреационные цели. Это происходит на 
основании договоров водопользования или решений о предо-
ставлении водных объектов в пользование, если иное не преду-
смотрено частью 3 указанной статьи. [2]

При реализации положений водного и земельного законо-
дательства, а  также взаимоотношений между сторонами воз-
никают разнообразные споры, которые становятся основанием 
для обращения в суд. На практике суды сталкиваются с различ-
ными категориями дел. Первая из них связана с требованием 
аннулирования решений о  привлечении к  административной 
ответственности (далее — решения) по фактам самоволь-
ного использования водного объекта или его незаконного ис-
пользования. Согласно Кодексу Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях от 30.12.2001 №  195-ФЗ 
(далее — КоАП РФ) использование водного объекта без ре-
шения о  предоставлении его в  пользование или договора во-
допользования составляет объективную сторону правонару-
шения, указанного в статье 7.6 КоАП РФ.

Водный кодекс РФ подробно регулирует, какие основания 
необходимо иметь для использования водного объекта в зави-
симости от целей такого использования. В то же время собствен-
ники недвижимости, находящейся в прибрежной полосе и не 
использующей акваторию водоема, остаются за рамками регу-
лирования. Владельцы зданий и сооружений владеют исключи-
тельным правом на получение прав на земельный участок, на 
котором расположены объекты капитального строительства, 
без проведения торгов (пункт 9 параграфа 2 статьи 39.6 ЗК РФ). 
Однако органы государственной власти и местного самоуправ-
ления довольно часто отказывают в  предоставлении земель-
ного участка по договору аренды, требуя от собственников не-
движимости предоставить договор водопользования.

Один из основных аспектов предоставления общедоступ-
ного водного объекта заключается в обеспечении свободного 
доступа к нему. К примеру, для крестьянско-фермерского хо-
зяйства важно иметь возможность заниматься рыбоводством 
в прудах. Однако такой водоем, будто бы обладая магической 
силой, привлекает рыбаков, которым по закону нельзя запре-
тить доступ к  общедоступным водным объектам. Более того, 
доступ рыбаков ограничивать нельзя.

Вместе с  тем, организация предпринимательской дея-
тельности, связанная с  осуществлением рыбоводства в  этом 
водоеме, требует значительных финансовых вложений. 
Предприниматель рассчитывает на получение прибыли от по-
следующей продажи выращенной рыбы, и  необоснованный 
или бесконтрольный лов рыбы любителями-рыбаками может 
негативно сказаться на бизнес-плане. В связи с этим предпри-
нимателям приходится вводить ограничения в  доступе гра-
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ждан к  водоему, принимая вынужденные меры для защиты 
своего бизнеса.

В данном случае индивидуальный предприниматель, ру-
ководитель крестьянского (фермерского) хозяйства, был при-
знан виновным в  совершении административного правона-
рушения по статье  8.12.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за несоблюдение тре-
бования об обеспечении свободного доступа граждан к  об-
щедоступному водному объекту и  его береговой полосе. 
В результате этого он был подвергнут административному на-
казанию в виде наложения административного штрафа в раз-
мере 40 000 рублей.

Орган, ответственный за принятие решений о  предостав-
лении водного объекта для сброса сточных вод, должен прове-
рять предоставляемую заявителем информацию о водном объ-
екте (включая данные о расположении места предполагаемого 
сброса сточных вод и координаты части водного объекта, пред-
полагаемой к использованию) на ее достоверность.

Прокурор обратился в суд с требованиями о признании не-
законным решения регионального министерства природных 
ресурсов о предоставлении водного объекта индивидуальному 
предпринимателю для сброса сточных вод, обязать водное 
управление федерального агентства водных ресурсов исклю-
чить из государственного водного реестра информацию о госу-
дарственной регистрации решения о предоставлении данного 
водного объекта.

По мотивам заявления отмечается, что на основании ре-
шения регионального министерства природных ресурсов 
водный объект был предоставлен индивидуальному предпри-
нимателю для сброса сточных вод. Однако указанная в  оспа-
риваемом решении точка графических координат для сброса 
сточных вод фактически находится в  400 метрах от водного 
объекта. Сброс осуществляется в лесном массиве, что привело 
к  образованию заболоченных участков и  загрязнению почвы 
неочищенными стоками, а  также к  повреждению раститель-
ности до степени прекращения роста.

Суд первой инстанции, апелляционного суда, оставил ре-
шение без изменения и удовлетворил указанное требование по 
следующим основаниям.

Согласно положениям Водного кодекса Российской Феде-
рации, физические и  юридические лица приобретают право 
пользования поверхностными водными объектами, находящи-
мися в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, в том 
числе для сброса сточных вод, на основании решений о предо-
ставлении водных объектов в  пользование (часть  1 статьи  9, 
пункт 2 части 3 статьи 11).

В соответствии с  правилами подготовки и  принятия ре-
шения о  предоставлении водного объекта в  пользование, 
утвержденными постановлением правительства Российской 
Федерации от 30  декабря 2006  года №  844 (далее — правила), 
лицо, заинтересованное в предоставлении ему водного объекта 
в  целях сброса сточных вод, обращается в  территориальный 
орган федерального агентства водных ресурсов для получения 
сведений о водном объекте, содержащихся в государственном 
водном реестре. На основании этих сведений заявитель подает 

заявление о  предоставлении водного объекта в  пользование, 
приложив необходимые документы, в  исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, 
отвечающий за местоположение водного объекта (пункты  2, 
7–11 правил).

Исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления рассматривает представленные за-
явителем документы, проверяет их соответствие требованиям, 
установленным правилами, а также оценивает их полноту и до-
стоверность, а также соответствие условий предполагаемых во-
дохозяйственных и охранительных мероприятий требованиям 
водного законодательства (подпункт «а» пункта  20 правил). 
В  частности, проводится проверка предоставленных заяви-
телем сведений о месте расположения предполагаемого сброса 
сточных вод, координат заявленной для использования части 
водного объекта, примыкающей к  береговой линии (границе 
водного объекта).

Координаты, предоставленные заявителем для определения 
точки сброса сточных вод, не были проверены специалистом 
регионального министерства природных ресурсов на их досто-
верность, в результате чего сброс сточных вод осуществлялся 
не в водный объект, а в лесной массив.

Сравнительный анализ судебной практики, касающейся 
охраны водных объектов, является актуальной задачей для 
профессионалов в данной области. Исследование судебных ре-
шений позволяет выявить ключевые тенденции и  проблемы 
в  этой сфере, а  также предложить рекомендации для повы-
шения эффективности охраны водных ресурсов. В  ходе из-
учения юридической практики, связанной с  водными объек-
тами, было проведено сравнение различных судебных решений. 
Анализируя данные случаи, мы определили общие принципы 
и подходы, применяемые судебными органами при разрешении 
споров, связанных с охраной водных объектов.

Выявлено, что одной из наиболее распространенных сфер, 
требующих судебного вмешательства, является борьба за 
водные ресурсы, включая проблемы загрязнения рек, озер 
и морей. Суды стремятся защитить природу и общественные 
интересы, рассматривая дела, связанные с экологическими пра-
вонарушениями, несоблюдением стандартов качества и  неза-
конным использованием водных ресурсов. [3]

Однако, несмотря на различные подходы к  решению 
спорных вопросов, судебная практика в данной сфере не всегда 
является последовательной. Большая нагрузка на суды и отсут-
ствие четких нормативных актов порой приводят к  неодно-
значным и противоречивым решениям. Поэтому необходимы 
дальнейшие усилия по разработке ясных законодательных 
норм, которые обеспечат эффективную охрану водных ре-
сурсов и  справедливость при разрешении споров этой кате-
гории.

Таким образом, сравнительный анализ судебной практики 
в  сфере охраны водных объектов является важным инстру-
ментом для профессионалов, занимающихся этой проблема-
тикой. Результаты исследования позволяют выявить основные 
направления для улучшения законодательства и судебной прак-
тики, способствуя эффективной охране водных ресурсов в ин-
тересах будущих поколений.
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В статье рассматриваются основополагающие положения, касающиеся системы защиты персональных данных в информаци-
онной среде, а также предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение защиты персональных данных пользова-
телей интернет-ресурсов.
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Современные информационные трансформации имеют не-
сомненно положительный характер ввиду возможности 

оперативно решать различные задачи дистанционно. Отри-
цательный момент заключается в том, что такое развитие ци-
фровых технологий может негативно отразиться на конфиден-
циальности персональных данных — на неприкосновенности 
частной жизни, выступающей фундаментальным личным 
правом человека и гражданина [4, с. 34]

Система защиты персональных данных — это комплекс ме-
роприятий и  инструментов, разработанный для обеспечения 
безопасности и конфиденциальности личной информации.

Для защиты персональных данных представляются важ-
ными два аспекта: признание персональных данных объектом 
гражданских прав и их соответствующее нормативно-правовое 
регулирование, признание недопустимой торговли таким «то-
варом» как персональные данные.

Меры защиты персональных данных подразделяются на две 
категории: внутренняя защита и внешняя защита. К внутренней 
защите можно отнести профилактические мероприятия о пред-
упреждении разглашения персональных данных и о наказаниях 
за нарушение конфиденциальности персональных данных  [1, 
с. 22]. Примерами внешней защиты являются: назначение сотруд-
ника, ответственного за организацию обработки персональных 
данных; введение различных технических средств охраны инфор-
мации. Система безопасности включает в себя как программно-
технические, так и организационно-административные методы.

Организационно-правовые методы затрагивают правовой 
аспект защиты персональных данных: разработка и внедрение 
нормативно-правовых актов и  регламентов на национальном 
и международном уровне и создание и исполнение правил ра-
боты с персональными данными, устанавливаемых конкретной 
организацией или социальной сетью.

Физические методы направлены на физическое препят-
ствование доступу к персональным данным. Они реализуются 
путем проведения охранных мероприятий: наем сотрудников 
охраны, установка видеонаблюдения, установка системы сигна-
лизации.

Программно-технические или же программные и  аппа-
ратные методы реализуются за счет использования различных 
устройств и компьютерных программ. Они способны предот-
вращать проникновение в  системы и  сети. В  случае проник-
новения эти программы с  помощью различных способов ма-
скировки данных, шифрования данных, дополнительного 
контроля доступа, удаления всех временных файлов препят-
ствуют доступу к данным.

Специфика информационной среды в  том, что она имеет 
свойство долгосрочного хранения информации. Законода-
тельно осуществлены попытки для решения данной проблемы 
путем закрепления в доктрине под названием «Закон о праве на 
забвение», реже «Закон о праве на уничтожение данных». Это 
право граждан на удаление или сокрытие информации о них, 
которая является устаревшей, неактуальной, неправомерной 
или просто нежелательной.

Также его можно рассматривать как предоставление права 
человеку отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных, в том числе и правдивой, изначально законно обраба-
тываемой информации, если она будет признана неадекватной, 
нерелевантной или чрезмерной по отношению к  цели обра-
ботки [2, с. 58]

Право на забвение может быть интерпретировано как воз-
можность субъекта усложнить процедуру оборота своих пер-
сональных данных третьими лицами посредством ограничения 
доступа к ним. Реализация этого права осуществляется заяви-
телем путём предъявления требований оператору связи о пре-
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кращении выдачи сведений. Согласно этой же статье, требо-
вание должно содержать: идентифицирующие лицо данные 
(ФИО, возраст и  прочее); информацию, подлежащую уда-
лению, страницы в сети Интернет, на которых эта информация 
размещена и основание для прекращения.

Исходя из буквального трактования данной нормы следует, 
что законом прямо предусмотрена возможность обращения 
только того лица, информация о  котором была размещена. 
Получается, не разрешенным остается вопрос относительно 
тех лиц, чьи права и законные интересы не напрямую, а кос-
венно нарушаются упоминанием этого лица. Также такой за-
явитель должен указать конкретные страницы, на которых 
размещены сведения о нем. Интернет — глобальная информа-
ционная среда, с огромным массивом информации и пользова-
тель может элементарно не знать где и в каком объема распро-
странена такая информация о  нем. Правильным выходом из 
данной ситуации — дать возможности заявителю предъявить 
требования к оператору деперсонифицировать любую инфор-
мацию, затрагивающую его интересы [3, с. 35].

Также в качестве одного и способов защиты персональных 
данных можно выделить приватность в  сети Интернет. На 
данный момент в законодательстве Российской Федерации от-
сутствует закрепленное определение «приватности», однако, 
имеется понятие «конфиденциальность информации» и опре-
деляет ее как обязательное для выполнения лицом, получившим 
доступ к определенной информации, требование не передавать 
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Приватность же подразумевает под собой более узкую направ-
ленность и представляется как невмешательство в личное про-
странство или частную жизнь человека.

Для обеспечения защиты персональных данных пользова-
телей интернет-ресурсов целесообразно представить комплекс, 
направленный на применение организационно-правовых мер 
защиты данных:

– необходимость сохранности паролей каждого пользова-
теля того или иного интернет-ресурса;

– при установлении пароля не использовать общедо-
ступные сведения (например, дату рождения, указанную на 
личной странице в социальных сетях);

– при посещении того или иного интернет-сайта знако-
миться с его политикой конфиденциальности, прежде чем да-
вать согласие на обработку данных;

– не использовать функцию автоматического запоми-
нания паролей;

Таким образом, защита персональных данных в  условиях 
цифровизации общества основывается на сочетании част-
но-публичных интересов при соблюдении прав субъекта пер-
сональных данных, включающих в себя как обработку персо-
нальных данных лица только с его согласия, так и закрепление 
правил взаимодействия пользователей и  обрабатывающих 
данные компаний. Для совершенствования правового регули-
рования в  сфере защиты персональных данных необходима 
классификация отдельных видов персональных данных с уточ-
нением составляющих их элементов.

Литература:

1. Абрамова, А. Г. Современные С проблемы осуществления защиты персональных данных в сети: Основополагающие прин-
ципы защиты персональных данных / А. Г. Абрамова. — Текст: непосредственный // Регион и мир. — 2020. — №  4. — С. 21–25.

2. Андрощук, Г. В. Право на анонимность в  интернете: проблемы регулирования  / Г. В. Андрощук. — Текст: непосред-
ственный // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2017. — №  12. — С. 57–70.

3. Кузнецова, С. С. Право на анонимность в сети интернет: актуальные вопросы реализации и защиты / С. С. Кузнецова. — 
Текст: непосредственный // Российское право: образование, практика, наука. — 2020. — С. 33–40.

4. Солдатова, В. И. Защита персональных данных в условиях применения цифровых технологий / В. И. Солдатова. — Текст: 
непосредственный // Частное право. — 2020. — №  2. — С. 33–43.

Гарантии и нормативно-правовое регулирование статуса судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации

Сухарева Виктория Евгеньевна, студент магистратуры
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

Нормативно-правовое регулирование статуса судьи Кон-
ституционного Суда Российской Федерации представляет 

собой сложный и  комплексный процесс совместной деятель-
ности многих субъектов — разработки законов и правил в по-
рядке общественных отношений в данной сфере.

Здесь можно остановиться на соотношении конституцион-
но-правовых норм о статусе судьи и нормативно-правовых по-

ложений подзаконных актов, на основе которых они сформи-
ровались.

«Рассмотрение конституционных прав самих по себе, изо-
лированно, в отрыве от всех тех правовых норм текущего за-
конодательства, которые призваны юридическими средствами 
обеспечивать реализацию, охрану и  защиту этих прав, в  зна-
чительной степени способствует неправильному пониманию 
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последних, этому в какой-то мере способствует и то, что кон-
ституционные субъективные права обеспечены такими юриди-
ческими средствами в различной степени, а порой эти средства 
длительное время отсутствуют»  [1, с.  208]. Патюлин В. А  от-
метил это более сорока лет назад, но оно полностью характери-
зует современное состояние правового регулирования в иссле-
дуемой сфере правоотношений.

В общей теории права под предметом правового регулиро-
вания понимаются «разнообразные общественные отношения, 
которые объективно, но по своей природе могут »поддаваться« 
нормативно-организационному воздействию и  в  данных со-
циально-политических условиях требуют такого воздействия, 
осуществляемого при помощи юридических норм, всех или 
иных юридических средств, образующих механизм правового 
регулирования» [2, с. 95].

Статус судьи не может быть реализован без создания опре-
деленной теоретической основы статуса судьи, включая из-
учение целей правового регулирования статуса судьи, вопросов 
мотивации и  квалификации профессиональной деятельности 
судьи, а также создания научной базы для осуществления госу-
дарственной службе Российской Федерации.

Понятие нормативно-правового регулирования статуса 
судей в Российской Федерации является производной от общей 
концепции правового регулирования общественных отношений.

Основы правового статуса судьи Конституционного Суда 
РФ в  юридической литературе сводят к  совокупности поло-
жений Конституций РФ об их независимости, несменяемости 
и  неприкосновенности. Также нужно отметить, что статус 
судьи является не личной привилегией, а  средством, при-
званным обеспечивать каждому действительную защиту его 
прав и свобод правосудием.

Судебная власть является воплощением права. Она не 
только создает правовые нормы, но и  регулирует правоотно-
шения путем применения правовых норм. Судебная власть яв-
ляется воплощением права, поскольку она не только создает 
правовые нормы, но и  регулирует правоотношения посред-
ством применения правовых норм.

В этом отношении суды существенно отличаются от других 
органов государственной власти тем, что сочетают в своей дея-
тельности как нормотворческую, так и правоприменительную 
деятельность. Таким образом, суды сочетают в  себе полно-
мочия законодательной и  исполнительной власти, формируя 
при этом собственную власть. Однако в большинстве случаев 
судебные акты носят индивидуальный характер и не содержит 
правовых норм.

В связи с большим количеством федеральных конституци-
онных законов и федеральных законов, осуществляющих пра-
вовое регулирование статуса судей в  Российской Федерации, 
многие из этих правовых норм либо буквально дублируют 
друг друга, либо отсылают к другим федеральным конституци-
онным законам и федеральным законам, либо регулируют одни 
и те же правоотношения, но в целях единообразия правопри-
менения, а фактически содержат разные редакции, требующие 
дополнительного разъяснения. В некоторых случаях отдельные 
правовые нормы прямо противоречат положениям Консти-
туции Российской Федерации.

В соответствии со ст. 12 Закона о судебной системе все судьи 
в  Российской Федерации имеют одинаковый статус и  разли-
чаются между собой только полномочиями и  компетенцией. 
Таким образом, статус судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации является особым по отношению к единому ста-
тусу судей, так как статус судьи Конституционного Суда имеет 
свои особенности, обусловленные ролью, местом и значением 
в общей судебной системе.

Статус судьи Конституционного Суда РФ выражается, 
прежде всего в  его независимости и  несменяемости. Однако, 
стоит отметить, что независимость при вынесении приговоров 
предполагает, что они несут ответственность за свои решения, 
а за принятие этих решений отвечает государство. Только так 
конституционный принцип независимости судей может быть 
реализован на практике. В  противном случае эта независи-
мость — миф.

Общество и  государство имеют право и обязаны устанав-
ливать высокие стандарты для судей и  их профессиональной 
деятельности, обеспечивая при этом дополнительные гарантии 
надлежащего осуществления судебной власти. Конституци-
онный статус судей включает в себя и особый статус судей Кон-
ституционного суда РФ в будущей отставке, который является 
гарантией надлежащего отправления правосудия, создает ос-
нову для предъявления высоких требований к судьям, поддер-
живает уверенность в их компетенции, независимости и бес-
пристрастности.

Для изучения вопроса статуса судьи КС РФ в отставке об-
ратимся к позиции самого судьи Конституционного Суда Рос-
сийский Федерации в  отставке — Михаила Ивановича Кле-
андрова. По его мнению, элементами статуса судьи являются 
взаимодополняющие друг друга правовой, моральный, этиче-
ский, психический, физиологический, социальный и иные ком-
поненты, при этом, некоторые из них не облечены в правовую 
форму. Таким образом, статус включает в себя положение судьи 
в обществе. При этом правовой статус регламентируется сово-
купностью нормативных актов, нормы которых устанавливают 
особенности их правового положения [3, с. 68].

Основы правового статуса судей КС РФ непосредственно 
отражены в Основном законе, где подчеркивается важное по-
ложение судей как представителей судебной власти.

Согласно ст. 9 Закона о статусе судей независимость судьи 
обеспечивается: процедурой осуществления правосудия, за-
претом под угрозой ответственности чьего бы то ни было вме-
шательства в  деятельность по осуществлению правосудия, 
установленным порядком приостановления и  прекращения 
полномочий суди, правом судьи на отставку, неприкосновен-
ностью судьи; системой органов судейского сообщества, пре-
доставлением судье за счет государства материального и соци-
ального обеспечения, соответствующего его высокому статусу.

Несменяемость — одна из гарантий независимости судьи. 
Полномочия судьи Конституционного Суда не ограничены 
определенным сроком, без перевыборов и  переназначения. 
Предельный возраст пребывания в  должности составляет 
семьдесят лет — из этого вытекает, что право на пожизненное 
занятие должности — несменяемость — не тождественная бес-
срочности пребывания в должности судьи.
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Материальные гарантии независимости судьи Конституци-
онного Суда РФ — это оплата труда, предоставление ежегодного 
отпуска, социальное обеспечение, обязательное страхование 
жизни и  здоровья судьи, а  также собственности, принадле-
жащей судье и его семье.

При приостановлении полномочий судьи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации судья не лишается непри-
косновенности, членство в  судейском сообществе не прекра-

щается, не влечет за собой прекращения выплат денежного 
вознаграждения и  не снижает уровень социального и  мате-
риального обеспечения, но он не вправе осуществлять право-
судие, в том числе участвовать в коллегиальных судебных за-
седаниях, а  вынесенный с  его участием акт — будет являться 
незаконным.

Неприкосновенность — одна из существенных гарантий 
статуса судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
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Полномочия и основные принципы деятельности судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации

Сухарева Виктория Евгеньевна, студент магистратуры
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

Модернизация действующего законодательства и  приве-
дение его в  соответствие действующей Конституции 

Российской Федерации в  ходе конституционной реформы 
2020 года придает актуальность изучению данного вопроса.

Конституционный Суд Российской Федерации осущест-
вляет свои полномочия в составе не менее восьми судей для за-
щиты основ конституционного строя, прав и свобод человека 
и  гражданина, обеспечение верховенства и  действия Консти-
туции РФ на всей территории Российской Федерации. Полно-
мочия Конституционного Суда Российской Федерации не огра-
ничены определенным сроком.

К полномочиям Конституционного Суда РФ относятся:
1) Разрешения споров компетенции между органами госу-

дарственной власти и её субъектов. Инициируются такие дела 
по ходатайству Президента Российской Федерации или любым 
участвующим в данном споре органом.

2) Разрешения дел о  соответствии нормативно-правовых 
актов РФ и её субъектов, договоров между органами государ-
ственной власти и  органами государственной власти субъ-
ектов РФ, договоров между органами государственной власти 
РФ и не вступивших в силу международных договоров Консти-
туции Российской Федерации, которые рассматриваются по хо-
датайству лиц, обладающими властными полномочиями.

3) Проверка по жалобам о  нарушении конституционных 
прав и свобод граждан и соответствие конституционности за-
конов, а  также толкование Конституции Российской Феде-
рации.

4) Статья  3 ФКЗ «О  Конституционном Суде Российской 
Федерации» наделяет Конституционный Суд полномочиями 
по запросам федерального органа исполнительной власти, на-
деленной компетенцией в сфере обеспечения деятельности по 
защите интересов Российской Федерации при рассмотрении 

в межгосударственном органе жалоб, поданных против РФ при 
защите прав и свобод человека, а также решение исполнения 
межгосударственного органа.

5) Еще одним полномочием является проверка на соответ-
ствие Конституции РФ вопроса, выносимого на референдум.

6) Согласно ст.  104 Конституции Российской Федерации, 
Конституционный Суд РФ наделен правом законодательной 
инициативы по вопросам своего ведения.

7) Рассмотрение исполнения решений межгосудар-
ственных органов, которые приняты в  соответствии с  поло-
жениями международных договоров с  участием Российской 
Федерации, если их интерпретация в  спорном решении про-
тиворечит Конституции РФ. Также полномочие связано с реа-
лизацией иностранных судебных органов, противоречащим 
основам конституционности России, в случае наложения дан-
ного решения определённых обязанностей на Российскую Фе-
дерацию.

8) При выдвижении обвинения в  совершении госизмены 
или тяжкого уголовного преступления против действующего 
или находящегося в  отставке Президента Российской Феде-
рации, по запросу Совета Федерации.

Следует отметить, что полномочия Конституционного Суда 
не являются исчерпывающими, так как в ст. 3 ФКЗ №  1 гово-
рится: «разрешает иные полномочия».

Исходя из этого, можно сделать вывод, что круг полномочий 
Конституционного Суда Российской Федерации достаточно 
широк, но все вопросы связаны с соответствием Конституции 
РФ, и это является особенным признаком Конституционного 
Суда РФ.

Принципы правосудия представляют собой основные по-
ложения, отражающие основные характеристики судебной 
деятельности при осуществлении правосудия по различным 
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делам. Они занимают важное место в развитии системы инсти-
тутов судебной власти и служат основой для их дальнейшего 
усовершенствования. Принципы определяют основные требо-
вания к проведению правосудия и гарантируют вынесение за-
конных, обоснованных и справедливых судебных решений, что 
имеет важное значение как для практической сферы, так и для 
научных исследований.

В соответствии со статьей  1 Федерального Конституци-
онного закона «О  Конституционном Суде Российской Фе-
дерации»» от 21  июля 1994 №  1, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации является судебным органом, который 
самостоятельно и  независимо осуществляет судебную власть 
через конституционное судопроизводство. Следовательно, 
юридическое определение Конституционного Суда РФ со-
держит его ключевой принцип — самостоятельность и незави-
симость. Аналогично, основываясь на данной логике, считается 
правомерным говорить о формализации независимости и са-
мостоятельности в качестве принципа конституционного пра-
восудия в статье 1 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 года №  1-ФКЗ. Тем более, что в этой статье прямо со-
держится конституционное определение функций правосудия.

Стоит отметить, что характеристика Конституционного 
Суда РФ статье 18 ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации» от 31 декабря 1996 года остаётся неизменной. Таким об-
разом, законодательный подход последователен и подчеркивает 
парность самостоятельности и  независимости как основного 
принципа деятельности Конституционного Суда РФ. Таким об-
разом, одна из особенностей Конституционного Суда РФ за-
ключается в парности самостоятельности и независимости, ко-
торые являются основными принципами его деятельности.

Независимый статус судьи вне судопроизводства является 
необходимым для обеспечения независимости при принятии 
решений Судом. Это означает, что судьи должны быть защи-
щены от внешних влияний и давлений, чтобы они могли при-
нимать свои решения на основе закона и справедливости, а не 
под влиянием политических или иных факторов.

Процессуальное положение судьи и  законодательно уста-
новленная процедура конституционного судопроизводства 
также являются гарантией независимости судей. Федеральный 
конституционный закон от 21.07.1994 г. 1-ФКЗ связывает за-
прет любого вмешательства в деятельность Конституционного 
Суда РФ с ответственностью за нарушение такого запрета.

В отличие от других гарантий независимости судей, ответ-
ственность за вмешательство в деятельность судей Конститу-
ционного Суда РФ устанавливается нормами отраслевого за-
конодательства. Действующие нормативные правовые акты 
предусматривают ответственность за такие нарушения на ос-
нове норм Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и  Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Теперь рассмотрим принцип независимости в институцио-
нальном аспекте правосудия, который описан в статье 7 феде-
рального конституционного закона от 21.07.1994 г. 1-ФКЗ. Для 
построения системы независимых судов в современной России 
необходимо обеспечить их организационную и финансовую не-
зависимость от других ветвей власти, особенно исполнительной.

Организационная независимость судов означает, что суды 
должны иметь свою структуру, назначать и  увольнять своих 
судей, администрировать свою работу и  принимать решения 
независимо от влияния других ветвей власти. Финансовая не-
зависимость, в свою очередь, означает, что суды должны иметь 
достаточные финансовые ресурсы для своей работы и не зави-
сеть от других органов при составлении своих бюджетов.

В России составление проектов бюджетов является исклю-
чительной прерогативой Правительства РФ в  соответствии 
с  бюджетным законодательством. Однако, чтобы обеспечить 
финансовую независимость судов, они должны иметь возмож-
ность непосредственно составлять свои бюджеты без вмеша-
тельства других ветвей власти. Это позволит судам эффективно 
функционировать и обеспечивать справедливое правосудие.

Таким образом, независимость судей Конституционного Суда 
РФ является не только необходимым элементом их правового ста-
туса, но и одним из основных принципов в конституционном судо-
производстве. Она обеспечивается специальными законодатель-
ными актами и гарантирует независимость судей при принятии 
решений. Кроме того, для обеспечения независимости судов в ин-
ституциональном аспекте необходимо обеспечить их организаци-
онную и финансовую независимость от других ветвей власти. Это 
позволит судам эффективно функционировать и  обеспечивать 
справедливое правосудие в современной России.

Конституционный Суд РФ является независимым и  само-
стоятельным органом, осуществляющим информационное 
и  кадровое обеспечение своей деятельности. Это подчерки-
вается в статье 7 Конституции РФ. Независимость Конститу-
ционного Суда РФ в  организационном отношении означает, 
что он не зависит от законодательных и  исполнительных ор-
ганов государственной власти. Он также отличается от других 
судов — общей и арбитражной юрисдикции, а также конститу-
ционных судов субъектов Российской Федерации.

Для обеспечения информационной деятельности Конститу-
ционного Суда РФ используются две информационные системы: 
автоматизированная информационная система «Делопроизвод-
ство» и информационная система «Судопроизводство». Они по-
зволяют эффективно управлять делопроизводством и  обеспе-
чивать доступ к информации о деятельности суда.

В соответствии с  федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации» [1] был создан официальный сайт Конституционного 
Суда РФ. Этот сайт, предоставляет информацию о работе суда, 
его составе, принятых решениях и других важных аспектах его 
деятельности.

Официальный сайт Конституционного Суда РФ является 
важным инструментом для обеспечения прозрачности и доступ-
ности информации о  работе суда. Здесь можно ознакомиться 
с текстами решений, узнать о предстоящих заседаниях и получить 
актуальные новости о деятельности Конституционного Суда РФ.

Таким образом, Конституционный Суд РФ стремится 
к обеспечению своей самостоятельности и независимости в ин-
формационной сфере. Автоматизированные информационные 
системы и официальный сайт позволяют суду эффективно осу-
ществлять свою деятельность и обеспечивать доступ к инфор-
мации для граждан и других заинтересованных сторон.
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Рассмотрим другие немаловажные принципы Конституци-
онного Суда РФ.

Принцип коллегиальности означает, что дела в Конституци-
онном суде Российской Федерации рассматриваются и решаются 
коллегиально. Это означает, что все судьи Конституционного суда 
принимают участие в рассмотрении дела и принятии решения.

Коллегиальность рассмотрения дел в  Конституционном 
суде Российской Федерации имеет следующие преимущества: 
позволяет обеспечить более всестороннее и  полное исследо-
вание обстоятельств дела; способствует более взвешенному 
и обоснованному принятию решения; повышает авторитет ре-
шений Конституционного суда Российской Федерации.

Принцип гласности означает, что заседания Конституци-
онного суда Российской Федерации являются открытыми. Это 
означает, что любой желающий может присутствовать на засе-
дании Конституционного суда и  наблюдать за ходом рассмо-
трения дела.

Гласность заседания Конституционного суда Российской 
Федерации имеет следующие преимущества: способствует 
обеспечению гласности и прозрачности конституционного су-
допроизводства; позволяет гражданам участвовать в конститу-
ционном судопроизводстве и контролировать его ход; способ-
ствует повышению доверия граждан к Конституционному суду 
Российской Федерации.

Принцип состязательности означает, что стороны консти-
туционного судопроизводства обладают равными правами 
и обязанностями.

Это означает, что каждая сторона имеет право:
1) Знать о времени и месте рассмотрения дела;
2) Представить доказательства в  обоснование своей по-

зиции;
3) Задавать вопросы другой стороне и участникам процесса;
4) Участвовать в исследовании доказательств;
5) Объяснить свое мнение по делу.
Состязательный характер конституционного судопроиз-

водства имеет следующие преимущества: позволяет сторонам 
самостоятельно представлять свои позиции и доказательства; 
способствует более всестороннему и  полному исследованию 
обстоятельств дела; повышает качество принимаемых решений.

В ходе реализации принципов конституционного судопро-
изводства возникают некоторые проблемы.

Так, принцип коллегиальности может привести к  затяги-
ванию рассмотрения дел, поскольку все судьи Конституцион-
ного суда должны принять участие в рассмотрении дела.

Принцип гласности может привести к  нарушению тайны 
следствия или тайны переписки, если дело рассматривается по 
таким вопросам.

Принцип состязательности может привести к злоупотреб-
лениям со стороны одной из сторон, если она обладает более 
значительными ресурсами.

Принципы конституционного судопроизводства являются 
важнейшими гарантиями справедливого и независимого пра-
восудия. Они обеспечивают права и свободы граждан, а также 
верховенство Конституции Российской Федерации.
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Проблемы переквалификации договоров обычно связаны с определением признаков, которые делают трудовой договор отличным 
от других гражданско-правовых соглашений, таких как договор поручения или договор возмездного оказания услуг. Отсутствие 
четкого законодательного определения рассматриваемого в статье договора значительно усложняет определение его правовой при-
роды, в результате чего судебная практика сталкивается со сложностями при интерпретации и переквалификации его в тру-
довой договор. В данной статье обосновывается необходимость уточнения законодательства по данному вопросу, что позволит 
обозначить более четкие критерии для разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений в контексте передачи полно-
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Действующее законодательство РФ допускает, что юриди-
ческое лицо вправе передать по договору осуществление 

полномочий своего единоличного исполнительного органа 
управляющему. Между тем, контролирующие органы зачастую 
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рассматривают такие договоры как один из способов ухода от 
налогообложения и прочих обязательных платежей.

Вопрос о передаче полномочий и дальнейшем закреплении 
этой передачи в рамках договора является сложным и дискус-
сионным в российском праве, поскольку ни Гражданский ко-
декс РФ, ни Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» не содержат определения такого договора 
и не уточняют, в рамках какого именно типа договора проис-
ходит передача полномочий. Это приводит к неопределенности 
и  различным точкам зрения среди исследователей и  юристов 
относительно правовой природы этого договора. Отсутствие 
какого-либо законодательного определения, несомненно, 
усложняет его интерпретацию и применение.

В. В. Кулаков относит соглашения о передаче юридическим 
лицом полномочий своего исполнительного органа к  дого-
ворам поручения, комиссии, агентирования. Это связано с тем, 
что в юридической литературе исследуется и обсуждается по-
нятие «делового управления» в рамках такого договора [1]. Это 
связано с тем, что передача полномочий по управлению не огра-
ничивается только внешними аспектами взаимодействия орга-
низации с другими сторонами (контрагентами, государствен-
ными органами и т. д.), но также включает в себя внутренние 
процессы, которые формируют работу и  функционирование 
самой организации.

Согласно мнению Н. В. Козловой, в практике хозяйственных 
обществ, которые принимают решение об передаче полно-
мочий своего единоличного исполнительного органа индиви-
дуальному предпринимателю, существует несколько способов 
оформления такой передачи [2]. Она утверждает, что обычно 
такие сделки заключаются в форме письменного договора, ко-
торый может быть договором возмездного оказания услуг, 
агентским договором либо же смешанным договором об управ-
лении. Она отмечает, что, хотя смешанный договор об управ-
лении прямо не предусмотрен законом, он и не запрещен.

Представляется, что применение норм главы 39 Граждан-
ского кодекса РФ, в  которой содержатся положения о  дого-
воре возмездного оказания услуг, может быть рассмотрено для 
целей регулирования отношений между обществом и индиви-
дуальным предпринимателем, осуществляющим управление 
обществом. В контексте передачи полномочий общество, явля-
ющееся заказчиком услуг по управлению своей хозяйственной 
деятельностью, может заключать с индивидуальным предпри-
нимателем договор возмездного оказания услуг, где последний 
выступает в качестве исполнителя. В таком случае индивиду-
альный предприниматель обязуется осуществить управление 
обществом за определенное вознаграждение. Однако важно от-
метить, что договор возмездного оказания услуг по своей при-
роде рассчитан на регулирование иного спектра отношений, от-
личных от управленческих.

Рассматривая договоры поручения, комиссии, агентиро-
вания, можно сделать вывод, что они ориентированы скорее 
на представление интересов, что не позволяет отнести договор 
о передаче полномочий единоличного органа управления к та-
ковым. При анализе этих договоров в данном контексте можно 
рассмотреть управляющего как посредника между обществом 
и третьими лицами, аналогично агенту, комиссионеру или по-

ручителю. Однако соглашение о передаче полномочий в первую 
очередь направлено на регулирование управленческих ас-
пектов, отличных от традиционных задач поручения, комиссии 
или агентирования.

Заслуживает внимания предложение группы исследова-
телей о  создании договорной модели, объединяющей эле-
менты агентского договора и  договора возмездного оказания 
услуг для отражения отношений между обществом и управля-
ющим [3]. Представляется, что это стало бы попыткой вклю-
чить в одну модель договора основные характеристики, отра-
жающие управленческие и  обязательственные аспекты таких 
отношений.

С учетом различных точек зрения по поводу определения 
правовой природы договора, закрепляющего передачу полно-
мочий единоличного исполнительного органа индивидуаль-
ному предпринимателю, можно сделать вывод о том, что такой 
договор может носить смешанный характер и не должен быть 
ограничен рамками одного комплекса регламентирующих 
норм.

Очевидно, что к  рассматриваемым отношениям не может 
быть применена одна лишь конструкция договора возмездного 
оказание услуг, поскольку она не учитывает управленческой 
направленности отношений, а договор доверительного управ-
ления либо же поручения может ограничивать правомочия 
управляющего.

Именно поэтому предложение о смешанной договорной мо-
дели, включающей элементы всех вышеуказанных договоров, 
может быть более уместным в данном контексте.

Исходя из вышеуказанного возникает противоречивая су-
дебная практика. Суды, рассматривая споры о  переквалифи-
кации договоров о  передаче полномочий единоличного ис-
полнительного органа индивидуальному предпринимателю 
в  трудовой договор, в  своих решениях демонстрируют раз-
личные точки зрения на одинаковые обстоятельства, поскольку 
ставится вопрос о том, какой именно договор приходится пере-
квалифицировать и на какие признаки следует ссылаться.

Арбитражный суд Хабаровского края [4], рассматривая до-
воды пенсионного органа, признавшего в результате проверки 
договор трудовым, выделил в  качестве квалифицирующих 
такие признаки, как срок действия договора (договор был за-
ключен на длительный период), закрепление трудовых функций 
в предмете договора и система оплаты труда, где выплаты осу-
ществлялись в форме ежемесячного вознаграждения с фикси-
рованным размером и ежеквартального вознаграждения в за-
висимости от прибыли общества. Кроме того, управляющий 
в  рамках данного договора был наделен полномочиями, ана-
логичным полномочиям руководителя юридического лица. 
Суд отметил отсутствие в договоре характерных для граждан-
ско-правовых отношений определенных сроков оказания услуг, 
указания на возможное количество этапов выполнения услуг, 
а также на результат, который исполнитель должен достичь по 
завершении оказания услуг. Обращается внимание и на то, что 
до заключения спорного договора управляющий являлся ди-
ректором общества на протяжении шести лет и был зарегистри-
рован в качестве индивидуального предпринимателя незадолго 
до заключения договора. Были отвергнуты аргументы обще-
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ства о том, что вознаграждение управляющего выплачивается 
только при достижении месячных показателей по сравнению 
со среднемесячным значением и признал его скрытой формой 
оплаты труда. Несмотря на такие обстоятельства, как использо-
вание личных ресурсов управляющего, отсутствие подчинения 
правилам внутреннего распорядка и оплаты командировок за 
свой счет, отношения между сторонами, по мнению суда, имели 
трудовой характер.

Полностью противоположную картину демонстрирует ре-
шение Арбитражного суда Ульяновской области [5]. В данном 
случае налоговый орган ссылался на аналогичные обстоятель-
ства: управляющий выполнял функции, схожие с  руководи-
телем; договор охватывал постоянные обязанности, а  не ко-
нечный результат; не был определен срок договора; предмет 
договора предусматривал управленческие обязанности, а не вы-
полнение конкретного задания; управляющему гарантирова-
лась регулярная фиксированная оплата независимо от финан-
совых результатов общества, а  также дополнительная оплата, 
связанная с  прибылью от реализации продукции; условия 
труда управляющего были обеспечены обществом.

Суд не согласился с  доводами налогового органа, указав, 
что они как в отдельности, так и в их совокупности не свиде-
тельствуют о  незаконности действий сторон при заключении 
договора о  передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа. Судом было отмечено, что договор с  управля-
ющим по своей природе является гражданско-правовым дого-
вором, в котором присутствуют отдельные элементы договоров 
поручения, доверительного управления имуществом, возмезд-
ного оказания услуг, в связи с чем такой договор является сме-
шанным гражданско-правовым договором.

Совпадение полномочий генерального директора с полно-
мочиями управляющего обусловлено выполнением ими одних 
и тех же функций по управлению обществом, что прямо уста-
новлено законом. Было отмечено, что регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя перед заключением спор-
ного договора не означает, что она обусловлена предстоящим 
заключением договора. Более того, это в любом случае не ука-
зывает на незаконность действий участников сделки. Также от-
сутствие срока исполнения договора не свидетельствует о том, 
что он является трудовым. Довод инспекции о  том, что дея-
тельность управляющего осуществлялась за счет организации 

и  она обеспечила управляющего основными средствами дея-
тельности, что позволяет характеризовать заключенный до-
говор в  качестве трудового, также признан судом несостоя-
тельным. Факт того, что расчет за оказанные услуги по договору 
производился ежемесячно, также не может свидетельствовать 
о  трудовом характере отношений. Рассматриваемый договор 
управления, по мнению суда, не соответствует установленному 
трудовым законодательством понятию трудового договора, 
поскольку в нем не оговорено условие подчинения работника 
правилам внутреннего трудового распорядка, нет условия о со-
блюдении определенного режима работы и отдыха, не преду-
смотрены выплаты при наступлении временной нетрудоспо-
собности и случаев травматизма, предоставление физическим 
лицам иных гарантий социальной защищенности. Переквали-
фикация договора управления в трудовой договор произведена 
инспекцией без должных оснований.

Вышеуказанные решения демонстрируют различные под-
ходы судов при переквалификации договора о  передаче пол-
номочий единоличного исполнительного органа индивидуаль-
ному предпринимателю. В  одном случае, приравнивая такой 
договор к договору возмездного оказания услуг, суды рассма-
тривают его по критериям, характерным для этого вида до-
говора, что не представляется верным, учитывая специфику 
рассматриваемого договора. В другом случае суды отклоняют 
аналогичные доводы контролирующих органов, указывая на 
то, что договор о передаче полномочий имеет смешанную при-
роду и не может рассматриваться исключительно в рамках кон-
струкции договора оказания услуг.

В связи с этим, поскольку судебная практика не демонстри-
рует единообразия применения норм законодательства, име-
ется необходимость в устранении существующих разночтений. 
Правовая природа договора о передаче полномочий единолич-
ного исполнительного органа индивидуальному предприни-
мателю, который представляет из себя гражданско-правовой 
договор смешанного типа, не позволяет судам, в отсутствие со-
ответствующей правовой базы, учитывать те обстоятельства 
и признаки, которые имеют ключевое значение для разрешения 
споров. На основании вышеизложенного, существует обосно-
ванная необходимость в  разъяснении специфики переквали-
фикации такого договора в трудовой на уровне Пленума Вер-
ховного Суда РФ.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы объективной стороны деяния, предусмотренного статьёй 228 УК РФ: квали-
фикация действий, которые направлены на получение наркотического средства из конопли и её частей, хищение наркотических 
средств, проблемы квалификации совокупности преступлений ст. 228 и ст. 229 УК РФ и момента окончания деяния. Анализиру-
ется действующее законодательство и исследуются пробелы в судебной практике.
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В современном мире объём незаконного оборота наркоти-
ческих средств продолжает расти. Несмотря на активную 

деятельность правоохранительных органов, направленную на 
борьбу с преступлениями в данной сфере и суровые санкции со 
стороны законодателей, увеличивается число людей, которые 
вовлечены в эту область.

Актуальность проблемы квалификации объективной сто-
роны деяния, предусмотренного статьёй 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту — УК РФ), обусловлена 
отсутствием единообразного подхода правоохранительных ор-
ганов к квалификации деяния, направленного на «незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов» [1], а в ряде случаев суды допускают погрешности в уста-
новление фактических обстоятельств преступления.

Обратимся к  вопросу квалификации деяния, связанного 
с получением наркотического средства из конопли и её частей. 
Итак, для квалификации подобных преступлений важным яв-
ляется способ получения наркотика, которым воспользовался 
преступник. Рассмотрим способ получения наркотического 
средства. Есть два варианта: механический и химический. При 
механическом способе, наркотик высушивают, протирают, 
прессуют, примером может послужить марихуана, которую 
производят из конопли механическим способом. Подобное 
преступление законодатели квалифицируют как незаконное 
приобретение наркотического средства. А к примеру, гашишное 
масло производят химическим способом (химическая реакция 
растворения с экстракцией) и такое преступление является не-
законным изготовлением наркотического средства [10].

Анализируя вопрос хищения наркотических средств, можно 
выделить сложный аспект квалификации данного преступ-
ления по совокупности с  незаконным хранением наркотиче-
ского средства.

Для начала стоит разобраться, что понимается под хище-
нием наркотического средства. Итак, ответственность за данное 
деяние, предусмотрена ст. 229 УК РФ, а обращаясь к п. 23 Пле-
нума ВС РФ, что хищение наркотических веществ — это неза-
конное и безвозмездное изъятие данного вещества из владения 
как юридических, так и физических лиц [3]. Изъятие может про-
изводится как из законного владения наркотическим средством 
(например, морфин, который был выдан онкологическому боль-
ному человеку медицинским учреждением), так и из противо-

законного владения (например, у  наркоторговца). Мотивация 
хищения может быть любая, для личного потребления или для 
последующего незаконного использования. Хищением также 
может является незаконный сбор наркотических растений 
с  сельскохозяйственных земель, но если данные растения уже 
собрали с земель, то преступник пойдёт по статье не за хищение, 
а за приобретение, т. е. не по ст. 229 УК РФ, а по 228 УК РФ [12].

Вернёмся к  неоднозначным вопросу совокупности пре-
ступлений, предусмотренные ст. 229 УК РФ и 228 УК РФ. Ана-
логичные преступления в  разных регионах квалифицируют 
по-разному, что нарушает принцип справедливости в ст. 6 УК 
РФ [1], одинаковые по общественной опасности преступления 
в какой-то ситуации квалифицируется только по ст. 229 УК РФ, 
а в другом случае лицу вменяют совокупность преступлений со 
ст. 228 УК РФ [9].

Для наглядности, приведём примеры из судебной практики. 
Итак, Промышленным районным судом г. Смоленска гр. А. осу-
жден по ч. 4 ст. 229 УК РФ. С., ОН являясь ответственным за 
камеру хранения вещественных доказательств и совершил хи-
щение изъятых наркотических средств в особо крупном размере. 
В  дальнейшем он употреблял их длительное время  [5]. А  вот 
аналогичная ситуация, Йошкар-Олинским городским судом гр. 
Б. осужден по п. «б»ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 228 УК РФ. З. в туалете 
здания районного суда тайно похитил амфетамин в  крупном 
размере и хранил его в течение получаса до задержания сотруд-
никами полиции [6]. То есть на квалификацию схожих составов 
преступлений влияет отдельная практика региона.

Интересным является подход к  квалификации — момента 
окончания преступления по ст. 228 УК РФ. Обращаясь к п. 13.1 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N14, 
реализация наркотических средств, является оконченной с мо-
мента исполнения лицом всех действий по передаче приобрета-
телю наркотиков.

В наши дни, в век современных технологий, наиболее рас-
пространён способ — сбыт наркотических средств с помощью 
«интернет-магазинов». То есть, сбытчик делает закладку нар-
котического средства, а  после оплаты приобретателем товара 
через интернет-сайт, преступник сообщает координаты за-
кладки приобретателю. Возвращаясь к законодательной базе, из 
формулировки Пленума ВС РФ, следует, что сбытчик некроти-
ческих средств, к примеру, должен разместить наркотическую 
закладку, а приобретатель должен знать и иметь возможность 
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её забрать. Так, когда преступление по сбыту наркотических 
средств считается оконченным? Деяние считается оконченным, 
когда приобретателю было сообщено конкретное местонахо-
ждение наркотических средств [9].

А как квалифицировать действия виновного лица, который 
имел умысел сбыть всю партию наркотиков, но сбыл только 
её часть? На практике такие случаи квалифицируют по сово-
купности преступлений. То есть, деяние квалифицируется 
как оконченный сбыт того объёма наркотических средств, ко-
торые преступник сбыл или успел передать их местонахо-
ждение приобретателю. А в отношение к остальной части нар-
котиков сбытчику вменяется ответственность за покушение на 
сбыт. [9]. Но всё же данный вопрос является любопытном, по-
тому что вызывает противоречия по отношению к  смежным 
преступлениям, например, «незаконного сбыта поддельных де-
нежных средств» [4]. Подобные особенности, могут мотивиро-
ваться исключительно повышенной опасностью преступлений, 
связанных с наркотическими средствами и в ряде случаев суды 
совершают ошибки в  объёме наркотиков, который суды вме-
няют преступнику.

Помимо этого, в  вопросе сбыта, интересным является то, 
что в п. 13 Пленума ВС РФ №  14 [3], не рассказывается термин 
«реализация наркотических средств». Данный пункт Пленума 
отсылает нас к ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», где под «реализацией», понимается про-
дажа наркотических средств между одним юридическим лицом 
другому с целью последующего использования в медицинских, 
научных и тому подобных целях [2]. Однако в вышеуказанном 
пункте Пленума данный термин совершенно не понятен, т. к. 
указывает на незаконную продажу приобретателю наркотиче-
ских средств.

Таким образом, квалификация преступлений по ст. 228 УК 
РФ остаётся сложной и не всегда однозначной. Подводя итог, 
важно отметить, что наркотические вещества наносят неизгла-
димый вред на человеческий организм и бороться с распростра-
нением и  с  популяризацией наркозависимых людей является 
важной задачей. Но также важной задачей является соблю-
дение принципа справедливости вменения наказания, поэтому 
важно чтобы законодательство совершенствовалось и на прак-
тике принимались законные и справедливые решения судами.
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Современные проблемы рассмотрения электронных административных жалоб
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В статье автор рассматривает современные проблемы работы с обращениями граждан в форме жалоб, направленными через 
электронные сервисы. Исследуются проблемы требований к формату отправляемых обращений, проблемы работы с обращениями 
и предложены отдельные способы решения выявленных проблем.
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Рост числа запросов от населения предъявляет жёсткие тре-
бования к государственным и муниципальным структурам, 

вызывая дефицит компетентности среди специалистов, ответ-
ственных за обработку этого потока информации. Информаци-
онные технологии всё чаще становятся предпочтительным ка-
налом коммуникации для жителей, способствуя увеличению 
электронных запросов по сравнению с бумажными и устными 
аналогами, что усиливает насыщенность инфопространства. 
Описанная тенденция, сопровождающаяся и серией повторных 
обращений, порождает потребность в  углублении квалифи-
кации персонала, чтобы они могли адекватно и своевременно 
реагировать на возрастающий объём запросов.

Государственное управление включает в  себя создание 
структур управления и  предоставление полномочий государ-
ственным служащим для защиты прав граждан на обращение. 
Одним из ключевых факторов эффективной работы с  жало-
бами граждан, поданными электронно, является и степень ква-
лификации государственных служащих, а  также приспособ-
ленность самой системы рассмотрения жалоб. Не смотря на тот 
факт, что с увеличением темпов цифровизации отдельных ас-
пектов деятельности государственных органов, многие сотруд-
ники стали обучаться особенностям работы с  электронными 
жалобами, на данный момент, сама система всё ещё не в полной 
мере приспособлена. В  большинстве случаев граждане, по-
давшие законные обращения в государственные органы, полу-
чают неполные и необоснованные ответы, или ответы, которые 
не отвечают на суть вопроса, вместо конструктивного решения 
проблемы. Такие ответы возникают в  результате необходи-
мости формирования излишне большого пакета документов по 
каждому обращению, что, неизбежно, замедляет деятельность 
соответствующего государственного органа и влияет на каче-
ство отправляемых гражданам ответов, что в дальнейшем, под-
рывает доверие граждан к государству.

Необходимо понимать, что эффективность работы с  об-
ращениями граждан зависит от существующей системы обес-
печения неукоснительного соблюдения, установленного Фе-
деральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
от повышения качества этой работы и  определения мер по 
предотвращению повторных обращений. Однако одна из акту-
альных проблем сегодня — повторные обращения. Это говорит 
о  том, что гражданин не удовлетворён полученным ответом 
на свое обращение или не получил ответ в установленный за-
коном срок [1, С. 6]. Одной из основных проблем является то, 
что законом недостаточно внимания уделено вопросу каче-
ства работы с обращениями граждан. Законом никак не толку-
ется, каковым должно быть содержание «ответа по существу». 
Последствием такого упущения является то, что гражданину 
вместо ожидаемой информации или реального решения его 
проблемы даются лишь отсылки к законам, никак не помога-
ющие ему в решении существующей проблемы [2, С. 66]. Как 
утверждают отдельные авторы: «Именно затруднения, возни-

кающие при необходимости получения своевременной необхо-
димой помощи, являются причиной формирования масштаб-
ного дефицита доверия к власти, что, в свою очередь, является 
первостепенной проблемой института обращения граждан».

Кроме того, существует реальная проблема с  принятием 
обращений по электронной почте. Согласно ст. 4 Закона о по-
рядке рассмотрения обращений граждан [3]: «обращение гра-
жданина — это направленные в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в  пись-
менной форме или в  форме электронного документа предло-
жение, заявление или жалоба, а также устное обращение гра-
жданина…» В п. 3 ст. 7 закона предусматривается: «обращение, 
поступившее в  государственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу в форме электронного до-
кумента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном на-
стоящим Федеральным законом». В соответствии с указанной 
статьей, ответ должен направляться гражданину также посред-
ством электронной почты на указанный в  обращении элек-
тронный адрес. Несмотря на то, способ электронного общения 
является более удобным и оперативным, на практике граждане 
часто сетуют на то, что «по электронной почте многие не отве-
чают, считают ее чем-то несерьезным».

Одна из главных проблем заключается в том, что закон, к со-
жалению, оставляет без внимания вопрос качества работы с об-
ращениями граждан. Закон закрепляет за государственным ор-
ганом, органом местного самоуправления обязанность при 
поступлении обращения дать «письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов» (п. 4 ч. 1 ст. 10 ФЗ 
№  59), которое соответствует праву гражданина получить ответ 
по существу (ст. 3 ФЗ №  59). При этом должно быть обеспечено 
«объективное, всестороннее и  своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости — с участием гражданина, 
направившего обращение» (п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ №  59). Однако в за-
коне совершенно не предусмотрены требования к содержанию 
«ответа по существу» на заданные в обращении вопросы. Как 
результат, гражданин часто вместо необходимой информации 
или предложения реального решения его проблемы, получает 
лишь ссылки на законодательные нормы, которые и  так ему 
были известны, и которые никак не способствуют решению по-
ставленной проблемы.

Данный способ взаимодействия между органами власти 
и гражданами является быстрым, удобным и способствует эко-
номии материальных и временных ресурсов в работе государ-
ственных органов и органов местного самоуправления. Однако, 
на практике граждане часто жалуются, что «по электронной 
почте многие не отвечают, считают ее чем-то несерьезным» [4]. 
В связи с этим, представителям региональной власти и органам 
местного самоуправления необходимо больше уделять вни-
мания развитию информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры для взаимодействия с  гражданами. Тем более, 
что такая задача поставлена перед всеми органами государ-
ственной власти и  органами местного самоуправления со-
гласно Государственной программе РФ «Информационное об-
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щество (2011–2020)», утв. постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2014 г. №  313 [5] (посл. изм. от 12.01.2018 г.).

Следующая проблема, которая во многом обуславливает 
предыдущие две, заключается в  том, что законодатель недо-
статочно четко регламентирует ответственность за нарушение 
требований по работе с обращениями граждан. Закон №  59-ФЗ 
не регулирует вопрос ответственности подробно, а в ст. 15 от-
сылает к иному законодательству РФ. В частности, в КоАП РФ 
содержится норма, предусматривающая ответственность за 
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан в виде 
штрафа (ст. 5.59). Однако, данная статья содержит лишь общие 
формулировки и не раскрывает, в чем конкретно может выра-
жаться нарушение такого порядка. Как правило, она применя-

ется в случае нарушения сроков рассмотрения обращений. Со-
гласно ст. 12 ФЗ №  59, письменное обращение рассматривается 
в течение 30 дней. В некоторых случаях, предусмотренных за-
коном, этот срок может быть продлен еще на 30 дней.

Существующие пробелы в  законодательстве в  сочетании 
с недостатком кадров и материальных ресурсов вызывают не-
довольство как среди граждан, так и  среди служащих, рабо-
тающих с  обращениями граждан. В  целом, это препятствует 
эффективному развитию данного института. В связи с этим, го-
сударственные органы, в особенности региональные и органы 
местного самоуправления, должны предпринять меры для ре-
шения этого вопроса как на законодательном, так и на органи-
зационном уровнях.
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В статье рассматриваются общие правила работы с обращениями граждан, подаваемыми в форме административных жалоб. 
В процессе исследования проанализированы последние особенности практики цифровизации процесса работы с административ-
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Для начала изучения основных положений о процедуре об-
жалования действий или бездействия должностных лиц 

необходимо отметить, что основными источниками регулиро-
вания отношений в  сфере рассмотрения обращений граждан 
являются Конституция Российской Федерации  [1], междуна-
родные договоры Российской Федерации и федеральные кон-
ституционные законы. Основным нормативным актом, ко-
торый более подробно определяет указанные положения 
Конституции РФ, является Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»  [2]. 
Этот федеральный закон обеспечивает общее конкретизиро-
вание через:

– усвоения основных терминов и  определений; укреп-
ления теоретического фундамента; улучшения понимания клю-
чевых понятий; упрочения знаний в терминологии.

– определения прав и  обязанностей всех участников 
данной административной процедуры;

– установления специальных условий для письменных 
и устных коммуникаций.

– осуществление контроля над отдельными сроками, 
а  также установление соответствующего порядка их анализа 
и принятия решений.

В данном тексте под административной жалобой пони-
мается не жалоба, связанная с  правонарушением, предусмо-
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тренным статьей КоАП РФ, а  жалоба на нарушение прав че-
ловека. Другими словами, это обращение против действий, 
бездействия и решений должностных лиц или органов. Особен-
ностью рассматриваемого административного порядка явля-
ется его внесудебный характер. Это означает, что руководитель 
организации, вышестоящее должностное лицо или выше-
стоящий орган рассматривают и разрешают поданную жалобу 
внутриорганизационным способом.

Следует отметить, что с  развитием системы электронного 
предоставления государственных услуг, возможно подать не-
которые виды жалоб через государственный портал, а  также 
официальный сайт соответствующего надзорного органа. На-
пример, в условиях неблагоприятной эпидемиологической си-
туации, Росздравнадзор запустил общероссийскую горячую 
линию для жалоб на отсутствие медицинских масок и противо-
вирусных препаратов в аптеках. [3]

В свете необходимости обеспечения работы медицинских 
специалистов, оказывающих помощь гражданам в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, отдельные по-
становления Правительства Российской Федерации сфор-
мулировали новый вид жалобы, а именно, жалобы на отсут-
ствие специальных социальных или стимулирующих выплат, 
связанных с  COVID-19, для медицинского и  других работ-
ников.

Медицинские и другие специалисты, предоставляющие по-
мощь гражданам во время распространения новой коронави-
русной инфекции, имеют возможность подать жалобу.

На сайте «Государственных услуг» присутствует оговорка, 
которая указывает, что данное обращение (жалоба) не является 
запросом на получение государственной или муниципальной 
услуги, а  также не представляет собой обращение в  соответ-
ствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». Это может быть рас-
смотрено как необычное явление с юридической точки зрения. 
Так как постановление Правительства не является феде-
ральным законом, оно может быть рассмотрено как ненужное 
ограничение, так как для регулирования таких обращений тре-
буются отдельные положения и  нормативно-правовые акты, 
равные по силе закону. Люди имеют право на отправку адми-
нистративных жалоб лично, через своих представителей или 
с использованием средств связи, учитывая их характер. Эти об-
ращения могут быть письменными или устными, индивидуаль-
ными или коллективными.

В законодательстве имеются определенные ограничения, 
которые могут стать преградой для осуществления права на об-
жалование, включая:

1. Жалобы, подаваемые в административные органы, тре-
буется представлять на государственном языке, а  именно на 
русском языке. Однако имеются некоторые исключения, на-
пример в случае, если в субъекте РФ применяется еще и другой 
государственный язык, или если лицо, которое будет рассма-
тривать жалобу, способно понять содержание, изложенное на 
другом языке.

2. Гражданин, который пишет обращение, должен подпи-
сать его, указав свою фамилию, имя, отчество и место житель-
ства. Это требование призвано подчеркнуть, что анонимные 

жалобы не приветствуются, хотя в некоторых случаях такие об-
ращения могут быть рассмотрены. Однако, из-за анонимности 
документа, заявитель не будет иметь права на получение пись-
менного ответа после рассмотрения его обращения.

3. Невозможно подать административную жалобу без на-
личия правоприменительного акта или действия уполномочен-
ного лица, которые являются основанием для этой жалобы. Это 
гарантирует, что жалобы будут основаны на реальных наруше-
ниях прав граждан, и исключает возможность безоснователь-
ного обжалования.

В процессе работы с  общими административными жало-
бами можно выделить четыре этапа.

1. На первом этапе обработки осуществляется установ-
ление и  закрепление фактов, полученных в  письменных или 
устных обращениях. В данном случае руководитель должност-
ного лица берет на себя ответственность за контроль первона-
чальной обработки жалобы.

2. На этапе проверки доводов, выдвигаемых заявителем 
в  своей жалобе, проводится анализ предоставленной им ин-
формации, которая получена в  процессе его обращения. 
В  некоторых случаях, для более всестороннего изучения на-
рушений прав граждан, могут быть созданы специальные ко-
миссии.

3. Окончательное решение в административном процессе, 
которое является ключевым, состоит в  вынесении оконча-
тельного вердикта относительно представленных заявителем 
фактов и требований.

4. Четвертый этап представляет собой процесс осущест-
вления принятого решения по жалобе. В данном случае уста-
навливается правило, согласно которому административная 
жалоба считается удовлетворенной только при частичном или 
полном удовлетворении, либо полном отказе, который доку-
ментируется соответствующим ответом и  подкрепляется от-
четом о  предпринятых мероприятиях. В  таких ситуациях 
уполномоченное должностное лицо обязано принять все необ-
ходимые действия для восстановления нарушенных прав гра-
жданина.

Таким образом, административное рассмотрение жа-
лобы установило общие требования к содержанию жалобы 
и  её рассмотрению уполномоченным лицом. Однако ос-
новной проблемой является разнообразие форм жалоб, ко-
торое затрудняет определение компетентного органа для их 
рассмотрения. Хотя уполномоченное лицо может указать ад-
ресата для перенаправления жалобы в своём ответе, это тре-
бует большого количества времени, которое можно было бы 
сэкономить, если бы в  ФЗ «О  порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» были определены 
положения, включающие таблицу с границами компетенций 
органов по различным вопросам и сферам обращений. Это 
упростило бы процесс подачи и рассмотрения жалоб. Кроме 
того, включение статьи  5.1 помогло бы урегулировать си-
туации, когда уполномоченные органы пытались обойти ФЗ 
«О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и  не рассматривали жалобы, например, меди-
цинских и других работников на отсутствие специальных вы-
плат. COVID-19.
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В статье автор исследует особенности организации такого следственного действия, как осмотр места происшествия по делам 
об убийствах.
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Рассуждая об осмотре места происшествия по делам об 
убийствах, нельзя не обратить внимание на то, что именно 

данную процедуру можно расценивать в качестве первоисточ-
ника, позволяющего получить различные сведения, например, 
касающиеся времени или способа совершения преступления, 
свойства, принадлежащие субъекту преступления и так далее.

От сложившихся обстоятельств зависит тактическая со-
ставляющая осмотра места происшествия. При этом не стоит 
забывать и про наличие так называемых «общих» требований, 
которым тактика должна соответствовать и  от которых за-
висит полноценность исследования сложившихся обстоя-
тельств. Важно понимать, что все тактические требования 
связаны друг с другом и предназначены для обеспечения эф-
фективного производства рассматриваемой уголовно-процес-
суальной процедуры. В  данном случае стоит более подробно 
рассмотреть представленные требования, а именно: планомер-
ность, своевременность осуществления действий, применения 
технико-криминалистических средств; соблюдение всех име-
ющихся правил обращения с  так называемыми «вещдоками» 
и так далее.

На следователя возложены полномочия по осуществлению 
контроля за соблюдением вышеуказанных требований.

Если обратить внимание на своевременность, то она пред-
усматривает безотлагательное проведение осмотра и  выезда 
уполномоченных специалистов. Только так можно достичь 
максимума в сборе доказательств, предотвращая их возможную 
утрату [1, c. 17]. Действующий закон гласит о том, что осмотр 
места происшествия — это процедура, имеющая срочный ха-
рактер.

Обращая внимание на имеющиеся практические сведения, 
нельзя не отметить, что следователь не всегда соблюдает выше-
указанное требование о своевременности, поэтому эффектив-
ность осмотра места происшествия значительно падает.

Обязательным условием реализации грамотного и  эффек-
тивного производства осмотра места происшествия явля-
ется — обеспечение единого руководства реализации рассма-
триваемой уголовно-процессуальной процедуры.

Ранее уже было указано, что при осмотре места происше-
ствия принимают участие несколько субъектов, которые в обя-
зательном порядке должны подчиняться следователю. Именно 
этим и определяется его роль в рассматриваемом процессе.

Руководство осмотра, а  также обеспечение согласованных 
действий позволит исключить уничтожение преступных 
следов, изменению положения тех или иных объектов преступ-
ления. Важно понимать, что абсолютно каждый субъект имеет 
определенные ограничения, устанавливающие рамки для тех 
участков, в пределах которых они будут работать. Необходимо 
сделать так, чтобы все значимые детали преступления были вы-
явлены.

Объективное и  полноценное производство осмотра места 
происшествия позволит обеспечить достижение поставленных 
целей и задач.

Что касается объективности, то она предусматривает фик-
сацию всех следов, объектов в том виде, в котором они суще-
ствуют, вне зависимости от того, соответствуют или противо-
речат они той версии, которую выдвигает следователь.

Важно понимать, что субъективность восприятия при 
осмотре места происшествия так или иначе будет актуальной. 
Однако, все же стоит стараться работать в пределах объектив-
ности, указывая в  протоколе действительные данные, полу-
ченные посредством практического использования имеющихся 
специальных знаний.

Следующее требование — это полноценность (полнота) 
осмотра места происшествия. Оно предусматривает, что все 
детали, имеющие отношение к  расследованию, должны быть 
определенным образом зафиксированы, изучены.
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Что же касается требования о  всесторонности осмотра 
места происшествия, то оно предусматривает необходимость 
учета всех версий, которые могут вытекать из результатов реа-
лизуемого процесса.

Чтобы обеспечить реализацию целей и  задач во время 
осмотра места происшествия, необходимо, чтобы следователь 
был инициативным и внимательным. Данные черты значимы 
для того, чтобы не уничтожить важные детали, являющиеся ма-
лозаметными.

В связи с этим очень важно планомерно выполнять осмотр 
места происшествия, строго соблюдая актуальный алгоритм 
и  последовательность. Эффективность и  успешность осмотра 
места происшествия может быть достигнута, если со стороны 
следователя будут актуализированы определенные усилия 
по установлению связи между обнаруженными им деталями 
и предметами.

Осмотр места происшествия осуществляется следователем 
исключительно на основании его собственной инициативы, 
проявлять которую ему разрешается в  силу тех полномочий, 
которыми он наделен. Разрешается применение творческого 
подхода к  реализации так называемого «служебного долга». 
Благодаря настойчивости и упорству можно достичь желаемых 
результатов в тех целях и задачах, которые были перед следова-
телем поставлены.

Главное, чтобы следователь смог найти ответы на все во-
просы сразу, в ином случае это чревато тем, что он будет иссле-
довать и фиксировать все без разбора, увлекшись проведением 
аналитической работы в ущерб сбору нужных и действительно 
объективных данных.

Общепрофессиональная и  организационно-техническая 
база следователя прямо сказывается на успешности и  эффек-
тивности проведения осмотра  [3, c. 330]. Важна психологиче-
ская готовность специалиста в  реализации соответствующей 
уголовно-процессуальной процедуры. Его внимательность, 
стремление постичь истину также имеют огромное значение.

Что касается профессиональной готовности следователя, то 
она определяется: умением вести длительное наблюдение; уме-
нием длительное время сохранять творческий подход в работе; 
умением использовать различные уловки для выявления пре-

ступления, подмечая в сложившейся обстановке наиболее зна-
чимые детали и так далее [2, c. 324].

Для следователя важно профессиональное внимание, ко-
торое выступает в качестве базового фактора наблюдения сло-
жившейся обстановки, значит является довольно важным 
в самом расследовании.

Эффективность осмотра мета происшествия зависит и  от 
актуальной психологической среды преступления. В  практи-
ческой деятельности довольно часты случаи, когда следователь 
не может отнестись равнодушно к тому, что он увидел в рамках 
производства осмотра места происшествия. Специалист может 
актуализировать различные чувства произвольно, а  именно: 
сострадание, негодование, возмущение, гнев и так далее.

Важно понимать, что психологическая среда совершения 
преступления может оказывать позитивное и негативное воз-
действие. Если говорить о положительном влиянии, то оно ха-
рактеризуется стимулированием следователя взять себя и свою 
работу в «руки», чтобы достичь целей и решить задачи, обес-
печив производство для установления истины.

Соответствующий уровень психологической готовности 
способствует повышению таких чувств и черт следователя, как: 
целеустремленность, внимание, решительность, активность, 
проявляемые и значимые при производстве осмотра места про-
исшествия.

Таким образом, можно подытожить, что осмотр места про-
исшествия, а  также полученные в ходе его результаты — зна-
чительно сказываются на дальнейшем следствии. Важно во-
время и грамотно собрать всю информацию, сведения, которые 
в  последующем будут формировать фундаментальную дока-
зательную базу, раскрывающую возможности раскрытия пре-
ступления по «горячим» следам.

Также в  ходе исследования была отмечена важность про-
фессиональной подготовки и  организаторских способно-
стей следователя, т. е. он должен не только заниматься матери-
альным осмотром места происшествия, но и уделять внимание 
организации работы всей группы людей, которые участвуют 
в  осмотре, заниматься материально-техническим обеспече-
нием процесса и уметь формировать выводы, на основе полу-
чаемых в ходе осмотра знаний.
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В работе исследуется сущность и предназначение пенитенциарной пробации на основе вступающего в законную силу Закона 
«О пробации в Российской Федерации». Переосмысление подходов в адаптации и ресоциализации осужденных не способно в полной 
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На данный момент в  действующем Уголовно-исполни-
тельном кодексе Российской Федерации имеется ряд мер, 

направленных на подготовку осужденных к освобождению [1]. 
В действительности данные меры не коррелируются с реалиями 
устройства общественной жизни, что вызывает у осужденных 
определенные трудности в их последующей адаптации и ресо-
циализации. В связи с этим Президент Российской Федерации 
неоднократно поднимал вопрос о необходимости создания спе-
циальной службы, которая будет заниматься ресоциализацией, 
социальной адаптацией и реабилитацией осужденных [2].

Таким образом, в достижение результатов Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы [3] был создан Закон 
«О пробации в Российской Федерации» [4]. В содержании дан-
ного нормативно-правового акта мы увидим разделение про-
бации на несколько категорий, а  именно на исполнительную, 
пенитенциарную и постпенитенциарную, что позволяет гово-
рить о широком охвате проводимых мероприятий по ресоциа-
лизации в отношении определенных категорий граждан.

Помимо изложенных в Законе видов, ряд ученых выделяет 
ещё один — допенитециарную пробацию, которая будет вклю-
чать в себя оказание помощи как судебного, так и досудебного 
характера, сборе сведений в период избрании меры пресечения 
для обвиняемого, сборе значимых сведений о  личности под-
судимого. Однако противники утверждают, что такая помощь 
может оказываться адвокатом, что, по нашему мнению, в корне 
является неправильной.

Следует отметить, что соблюдение законодательных тре-
бований, предъявляемых к  адвокату, будет недостаточно. 
В. В. Конин ставит в определенную зависимость качество предо-
ставляемых услуг и личные качества адвоката, которые какого-
либо законодательного закрепления не имеют. Следовательно, 
рассматривать адвоката в качестве субъекта, реализующего до-
пенитенциарную пробацию, невозможно [5, с. 9–16].

При анализе пенитенциарного вида пробации мы приходим 
к  выводу, что реализация её ряда положений неэффективна. 
Обуславливается это тем, что разрешение различного рода кон-
фликтных ситуаций происходит осужденными не при помощи 
обращения к сотрудникам мест отбывания наказания, а при по-
мощи самостоятельных сил.

Так как, согласно приведенному выше Закону, осужденный, 
при подготовке индивидуальной программы, соглашается на 
обработку персональных данных, то последующее проявление 
какого-либо недоверия или несогласия осужденного к  ока-

занию ему психологической помощи, будет являться вполне 
логически объяснимым в силу возможности передачи резуль-
татов психологических исследований сотрудникам системы.

Для того, чтобы устранить указанную проблему, необхо-
димо отнести сотрудников психологической службы к  числу 
медицинских работников, изменив штатное расписание меди-
ко-санитарных частей.

Кроме того, рассмотрим вопрос о  возможности трудо-
устройства лиц, освобожденных из мест отбывания наказания. 
Во-первых, следует руководствоваться положениями Закона 
«Об образовании в  Российской Федерации», который утвер-
ждает, что в  Исправительных Учреждениях возможно полу-
чить определенную профессию для осуществления последу-
ющей трудовой деятельности. Следует заметить, что перечень 
предлагаемых для освоения профессий в местах отбывания на-
казания невелик и популярностью среди профессий, которые 
предлагаются лицу после его освобождения, не пользуется.

По состоянию актуальных профессий на 2023 г., в сравнении 
с  профессиями, предоставляемых в  рамках отбывания нака-
зания, можно сделать вывод, что современные российские пе-
нитенциарные учреждения не могут предоставить осужденным 
актуальных и востребованных специальностей. С. В. Познышев 
объяснял эту тенденцию тем, что, лишая лицо свободы, побу-
ждается его желание к  исправлению, следовательно, ограни-
чивая осужденного в профессиональном росте — побуждается 
его желание в осуществлении честной трудовой деятельности [6, 
с. 195–197]. Делается очевидным, что введение в действие нового 
Закона, направленного на регулирование пенитенциарной про-
бации, разрешит указанную нами выше проблему.

Следует отметить, что предназначение пенитенциарной про-
бации, достижение её основной цели, разделяют далеко не все. 
Во-первых, выделяется необходимость дальнейшей разработки 
теоретико-правовых аспектов установления института про-
бации для соотнесения уголовно-исполнительного и иного за-
конодательства с вводимым Законом «О пробации в Российской 
Федерации». Во-вторых, выделяется мнение, что пробация не 
имеет за собой четких предпосылок в осуществлении помощи 
осужденным, так как пенитенциарная система изначально на-
целена на намеренное десоциализацию осужденного. Позволим 
себе не согласиться с  данным мнением, так как ограничения 
прав осужденных есть необходимый инструмент уголовной по-
литики, благодаря которому мы видим работу правообеспечи-
тельного, превентивного и исправительного характера.
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Таким образом, пенитенциарная пробация на данный мо-
мент имеет достаточно весомое значение, эффективность ко-

торой раскроется в результатах первых правоприменительных 
действий.
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Срок действия патентов в контексте права ЕАЭС
Хрипунов Александр Сергеевич, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

В статье рассмотрены правовые институты права ЕАЭС и права стран-участниц ЕАЭС касательно регулирования вопросов 
срока действия патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Рассмотрены как нормы, определяющие не-
посредственные сроки, так и нормы, определяющие вопросы продления сроков, а также нормы, определяющие момент начала те-
чения сроков. Выявлена проблемная область в экономике (фармацевтическая промышленность), которая связана с рассматривае-
мыми правовыми институтами, а также недостатки правового регулирования. Предложены средства частичного разрешения 
обозначенных проблем.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, срок действия патентов, срок защиты патентных прав, изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, ЕАЭС, евразийский патент, патентование, фармацевтическая промышленность, па-
тенты на лекарственные средства.

Срок защиты интеллектуальных прав на изобретения, по-
лезные модели и промышленные образцы является мерой, 

которая призвана балансировать общественные и частные ин-
тересы. Это исходит из того, что, во-первых, достигнутый уро-
вень технологий, в  известной степени, является не только 
предметом заслуги непосредственного автора (авторов) науч-
но-технологического достижения, но и  результатом деятель-
ности всего общества, которое построило и  поддерживало 
необходимую инфраструктуру, которая позволила автору (ав-
торам) получить образование, заниматься исследованиями 
и  получать выгоды от своих научно-технологических дости-
жений. Если речь идёт о деятельности юридического лица, то 
общество, путём поддержания порядка, позволило компании 
быть зарегистрированной, существовать в  стабильной эконо-
мической и правовой среде и заниматься инвестициями в на-
учно-исследовательской сфере. Во-вторых, государство, при 
правовом регулировании общественных отношений, опира-
ется не только на частные интересы, но и на общественные. Как 
представляется, в интересах общества, чтобы по прошествию 

определенного времени, когда правообладатель может извлечь 
прибыль, общество может получить доступ к свободному ис-
пользованию того или иного научно-технологического дости-
жения (имеется ввиду, другими лицами).

Право ЕЭАС и стран-участниц ЕАЭС не является исключе-
нием.

Срок действия исключительного права на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образец, согласно п.  27 При-
ложения №  26 Протокола об охране и защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности к  Договору о  Евразийском 
экономическом союзе [1] (далее — Приложение №  26), состав-
ляет:

«1) не менее 20 лет — для изобретений;
2) не менее 5 лет — для полезных моделей;
3) не менее 5 лет — для промышленных образцов».
Приложение №  26 устанавливает минимальные требования 

к сроку защиты прав на интеллектуальную собственность и, со-
гласно ч. 2 ст. 90 «основной» части Договора о ЕАЭС, государ-
ства могут устанавливать больший уровень охраны прав.
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В Российской Федерации ст. 1363 ГК РФ [2] устанавливает 
сроки — «двадцать лет — для изобретений; десять лет — для по-
лезных моделей; пять лет — для промышленных образцов».

Допускается продление сроков до 25  лет для промыш-
ленного образца, а  также для изобретений — лекарственных 
средств, пестицидов, агрохимикатов — в случае задержки вы-
дачи разрешения на использование, на срок задержки (с осо-
бенностями, установленными ч. 2 ст. 1363).

Согласно ст. 1002 ГК Республики Беларусь [3], срок действия 
патента для изобретения — 20 лет (допускается продление для 
лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов, анало-
гично ГК РФ), для полезной модели — 5 лет (с продлением на 
5 лет), для промышленного образца — 10 лет (с продлением на 
10 лет).

Согласно ст. 5 Патентного закона Республики Казахстан [4], 
срок действия патента для изобретения — 20 лет, полезной мо-
дели — 5  лет (с  продлением на 3  года), промышленного об-
разца — 10 лет (с возможностью продления, но общий срок не 
должен превышать 25 лет).

Согласно ст. 28 Закона Республики Армения «О патентах» [5], 
срок действия патента на изобретение — 20  лет. Может быть 
продлён в  случае войн, стихийных бедствий или «иных ана-
логичных непрогнозируемых событий» на срок не более 5 лет. 
Может быть предоставлена «дополнительная правовая охрана» 
фармацевтическим средствам или средствам защиты растений 
или животных, без указания конкретных сроков.

В Республике Армения также существует «краткосрочный 
патент» на изобретение, который предоставляет охрану сроком 
в 10 лет (ст. 29).

В Республике Армения отсутствует привычная термино-
логия (с  недавних пор). Вместо промышленного образца су-
ществует «промышленный дизайн», который регулируется 
Законом «О промышленном дизайне». Срок охраны промыш-
ленного дизайна составляет 5 лет [6]. Что же касается полезной 
модели, то, как отмечают Шугурова И. В., Шугуров М. В. можно 
сделать вывод, что краткосрочный патент, который обладает 
более низкими требованиями к условиям выдаче патента, при-
зван заменить собой полезную модель  [7]. Между тем, неко-
торые авторы утверждают, что полезная модель в Республике 
Армения более не охраняется  [8]. Представляется, что точка 
зрения о том, что краткосрочный патент в Республике Армения 
является аналогом полезной модели, является более справед-
ливой. Таким образом, условно, срок действия патента на «по-
лезную модель» — «краткосрочный патент» в  Республике Ар-
мения составляет 10 лет.

Согласно ст.  9 Патентного закона Республики Кыргыз-
стан [9], срок патента для изобретения — 20 лет, для полезной 
модели — 10 лет, для промышленного образца — 5 лет. Допуска-
ется продление для промышленного образца.

Приложение №  26 содержит нормы, направленные на гармо-
низацию внутреннего законодательства стран-участниц ЕАЭС. 
В целом, нормы сроков в отношении изобретений в странах-
участницах ЕАЭС гармонизированы. Во всех странах базовый 
срок для охраны изобретения составляет 20 лет, ровно столько, 
сколько указано в  Приложении №  26. В  отношении полезной 
модели и промышленного образца присутствуют отличия, как 

в базовом сроке, так и в суммарно возможном сроке, с учётом 
допускаемых (или не допускаемых) продлений. В целом, срок 
охраны полезной модели не превышает 10 лет во всех странах. 
Срок охраны промышленного образца не превышает 25 лет во 
всех странах. В  государствах присутствуют расхождения ка-
сательно норм, допускающих или не допускающих продления 
сроков, и  в  особенностях продления. Приложение №  26 этот 
вопрос не обговаривает. Особенно отличается от других стран 
в этом плане Республика Армения (помимо отличий в исполь-
зуемой терминологии).

Кроме того, все страны-участницы ЕАЭС являются участ-
никами отдельной Евразийской патентной конвенции (кроме 
них, в  Конвенции участвуют Республика Азербайджан, Рес-
публика Таджикистан, Туркменистан — которые не являются 
членами ЕАЭС). Евразийская патентная конвенция вводит 
евразийскую патентную систему (по  аналогии с  европейской 
патентной системой, действующей в рамках ЕС) и понятие евр-
азийского патента.

Согласно ст.  11 Евразийской патентной конвенции, «срок 
действия евразийского патента составляет 20 лет с даты подачи 
евразийской заявки» [10].

Согласно правилу 16 Патентной инструкции к Евразийской 
патентной конвенции  [11], «срок действия евразийского па-
тента, указанный в статье 11 Конвенции, может быть продлен 
в отношении того Договаривающегося государства, законода-
тельство которого предусматривает продление срока действия 
национального патента на изобретение. При этом продление 
срока действия евразийского патента в отношении такого До-
говаривающегося государства осуществляется Евразийским 
ведомством согласно условиям, предусмотренным законода-
тельством этого государства для продления срока действия на-
ционального патента на изобретение».

Евразийская патентная конвенция охраняет только изобре-
тения. 19 сентября 2019 года в Нур-Султане был подписан Про-
токол об охране промышленных образцов к  Евразийской па-
тентной конвенции от 9 сентября 1994 года [12].

Согласно ст. 8 Протокола, срок действия евразийского па-
тента на промышленный образец составляет 5 лет. Может про-
длеваться каждый раз на 5 лет, но суммарно не должен превы-
шать 25 лет.

Полезная модель на территории ЕАЭС отдельным евразий-
ским патентом не охраняется. В случае с ней, придётся получать 
патент в каждой стране отдельно, в любом случае.

Сравнительный анализ сроков действия патентов в  праве 
государств-членов ЕАЭС и в международном праве в области 
евразийского патентования позволяет говорить о том, что си-
стемы сроков действия патентов (как национальных, так и евр-
азийского патента) гармонизированы. Срок защиты изобре-
тения составляет не менее 20 лет, как того и требует Соглашение 
ТРИПС, а также Приложение №  26. Почти все страны преду-
сматривают те или иные возможности продления сроков для 
изобретений, относящихся к  лекарственным средствам, что 
связано с тем, что разрешение на применение лекарственного 
средства может выдаваться долго, при уже полученном патенте.

Развивающиеся государства получают преимущества от 
более маленьких сроков действия патентов, так как местные 
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производители могут использовать технологии, разработанные 
в развитых странах. Это актуально ещё в связи и с тем, что в со-
временной мировой экономике большая часть реальных произ-
водств располагается в развивающихся странах (Китай, Индия, 
Юго-Восточная Азия, Мексика). Соответственно, правообла-
датели из развитых стран, владеющие интеллектуальной соб-
ственностью, пользуются производственными возможностями 
стран развивающихся, извлекают из этого прибыль. Соответ-
ственно, они не заинтересованы в том, чтобы их технологии ис-
пользовались непосредственно экономическими субъектами 
из данных развивающихся стран, минуя их самих.

Вопрос о том, позитивно это или негативно сказывается на 
технологических инновациях в самих развивающихся странах, 
является спорным. Как отмечают некоторые авторы, многие 
страны демонстрировали высокий уровень экономического 
роста в условиях действия относительно слабых законов о за-
щите интеллектуальных прав (например, США до 1980-х, Бра-
зилия, Япония, Китай, Корея и т. д.) [13].

Срок защиты «не менее 20 лет» для изобретений, на между-
народном уровне, был установлен Соглашением ТРИПС  [14] 
(ст. 33) в 1994 году.

Исторически, первые «привилегии» (историческая форма 
названия патентов) на изобретения выдавались, в основном, на 
довольно длительные сроки, которые превышали 20 лет, будь 
то привилегии от Сената Венецианской Республики в XV веке, 
либо «петровские привилегии» в Российской империи начала 
XVIII века. Однако, в дальнейшем, в XIX веке, произошло сни-
жение сроков, на которые выдавались привилегии до сроков, 
как правило, не превышающих 20 лет, а в некоторых случаях 
и странах, и не превышающих 10 лет [15].

Балашова А. И. подчёркивает, что срок «не менее 20  лет» 
был продиктован, в большей степени, волей США и ЕС, в то же 
время, когда развивающиеся страны, а также некоторые другие 
развитые страны (такие как, например, Австралия, Новая Зе-
ландия, Япония) имели сроки, не превышающие 20 лет. Автор 
связывает это с тем, что США и ЕС стремились огранить ис-
пользование интеллектуальной собственности, созданной 
в США и ЕС, развивающимися странами: «Представляется, что 
определение 20-летнего срока патентной охраны изобретений 
в соглашении ТРИПС имеет под собой политическое обосно-
вание и является результатом влияния государств, заинтересо-
ванных в сильной патентной защите своих инноваций» [15].

Россия является, преимущественно, сырьевой экономикой, 
с относительно низким уровнем технологических инноваций. 
Экономика России показывала успехи в развитии IT-отрасли, 
в части, относящейся к программному обеспечению (т. н. «soft»), 
однако, в контексте сроков действия патентов, эта отрасль эко-
номики не рассматривается, так как программы для ЭВМ яв-
ляются особым объектом авторского права [16], не связанного 
с патентной системой. Согласно ст. 1261 ГК РФ, программы для 
ЭВМ охраняются так же, как и литературные произведения. Со-
гласно ст. 1281 ГК РФ, срок действия исключительного права на 
такие произведения составляет весь срок жизни автора + 70 лет 
после его смерти.

Как видно из опыта данной сферы экономики, такие дли-
тельные сроки действия охраны интеллектуальных прав не ме-

шают осуществлять новые разработки в сфере компьютерных 
программ. С  другой стороны, IT-отрасль является новой для 
экономики, и, в полной мере, оценить это можно будет через 
несколько десятилетий.

Возвращаясь к патентам, существующая система сроков на-
правлена на балансирование общественных и  частных инте-
ресов, и, представляется, на данный момент, сроки защиты ин-
теллектуальных прав на изобретения в размере 20 лет являются 
адекватным выбором для государств, что было установлено как 
на уровне Соглашения ТРИПС, так и  на уровне права ЕАЭС 
и международного права в области евразийского патента.

Отдельный вопрос связан с точкой отсчёта течения сроков. 
Согласно п. 5 ст. 4bis Парижской конвенции от 1883 года, «па-
тенты, полученные с преимуществом, вытекающим из приори-
тета, имеют в различных странах Союза тот же срок действия, 
какой они имели бы, если они были бы заявлены или выданы 
без этого преимущества, вытекающего из приоритета» [17]. То 
есть, срок течения определяется так, как если бы не учитыва-
лось право приоритета (по  смыслу Парижской конвенции). 
Право приоритета означает возможность подачи заявления во 
множество стран, с отсчётом даты заявки от заявки, поданной 
в первой стране, в течении определенного времени (12 или 6 ме-
сяцев). Это необходимо для того, чтобы третьи лица в других 
странах не подали заявки по патенту, поданному в одной стране, 
пользуясь тем, что автор не имеет возможности одновременно 
подать заявки во всех странах.

В отношении ситуации, когда в определенный промежуток 
времени подходят к  концу действия множества патентов на 
значимые технологии, получил распространение термин «па-
тентный обрыв». Например, применительно к  ситуации на 
рынке фармацевтических препаратов в  2015–2016 гг. нача-
лось истечение патентов на лекарственные средства, разра-
ботанные в 1990-е годы: «В последние годы мировая фарма-
цевтическая промышленность переживает не самые легкие 
времена »патентного обрыва«. Период, когда созданные в 90-х 
гг. инновационные лекарственные препараты обеспечивали 
стабильную прибыль их патентообладателям, заканчива-
ется» [18].

Теоретически, ситуация «патентного обрыва» не должна 
быть критичной для экономики, так как, предполагается, что 
за 20 лет крупные компании, занимающиеся научно-технологи-
ческими исследованиями, откроют новые прибыльные техно-
логии и запатентуют их. Однако, на практике, скорость науч-
но-технического прогресса может быть недостаточно быстрой. 
Похоже, именно для фармацевтической промышленности 
данная проблема является наиболее актуальной, учитывая ко-
личество научных публикаций о  проблеме «патентного об-
рыва» именно в области рынка лекарственных средств.

Прожерина Ю. пишет: «В  связи с  »патентным обрывом« 
фармацевтические компании вынуждены искать новые век-
торы и  пути развития. Чтобы удержаться на рынке эксклю-
зивных лекарств, предприятия Big Pharma вынуждены уде-
лять больше внимания вопросам обновления патентов 
и иным способам »озеленения« известных ЛС [лекарственных 
средств — прим. автора]. Крупные отечественные компании 
также следуют данной тенденции и  стремятся создавать кон-
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курентоспособные лекарственные препараты, защищенные па-
тентами. Таким образом, выход из-под патента большого числа 
блокбастеров дает уникальную возможность не только создать 
эффективный дженерик, но и  перехватить инициативу у  Big 
Pharma и,  воспользовавшись стратегией »озеленения«, разра-
ботать свой запатентованный лекарственный препарат на ос-
нове »чужой« молекулы» [19].

По истечении срока действия патентов на фармакологиче-
ские препараты, другие компании могут легально производит 
их копии — «дженерики» и «биоаналоги».

Гопиенко И. А., Ушкалова Е. А., Зырянов С. К. пишут: «Заре-
гистрированные цены отечественных биоаналогов примерно 
на 30% ниже инновационных препаратов. В  целом доля оте-
чественных онкологических лекарственных средств, достигла 
в 2017 г. на российском рынке 75–80%, преимущественно за счёт 
воспроизведённых препаратов. В  целом опыт экономически 
развитых стран свидетельствует, что замена инновационных 
препаратов воспроизведенными позволяет экономить значи-
тельные финансовые средства и предоставлять адекватное ле-
чение большему числу пациентов» [20].

Частично, актуальность «патентного обрыва» в сфере фар-
мацевтических препаратов, когда на основании одних и тех же 
разработок второй половины XX века осуществляется лечение 
болезней до сих пор является показателем недостаточного ко-
личества научно-технологических инноваций в  сфере фарма-
цевтики.

Вопрос о  целесообразности для развития экономики 
больших сроков действия патентов является неоднозначным. 
С одной стороны, патентная защита необходима для того, чтобы 
авторы достижений науки и техники могли получать выгоду от 
своих изобретений. С  другой стороны, слишком длительные 
сроки для патентов могут служить негативными стимулами для 
компаний, которые будут предпочитать десятилетиями «си-
деть» на своих старых изобретениях, получая прибыль от ис-
пользования патентов.

Наглядно это видно, опять же, в сфере фармацевтики. Дро-
говоз П. А., Кашеварова Н. А. пишут: «В фармацевтике ведущие 
зарубежные концерны используют стратегию »вечнозеленых« 
патентов (evergreening patent), которая фактически позволяет 
неограниченно продлевать срок действия патента на медицин-
ский препарат. Суть этой стратегии состоит в том, что состав 
препарата, на который заканчивается патент, подвергается не-
значительному изменению, в результате которого препарат по-
лучает новую формулу, а с ней и новый патент, который сменяет 
предыдущий с истекшим сроком действия» [21].

«Наличие таких патентов позволяет компаниям патенто-
обладателям не развивать новые технологии и  не выпускать 
новые лекарственные препараты на рынки до истечения жизни 
старых патентов, тем самым искусственно удерживая развитие 
новых лекарственных средств и  получая максимальную при-
быль с пациентов, нуждающихся в них. По статистике в фарма-
кологии такие вторичные »вечнозеленые патенты« составляют 
более 75%» — пишут в Интернет-блогах [22].

Многие фармацевтические кампании, которые «ожидали» 
окончания действия патентов для того, чтобы производить 
дженерики или биоаналоги, в случае появления таких вот «ве-

ченозелёных» патентов инициируют многолетние судебные 
тяжбы. Примером тому является спор между отечественной 
«Герофарм» и  французской «Sanofi» в  отношении патента на 
инсулин в дозировке 300 мг. Тяжба длится с 2016 года и про-
должается до сих пор. Административные и судебные органы 
встают то на сторону «Герофарма», то на сторону «Sanofi» [23]. 
Данная и другие аналогичные ситуации показывают высокую 
степень неопределенности в правовом регулировании патент-
ного права в области сроков действия патентов, что отражается 
в  неопределенности для субъектов экономики касательно их 
предполагаемой деятельности.

Возможно, законодателю стоило бы пойти на встречу фарм-
компаниям в этом плане, и увеличить срок патентов на лекар-
ственные или фармацевтические препараты, с одновременным 
введением более строгих критериев «новизны» и  «изобрета-
тельского уровня» в  отношении регистрации новых патентов 
в  отношении фармацевтических препаратов, чтобы, с  одной 
стороны, создать больше стимулов для разработки лекар-
ственных препаратов, которые могут длительное время прино-
сить прибыль, с другой стороны, осложнить возможность по-
лучения «вечнозеленых патентов». Существующая норма (ч. 2 
ст. 1363 ГК РФ и иные аналогичные нормы в других странах-
участницах ЕАЭС) о продлении сроков по схеме — «срок ожи-
дания получения разрешения на применение с  даты подачи 
заявки, превышающий 5 лет, но не более чем на 5 лет» — вы-
глядит, как минимум, странной. Было бы логичнее просто про-
длевать срок на срок, который прошёл с даты подачи заявки до 
получения первого разрешения на использование лекарствен-
ного средства.

Подводя итог, можно выделить следующие ключевые мо-
менты.

Право ЕАЭС гармонизирует нормы национального права 
стран-участниц в отношении сроков действия патентов на изо-
бретения, полезные модели, промышленные образцы. Анализ 
законодательства стран-участниц показал наличие гармони-
зации в  соответствии с  Приложением №  26, однако, присут-
ствуют расхождения, в особенности, в отношении определения 
условий и пределов продления, а также, в случае с Республикой 
Армения, присутствует некоторая терминологическая неопре-
деленность в  отношении полезных моделей, что не способ-
ствует цели гармонизации.

Проблема «патентного обрыва» актуальна для фармацев-
тической промышленности, что может указывать на недоста-
точный уровень технологических инноваций в  данной сфере 
экономики. Присутствует необходимость пересмотра как си-
стемы сроков действия патентов на изобретения — лекар-
ственные средства — так и  системы их продления, учитывая 
срок ожидания выдачи разрешения на применение. С  другой 
стороны, выделяется проблема т. н. «вечнозеленых патентов», 
когда правообладатели, в интересах продления сроков действия 
патентов, вносят незначительные изменения в  молекулярную 
формулу препарата. Ответ на вопрос «что делать с проблемой 
»патентного обрыва« в  области фармацевтической промыш-
ленности» лежит в сфере стимулирования технологических ин-
новаций в области разработки новых лекарственных средств. 
Нет необходимости на протяжении многих десятилетий дер-
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жаться за одни и те же патенты и лечить болезни одними и теми 
же лекарствами.

Институт сроков действия патентов является политико-
правовым институтом, через который реализуется политико-
экономическая воля стран, обладающих влиянием на мировой 
арене, в интересах защиты собственных экономических инте-
ресов. В особенности, текущий стандарт сроков был принят под 
влиянием США и ЕС и выгоден, в большей степени, данным го-
сударствам, в  то время как развивающиеся страны получали 
преимущества от более маленьких сроков действия патентов.

Выявленные проблемы «патентного обрыва», практики ис-
пользования т. н. «вечнозелёных патентов», многолетних су-

дебных тяжб между правообладателями и  производителями 
дженериков и биоаналогов, указывают на высокую степень не-
определенности в  правовом регулировании патентного права 
в области сроков действия патентов, что отражается в неопре-
деленности для субъектов экономики касательно их предпо-
лагаемой деятельности. Если сами значения сроков действия 
патентов представляются вполне адекватными, на текущий мо-
мент времени, то вопросы регулирования продления патентов, 
а также вопросы регистрации новых патентов, на «основании 
старых», с неформальной целью продления действия патентов 
на неопределенный срок, являются актуальными и требуют ре-
гламентации, в том числе, на международном уровне.
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Актуальные проблемы полномочий прокурора по надзору за органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

Цверкунов Дмитрий Сергеевич, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

В статье автор рассматривает актуальные проблемы полномочий прокурора по надзору за органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, а также предлагает возможные пути их законодательного решения.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, оперативно-розыскная деятельность.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре», одной из ос-
новных ее функций является надзор за исполнением за-

конов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность (далее — ОРД), дознание и следствие, в предмет 
которого входит согласно ст. 29 данного Закона «соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, выполнения оператив-
но-розыскных мероприятий, а  также законность решений, 
принимаемых органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность». Однако при этом, данная функция 
прокурорской деятельности имеет множество актуальных 
проблем, возникающих в ходе реализации прокурорских пол-
номочий.

П. И. Иванов в своем исследовании приводит в качестве од-
ного из главных факторов эффективности прокурорского над-
зора за ОРД законодательное закрепление содержания проку-
рорского надзора, в том числе — полномочий [1, с. 123].

Среди проблемных вопросов, требующих скорейшего ре-
шения, это — совершенствование правового регулирования 
прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД. Так, ис-
следователи, изучая и подвергая к анализу состояние прокурор-
ского надзора за исполнением законов в ОРД, констатируют на-
личие множества нерешенных здесь проблем.

В частности, Г. В. Дытченко в  своей монографии акцен-
тирует внимание читателей на такие проблемы, как некор-
ректное законодательное определение предмета и  пределов 
надзора, отсутствие законодательной регламентации полно-
мочий прокурора и  отсутствие на законодательном уровне 
правового регулирования организации и  порядка осуще-

ствления прокурорского надзора за исполнением законов 
в ОРД [2, с. 41].

Отчасти, данные пробелы могут быть вызваны пределами 
прокурорского надзора в  данной отрасли, определяемыми 
в  первую очередь совместным указанием Генпрокуратуры 
России и МВД России №№  215/69, 1/7818 от 29 сентября 2008 г., 
которое устанавливает, что вопросы, касающиеся организации, 
тактики, методов и средств в предмет прокурорского надзора 
не входят, также не входит в предмет и надзор за исполнением 
ведомственных нормативных правовых актов МВД России.

Таким образом, анализ теоретических и правовых проблем 
обеспечения законности ОРД средствами прокурорского над-
зора позволяет подвести итог о необходимости серьезного все-
стороннего подхода к решению проблемных аспектов данного 
направления деятельности прокуратуры. Так, решение проку-
ратурой задач по обеспечению исполнения законов, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых за-
коном интересов общества и государства в сфере оперативно-
розыскной деятельности может быть достигнуто лишь при рас-
ширении круга компетенций прокурора в данной области, что 
отмечает в том числе Д. А. Бабичев [3, с. 48].

Также нельзя не отметить уже длительное время отмечаю-
щуюся многими учеными проблему отсутствия выделения про-
курорского надзора за ОРД в качестве самостоятельной отрасли 
прокурорского надзора несмотря на ее значительные отличия 
от прокурорского надзора за дознанием и  следствием, вхо-
дящих на сегодняшний день в один предмет. Так, данное мнение 
также разделяет и  О. А. Кожевников, предлагая по опыту со-
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седних Беларуси и  Казахстана выделить данное направление 
в самостоятельную отрасль прокурорского надзора [4, с. 59].

Отдельно стоит отметить конкретные предложения по рас-
ширению данных полномочий. Так, например, М. Д. Шишкин 
предлагает предоставить прокурорам полномочия по от-
мене решений по заведению или прекращению дел оператив-
ного учета в целях ускорения устранения нарушений закона [5, 
с.  257]. Ю. Ю. Тищенко отмечает, что практически надзира-
ющие прокуроры также высказывают мнение о  полноте пла-
нирования и возможностях выполнения плана ОРМ, несмотря 
на отсутствие таких полномочий, исходя из чего предлагает це-
лесообразным законодательное закрепление данной возмож-
ности прокурора [6, с. 467].

Таким образом, можно прийти к  выводу, что полномочия 
прокурора при осуществлении надзора за органами, осущест-
вляющими ОРД представляется необходимым реформировать.

Во-первых, целесообразным видится выделение данного 
прокурорского надзора в качестве самостоятельной отрасли.

Во-вторых, в  целях повышения эффективности проку-
рорского надзора за органами, осуществляющими ОРД имеет 
смысл расширить прокурорские полномочия, закрепив их в от-
дельной главе ФЗ «О прокуратуре», в частности, отметив такие 
положения, как возможность отмены решений по заведению 
или прекращению дел оперативного учета прокурором, участие 
в планировании и выполнении плана ОРМ и ряд других полно-
мочий, имеющих принципиальное значение.

Литература:

1. Иванов П. И. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность (проблемы и пути их решения) // Труды Академии управления МВД России. 2023. №  1 (65). С. 112–121.

2. Дытченко Г. В. Развитие прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: моногр. / 
Г. В. Дытченко. М.: КНОРУС. 2020. 181 с.

3. Бабичев Д. А. Прокурорский надзор в сфере оперативно-розыскной деятельности: к расширению границ правоприме-
нения // Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27. №  1. С. 47–51.

4. Кожевников О. А. Полномочия прокурора в надзоре за законностью оперативно-розыскной деятельности // Вестник Ке-
меровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. №  3. С. 58–63.

5. Шишкин М. Д. Оперативно-розыскная деятельность как объект прокурорского надзора // Вестник науки. 2022. №  12 (57). 
С. 256–260.

6. Тищенко Ю. Ю. О предмете прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы // Пробелы в российском законодательстве. 2018. №  3. С. 466–469.

Актуальные проблемы социального и правового обеспечения военнослужащих
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Социальное обеспечение военнослужащих в  настоящее 
время является не просто актуальной темой для исследо-

вания, а вполне конкретной государственной политикой.
До начала специальной военной операции социальное обес-

печение военнослужащих условно можно было подразделить 
на две позиции: жилищное обеспечение и льготы. В связи с на-
чалом проведения специальной военной операции на терри-
тории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины с 24 февраля 2022 года (далее — СВО) 
вопрос социального обеспечения военнослужащих поднялся 
на принципиально иной уровень

Во-первых, обращено внимание на поддержку как самого 
военнослужащего, так и членов его семьи.

Указом Президента Российской Федерации от 03.04.2023 
№  232 создан Государственный фонд поддержки участников 
специальной военной операции «Защитники Отечества [1].

Основным направлением деятельности данного фонда яв-
ляется оказание помощи ветеранам боевых действий, прини-

мавших участие (содействовавшим выполнению задач) в специ-
альной военной операции на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и  Украины 
с 24 февраля 2022 года.

В первую очередь деятельность данного фонда касается во-
еннослужащих, которых преимущественное большинство среди 
участников СВО. Согласно Федеральному закону от 04.11.2022 
№  419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», россияне, несущие службу в добро-
вольческих формированиях, получают статус военнослужащих. 
На них и членов их семей распространяются предусмотренные 
для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, де-
нежное довольствие также не может быть ниже, чем у контракт-
ников, занимающих аналогичные воинские должности, также 
они застрахованы за счет федерального бюджета.

Важно отметить, что положения указанного закона рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с  24  февраля 
2022 года.
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Кроме, предусмотренного денежного довольствия и  су-
точных выплат, Указом Президента РФ от 02.11.2022 N787, 
мобилизованным либо заключившим контракт предостав-
ляется единовременная денежная выплата в  размере 195  тыс. 
рублей [2].

По-нашему мнению, было справедливым распространить 
данную выплату и  на кадровых военнослужащих и  сотруд-
ников Росгвардии, имеющих специальное звание полиции 
и  принимающих участие в  СВО (в  данном случае речь идет 
о  подразделениях СОБР и  ОМОН). Данная социальная под-
держка важна для каждой семьи, и  учитывая те положения, 
что добровольцы и мобилизованные приравнены в денежном 
довольствии и иных выплатах, предусмотренных для военно-
служащих, распространение единоразовой выплаты только на 
добровольцев и мобилизованных граждан ставит их в неравное 
положение по отношению к кадровым военнослужащим.

Кроме того, необходимо предусмотреть, что из данной вы-
платы не могут быть удержан налог и удержания по исполни-
тельным документам, в  том числе по алиментным платежам, 
но в лишь в том случае если не имеется задолженности по али-
ментам продолжительностью в шесть и более месяцем.

Данная выплата является целевой, и ни для кого не секрет, 
что военнослужащие за собственные средства приобретают 
дополнительное обмундирование и  технику для выполнения 
служебно-боевых задач. За счет средств государственного 
бюджета, безусловно, очень много приобретается для военно-
служащих, но следует учитывать и специфику, и особенности 
служебно-боевых задач, для которых необходимо специальное 
оборудование или обмундирование. Процедура закупки за-
нимает значительный период времени и к ее окончанию, при-
обретение вышеуказанного утрачивает свою актуальность 
(например, лыжи нужны были зимой, а процедура закупки за-
вершилась в апреле).

Приказом Министра обороны РФ от 19.12.2022 N780, моби-
лизованным предоставляется ежемесячная денежная выплата 
в размере 158 тысяч рублей [3], по-нашему мнению, данная вы-
плата должна быть равной для всех лиц, выполняющих задачи 
в зоне проведения специальной военной операции.

Значительные изменения внесены в части страхования во-
еннослужащих, а  именно: военнослужащие подлежат обяза-
тельному государственному личному страхованию, в  период 
проведения СВО существенно изменился размер страховых 
выплат, граждане могут досрочно отказаться от ОСАГО и вер-
нуть часть страховой премии (актуально для военнослужащих, 
так как в виду пребывания в командировке, они не имеют воз-
можности использовать личное транспортное средство).

В части налогообложения также существенные изменения, 
например, безвозмездные выплаты мобилизованным и  доб-
ровольцам и членам их семей освобождены от НДФЛ и стра-
ховых взносов, данная мера поддержки распространяется и на 
кадровых военнослужащих.

Военнослужащим предоставляется право на льготу по на-
логу на имущество физических лиц, которая предоставляется 
в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении од-
ного объекта налогообложения каждого вида (жилого дома, га-
ража, квартиры и т. п.), не используемого в предприниматель-

ской деятельности. По-нашему мнению данная льгота должна 
быть распространена также на супругу (супруга) военнослужа-
щего.

Жилищное обеспечение военнослужащих всегда было акту-
альной темой для исследования и многочисленных дискуссий. 
В  данном случае следует отметить, что военнослужащие по 
контракту имеют право на получение субсидии на приобре-
тение или строительство жилого помещения (распространя-
ется на лиц, заключивших контракт до 2005 года) и на участие 
в накопительной ипотечной системе (НИС). Следует отметить, 
что с 2022 года военнослужащим, которые участвуют или уча-
ствовали в  боевых действиях, операциях, боевых заданиях, 
в том числе за рубежом, предоставляется право на заключение 
с Росвоенипотекой договора целевого жилищного займа с даты 
включения в  реестр участников накопительно-ипотечной си-
стемы, а  не через три года после заключения контракта, как 
было ранее.

Члены семей умерших экс-военнослужащих смогут полу-
чить денежные средства с накопительного счета для решения 
жилищных вопросов, а  участникам НИС, общая продолжи-
тельность военной службы которых составляет 20 лет и более, 
предоставят возможность получить средства с именного нако-
пительного счета в период прохождения военной службы, но 
не более одного раза год. Солдаты и  сержанты, включенные 
в реестр участников НИС, до поступления в высшие военно-
учебные заведения из реестра продолжают участие в ней в пе-
риод обучения.

Ипотечные кредиты погибших участников СВО погаша-
ются через Росвоенипотеку

Лица из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попе-
чения родителей, принимавшие участие в СВО, имеют преиму-
щественное право на обеспечение жильем.

За военнослужащими, направленными за границу, сохраня-
ются права на обеспечение жильем.

Также нельзя не отметить и новшества в правовом обеспе-
чении военнослужащих. Так, участникам СВО предоставляется 
бесплатная юридическая помощь, кадровым военнослужащим 
предусмотрена бесплатная юридическая помощь по вопросам, 
связанным с военной службой, военнослужащие имеют право 
на бесплатную пересылку простых писем, а командиры воин-
ских частей и начальники госпиталей вправе удостоверять под-
писи военнослужащих на заявлениях об установлении отцов-
ства, о заключении и расторжении брака.

Как мы видим, законодательно предусмотрено большин-
ство жизненных ситуаций военнослужащих и  предоставлен 
инструмент для их правового разрешения без лишних затрат 
и бюрократии.

Особенно хотелось бы отметить новые меры социальной 
поддержки военнослужащих, в  частности участников СВО 
в сфере образования.

Участники СВО, уволенные с  военной службы, смогут 
пройти бесплатное обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование по наиболее востребованным 
специальностям. В данном случае следует отметить, что после 
участия в боевых действиях, для каждого бойца процесс адап-
тации к нормальной жизни достаточно сложный и трудоемкий. 
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Именно поэтому процесс обучения позволит влиться в обще-
ственную жизнь, и конечно получить образование для приоб-
ретения новых умений и навыков.

Студенты-участники СВО имеют право на перевод на бюд-
жетное отделение при отсутствии академической задолжен-
ности. Данная мера поддержки является значимой для студента 
и его бюджета, учитывая стоимость обучения.

При поступлении в вузы учитывается факт военной службы, 
что мотивирует молодых людей не уклоняться от военной 
службы. В СССР данная практика была положительной и вос-
питала здоровое общество, как физический, так и морально.

И конечно, нельзя не отметить новшества в  пенсионном 
обеспечении военнослужащих, принимающих участие в СВО. 
Указ Президента Российской Федерации от 11.09.2023 №  669, 
военнослужащим, которые заключили в  период проведения 
специальной военной операции контракт о  прохождении во-
енной службы, и  гражданам Российской Федерации, которые 
призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации (в том числе направлены в войска 
национальной гвардии Российской Федерации для прохо-
ждения военной службы), являвшимся получателями пенсии за 
выслугу лет, которая была назначена в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. №  4468-I «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации, и  их семей» и  выплата ко-
торой приостановлена в соответствии с частью второй статьи 6 

названного Закона Российской Федерации, дополнительно 
к  денежному довольствию (денежному содержанию) ежеме-
сячную компенсационную выплату в  размере 100 процентов 
пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостанов-
ления ее выплаты, с учетом ежемесячной доплаты к указанной 
пенсии в  размере, установленном статьей  2 Федерального за-
кона от 25  февраля 2022 г. №  23-ФЗ «О  внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона »О приостановлении действия 
части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации, и  их семей», и  увеличения 
(индексации) размера пенсии после приостановления ее вы-
платы [4].

Данная мера социального обеспечения является значимой 
для каждого военнослужащего и его семьи ввиду дополнитель-
ного и заслуженного источника дохода. Таким образом, пола-
гаем со стороны государства выпажено проявление ценности 
каждого кадрового военнослужащего как опытного специа-
листа, в котором сейчас как никогда государство нуждается.

Таким образом, приходим к выводу, что социальное и пра-
вовое обеспечение военнослужащих является приоритетным 
направлением государства, так как сильная армия всегда была, 
есть и останется прочной основой государства. Стабильность, 
полноценный социальный пакет, достоянная пенсия и возмож-
ность получения образования за счет бюджетных средств явля-
ются хорошим мотиватором для современной молодежи.
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Корпоративные сделки представляют собой важный аспект современного бизнеса, включающий стратегическое планирование, 
оценку стоимости, финансирование, юридическое сопровождение и интеграцию. Применение искусственного интеллекта в этой 
области позволяет оптимизировать процессы оценки, анализа рынка и управления рисками, что способствует более успешным 
и обоснованным корпоративным сделкам.
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Корпоративные сделки представляют собой сложный и мно-
гогранный инструмент в мире бизнеса, используемый ком-

паниями для достижения различных стратегических целей 
(статья  420 ГК РФ)  [1]. Они могут включать в  себя разнооб-
разные виды операций, такие как слияния и поглощения, про-
дажу активов, создание совместных предприятий и  реструк-
туризацию. Основной целью корпоративных сделок является 
создание ценности для компании и ее акционеров.

Одной из важных характеристик корпоративных сделок яв-
ляется стратегическое планирование. Компании разрабаты-
вают собственную стратегию, определяя, какие сделки помогут 
им достичь поставленных целей. Помимо этого, оценка стои-
мости играет ключевую роль в  сделках. Компании проводят 
анализ, чтобы определить справедливую цену активов или ком-
паний, которые они собираются приобрести или продать.

Финансирование также является важным аспектом корпо-
ративных сделок. Компании могут использовать собственные 
средства, кредиты, выпуск акций или другие источники финан-
сирования для реализации сделок. После завершения сделки 
необходим процесс интеграции, чтобы объединить операции 
и  ресурсы компаний. Корпоративные сделки также подвер-
жены регулированию и требованиям антимонопольного зако-
нодательства [5]. Их влияние распространяется на различных 
стейкхолдеров, включая акционеров, сотрудников, клиентов 
и поставщиков.

1. Стратегическое планирование: корпоративные сделки 
осуществляются с определенной стратегической целью, такой 
как расширение рынка, диверсификация бизнеса или сокра-
щение издержек.

2. Оценка стоимости: перед сделкой проводится оценка 
стоимости активов или компаний, чтобы определить справед-
ливую цену.

3. Финансирование: для реализации сделок требуется фи-
нансирование, которое может быть обеспечено собственными 
средствами компании, кредитами, выпуском акций или дру-
гими источниками.

4. Юридическое сопровождение: корпоративные сделки 
требуют юридического сопровождения для разработки дого-
воров и обеспечения соблюдения законодательства.

5. Интеграция: после завершения сделки необходим про-
цесс интеграции, чтобы объединить операции и ресурсы ком-
паний.

6. Регулирование: сделки подвергаются регулированию 
и требованиям антимонопольного законодательства.

7. Влияние на заинтересованные стороны проекта: кор-
поративные сделки воздействуют на различных заинтересо-
ванных сторон проекта, включая акционеров, сотрудников, 
клиентов и поставщиков.

Оформление корпоративных сделок — это многоэтапный 
процесс, начиная с  планирования и  заканчивая интеграцией. 
Сначала компания определяет свои стратегические цели и цели 
сделки, проводит анализ рынка и  оценку стоимости активов. 
Затем начинаются договорные переговоры, где стороны обсу-
ждают условия сделки, включая цену и структуру сделки. Юри-
дические и  финансовые консультанты могут быть задейство-
ваны для помощи в этом процессе. [1]

После достижения соглашения стороны заключают офи-
циальный договор о  сделке, который включает в  себя все де-
тали и  условия сделки. Затем начинается этап интеграции, где 
компании объединяют свои операции и ресурсы. Этот процесс 
включает в себя управление изменениями, чтобы обеспечить эф-
фективную интеграцию и  минимизировать возможные риски. 
Важно отметить, что корпоративные сделки могут быть подвер-
жены регулированию и требованиям антимонопольного законо-
дательства, поэтому компании также должны соблюдать соот-
ветствующие нормы и стандарты в процессе оформления сделки.

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в  оптими-
зации оформления корпоративных сделок представляет собой 
важный технологический рывок. ИИ может эффективно ана-
лизировать большие объемы данных, проводить финансовые 
и стратегические прогнозы, а также выявлять потенциальные 
риски и  возможности в  сделках. С  помощью алгоритмов ма-
шинного обучения и анализа текста, ИИ может автоматизиро-
вать процессы сбора информации, подготовки документации 
и даже договорных переговоров. [3]

Искусственный интеллект также способен оптимизировать 
процесс оценки стоимости активов и компаний, что помогает 
сторонам сделки получить более точное представление о спра-
ведливой цене. Благодаря ИИ, можно проводить более глу-
бокий анализ рынка и конкурентов, что способствует более об-
основанным стратегическим решениям.

ИИ может помочь сделать следующее:
1. Анализ больших данных: ИИ может обрабатывать мно-

жество данных, включая финансовые отчеты, исторические 



«Молодой учёный»  .  № 50 (497)   .  Декабрь 2023  г.336 Юриспруденция

данные о компании, данные о рынке и конкурентах. Это позво-
ляет проводить более всесторонний анализ и учитывать мно-
жество факторов при оценке.

2. Прогнозирование: c использованием алгоритмов ма-
шинного обучения, ИИ способен создавать прогнозы о  бу-
дущих финансовых показателях и  росте компании. Это по-
могает сторонам сделки более точно оценить потенциал 
активов.

3. Анализ конкурентов: ИИ может автоматически анали-
зировать деятельность конкурентов, их стратегии и рыночное 
положение. Это дает более глубокое понимание конкурентной 
среды и  помогает разрабатывать стратегии сделок, учитыва-
ющие конкурентное преимущество. [2]

4. Сценарный анализ: ИИ может проводить сценарный 
анализ, предсказывая возможные результаты сделки при раз-
личных условиях рынка и экономики. Это помогает сторонам 
сделки оценить риски и преимущества в разных сценариях.

5. Снижение временных затрат: ИИ может автоматизиро-
вать процесс сбора и анализа данных, что значительно сокра-
щает временные затраты на оценку стоимости. Это особенно 
важно в условиях быстро меняющегося рынка.

Особенно важно отметить, что ИИ может помочь в управ-
лении рисками и  соблюдении законодательства, что крити-
чески важно в корпоративных сделках. Системы мониторинга 
и  контроля, основанные на ИИ, могут обнаруживать потен-
циальные нарушения и предупреждать о них заранее. В итоге, 
применение искусственного интеллекта существенно повы-
шает эффективность и надежность процесса оформления кор-
поративных сделок, делая его более информированным и авто-
матизированным.

Для подтверждения всего сказанного приведем рассмотрим 
использование ИИ при сделке купли-продажи автомобиля:

В стандартной процедуре, регулируемой статьями 454 (о до-
говоре в целом), 455 (о купле-продаже) и 456 ГК РФ (о передаче 
товара), стороны договариваются о цене и характеристиках ав-
томобиля, после чего покупатель проверяет юридическую чи-

стоту авто, включая историю владения и наличие обременений. 
Для ускорения и упрощения этих процедур, ИИ может исполь-
зоваться для автоматической оценки стоимости транспорт-
ного средства на основе анализа рыночных данных и истории 
подобных транзакций, что сократит время и повысит точность 
оценки.

Кроме того, ИИ может помочь в автоматизации проверки 
юридической чистоты автомобиля, быстро анализируя его ис-
торию владения, проверяя наличие залогов или арестов, что 
обычно требует значительных временных затрат. Внедрение 
таких технологий потребует дополнений в статьи Гражданского 
кодекса, например, включения положений о допустимости ис-
пользования цифровых технологий для оценки и  проверки 
объектов сделок, а  также о  признании электронных доку-
ментов, подготовленных с помощью ИИ, допустимыми доказа-
тельствами в юридических спорах. Это позволит усилить пра-
вовую уверенность сторон в процессе сделки и сделать ее более 
прозрачной и эффективной.

Подводя итоги, корпоративные сделки представляют собой 
сложный и важный аспект современного бизнеса. Они могут 
включать в себя разнообразные операции, такие как слияния, 
поглощения, реструктуризации и  диверсификацию бизнеса. 
Основные особенности корпоративных сделок включают 
стратегическое планирование, оценку стоимости, финанси-
рование, юридическое сопровождение и  интеграцию после 
сделки. [5]

Применение искусственного интеллекта в  данной области 
способствует оптимизации процесса, позволяя более точно 
оценивать стоимость активов и  проводить глубокий анализ 
рынка и  конкурентов. Это помогает сторонам сделок прини-
мать более обоснованные стратегические решения и управлять 
рисками.

В целом, корпоративные сделки играют важную роль в раз-
витии компаний и рынка в целом, и их успешное оформление 
требует тщательного анализа, планирования и инновационных 
подходов, таких как применение искусственного интеллекта.
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Актуальные проблемы защиты прав кредиторов и участников при реорганизации 
акционерных обществ в формах слияния и присоединения

Шакаров Армен Альбертович, студент магистратуры
Международный юридический институт (г. Москва)

В исследовании рассмотрены вопросы, связанные с проблемами защиты прав кредиторов и участников акционерных обществ, 
возникающие при реорганизации акционерных обществ в формах слияния и присоединения. Исследуются нормы, регулирующие ука-
занные правовые отношения и выявляются пробелы правового регулирования. Выявляются проблемные аспекты, возникающие при 
реорганизации акционерных обществ в форме слияния и присоединения. Для решения указанных проблем выдвинуты предложения 
по внесению комплексных изменений в законодательство в исследуемой сфере.
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Current problems of protecting the rights of creditors and participants during 
reorganization of joint stock companies in the forms of merger and accession
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The study examines issues related to the problems of protecting the rights of creditors and participants in joint-stock companies that arise during 
the reorganization of joint-stock companies in the forms of mergers and acquisitions. The rules governing these legal relations are examined and 
gaps in legal regulation are identified. The problematic aspects that arise during the reorganization of joint stock companies in the form of mergers 
and acquisitions are identified. To solve these problems, proposals have been put forward to introduce comprehensive changes to legislation in the 
area under study.
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В определенных случаях для повышения конкурентоспособ-
ности предприятия требуется произвести реорганизацию 

юридического лица. Данный способ эффективен в том случае, 
когда юридическое лицо не ставит целью прекратить свою дея-
тельность, намерено сохранить при этом свои права и обязан-
ности, которые в процессе реорганизации будут переведены его 
правопреемнику.

Процедура реорганизации зачастую затрагивает акцио-
нерные общества, как одну из основных форм предпринима-
тельской деятельности. При этом, реорганизация акционерных 
обществ может проводится во всех предусмотренным действу-

ющим законодательством формах, а именно, в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения или преобразования.

В данной работе особое внимание будет уделяться таким 
формам реорганизации акционерных обществ, как слияние 
и присоединение.

Ст. 16 Федерального закона «Об акционерных обществах» [2] 
закрепляет дефиницию термина «слияние акционерных об-
ществ». Слияние — это процесс, в результате которого возни-
кает новое акционерное общество, а старые прекращают свое 
существование, при этом все права и обязанности переходят от 
старых к новому.
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Ст.  17 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
раскрывает процесс реорганизации в  форме присоединения 
и  предполагает, что в  результате указанного процесса права 
и обязанности одного акционерного общества переходят к дру-
гому, а само оно прекращает свое существование.

Различие двух указанных форм реорганизации юриди-
ческого лица будет заключаться в  том, что при слиянии ак-
ционерных обществ все ранее осуществляющие предприни-
мательскую деятельность субъекты перестают существовать 
и  создается новое юридическое лицо, а  при присоединении 
продолжает существовать один из субъектов, а все остальные, 
которые присоединяются к нему, перестают существовать.

В настоящее время в юридической практике нередкой явля-
ется ситуация, когда реорганизация субъекта предприниматель-
ской деятельности является методом ухода от уплаты долгов.

К. С. Стрижак выдвигает позицию о  том, что предусмо-
тренную законодательством возможность реорганизации 
можно рассматривать, как один из приемов, направленных на 
ликвидацию юридического лица, которое своей целью ставит 
уход от уплаты долгов своим кредиторам [5].

В процессе слияния и присоединения акционерных обществ 
особым проблемным вопросом остается то, каким образом за-
щищаются права кредиторов.

Множество научных исследований посвящено указанному 
вопросу. А. С. Гуржапова в  своем исследовании приводит де-
финицию термина «защита прав кредиторов юридического 
лица» [3]. По ее мнению, это совокупность прав кредиторов, ко-
торые обеспечиваются силой государственного принуждения, 
сущность которых заключается в  сохранении и  поддержании 
имущественного положения указанного субъекта, избегания 
убытков, которые могут наступить в результате реорганизации 
юридического лица, а также в ходе осуществления незаконных 
действий, осуществляемых в ходе данного процесса.

Гарантии защиты правового положения кредиторов реор-
ганизуемого юридического лица закреплены в ст. 60 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [1].

Реализация указанной нормы в  случае принятия решения 
о  реорганизации акционерных обществ путем слияния или 
присоединения осуществляются следующим образом:

1) субъекты предпринимательской деятельности прини-
мают решение о реорганизации;

2) акционерное общество, принявшее решение о реоргани-
зации последним, в  течение 3 дней уведомляет орган, осуще-
ствляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
о начале указанной процедуры;

3) сведения о процедуре реорганизации вносятся в единый 
государственный реестр юридических лиц;

4) субъект, принявший решение последним, от имени всех 
субъектов опубликовывает в средствах массовой информации 
сведения о реорганизации и через месяц после осуществления 
указанных действий дублирует указанные действия;

5) в течение тридцати дней кредиторы могут обратиться в суд 
с исковым заявлением о досрочном исполнении обязательств.

Несмотря на то, что защита прав кредиторов обеспечива-
ется нормами гражданского законодательства, реорганизация 
акционерных обществ — это деятельность, которая может при-

чинить имущественный вред указанным субъектам. В юриди-
ческой практике нередкими бывают такие ситуации, когда ре-
организуемые субъекты злоупотребляют своими правами.

Д. С. Ламсков верно отмечает, что положения ст. 60 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации являются достаточно 
противоречивыми  [4]. По его мнению, указанные положения 
могут быть недобросовестно использованы должниками и при-
вести к нарушению прав кредиторов.

Требование досрочного исполнения обязательств — это ин-
ститут гражданского права, который должен способствовать 
защите прав кредиторов при реорганизации акционерных об-
ществ. Однако, законодатель не в  полной мере предусмотрел 
возможность реализации права на такое требование.

Требование о  досрочном исполнении обязательств может 
быть заявлено только в  судебном порядке. В  данном случае, 
требуются определенные временные затраты, при этом процесс 
реорганизации юридического лица никак в  данном случае не 
приостанавливается.

Регистрация нового юридического лица может быть осуще-
ствлена в течение трех месяцев, в то время как судебные тяжбы 
могут протекать более длительный период времени.

Еще одним недостатком указанного института можно на-
звать то, что при реализации права требования на досрочное 
исполнение обязательств, от кредитора требуется несение су-
дебных расходов. Зачастую складывается такая ситуация, что 
задолженность перед кредитором может быть ниже суммы за-
трат на судебные расходы.

Решение указанных проблем возможно было бы осуще-
ствить путем внесения изменений в ст. 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а именно, путем исключения абз. ше-
стого ч. 2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации 
о невозможности приостановления процедуры реорганизации 
в случае предъявления требований кредиторами.

Законодатель наделил правом требования досрочного ис-
полнения обязательств только тех субъектов, право требования 
которых возникло до опубликования извещения о  реоргани-
зации. То есть в том случае, если право требования возникло 
на следующий день после опубликования уведомления в сред-
ствах массовой информации, кредитор будет лишен права тре-
бовать досрочного исполнения.

В данном случае права всех кредиторов должника защи-
щены не в равной степени, что также можно назвать проблемой 
при реализации указанного института, решение которой воз-
можно путем внесения изменений в ст. 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Еще одну проблему в  данном вопросе может составлять 
то, что о  праве на требование досрочного исполнения обяза-
тельств можно заявить всего лишь в течение 30 дней и в случае 
пропуска указанного срока, его восстановление невозможно.

Следует также обратить внимание на изменения, которые 
произошли в  процессе развития гражданского законодатель-
ства. В  первоначальной редакции Федерального закона «Об 
акционерных обществах» нормы об уведомлении кредиторов 
в случае реорганизации акционерного общества содержали по-
ложение о  том, что такое уведомление должно было направ-
ляться кредиторам в письменном виде.
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Реформирование в  данной области привело к  ухудшению 
положения кредиторов, ведь направление информации о реор-
ганизации в письменном виде давало гарантию того, что такая 
информация будет действительно доведена до кредиторов, 
в отличие от сложившейся на сегодняшний день практики.

На сегодняшний день информация о  реорганизации юри-
дических лиц размещается в «Вестнике государственной реги-
страции», и кредиторы могут просто не узнать о проводимых 
их должниками процедурах. В данном случае можно говорить 
об определенном ущемлении прав кредиторов на получение ин-
формации.

Что касается защиты прав участников акционерных об-
ществ при реорганизации, то нарушение их прав будет воз-

никать скорее в  случае разделения, выделения или преоб-
разования, чем в  случае слияния или присоединения. Но об 
отдельных проблемах, возникающих в  ходе последних двух 
видах реорганизации следует упомянуть. Так, реорганизация 
может привести к уменьшению стоимости акций или к умень-
шению объема прав акционеров.

Таким образом, законодательство Российской Федерации 
предусматривает специальные способы защиты прав креди-
торов и участников при реорганизации акционерных обществ 
в форме слияния и присоединения. Однако, в данной области 
имеется множество пробелов и противоречий, которые можно 
было бы решить путем внесения изменений в ст. 60 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.
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В статье анализируется сущность и масштабы современной коррупции как угрозы национальной безопасности. Автор обра-
щается к проблеме совершенствования международного взаимодействия по борьбе с коррупцией. В работе были использованы ме-
тоды анализа, синтеза, сравнительно-правовой метод, в частности, изучены некоторые нормы права Великобритании, США, 
Китая, Сингапура. Автор приход к выводу о возможности и целесообразности развития темы имплементации норм зарубежного 
антикоррупционного законодательства в систему отечественного права, в частности, предлагает внедрить нормы о вознагра-
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Актуальность вопросов совершенствования отечествен-
ного антикоррупционного законодательства обусловлена 

тем фактом, что в  настоящее время коррупция приобретает 
масштабы угрозы национальной безопасности. По данным су-
дебной статистики за 2022  год было вынесено 20560 обвини-
тельных приговоров лицам, виновным в совершении преступ-
лений коррупционной направленности  [1]. Несмотря на тот 
факт, что официально процент преступлений коррупционной 
направленности варьируется от 2–3 до 5%, не отрицается вы-

сокий уровень латентности данного социально-экономиче-
ского явления, что во многом связано с проникновением кор-
рупции во все сферы общественной жизни и с одновременным 
признанием народом позитивных проявлений коррупционных 
связей. Коррупция, таким образом, представляет серьезную со-
циальную опасность [2, c.6].

На интеграцию коррупции в культуру жизни современного 
человека указывает, в частности, классификация А. Хайденхай-
мера, основу которой составило восприятие коррупции обще-
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ством и элитами. Автор говорит о существовании белой кор-
рупции [3, с. 114], которая несмотря на свою противоправность 
воспринимается как данность, обычай, норма. Примечательно, 
что некоторые ученые рассматривают коррупцию как часть го-
сударственного аппарата, например, доктор экономических 
наук Петров А. А. называет ее «вечным спутником и  струк-
турным элементом государственности» [3, с. 110].

Современная коррупция, это не локальная проблема, а  ме-
ждународная, в связи с чем в настоящее время активизируются 
механизмы межгосударственного взаимодействия с целью при-
нятия эффективных мер оперативного реагирования. Развитие 
антикоррупционного законодательства и  комплаенса в  новых 
условиях — передовая задача сообщества по борьбе с  корруп-
цией.

Россия остается полноправным участником основных ме-
ждународных договоров в  сфере борьбы с  коррупцией: Кон-
венции Организации Объединенных Наций (ООН) против 
коррупции 2003  года и  Конвенции Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении междуна-
родных коммерческих сделок 1997 года [4, с. 5].

Одним из эффективных вариантов межгосударственного 
сотрудничества является изучение зарубежного опыта борьбы 
с  коррупцией с  целью последующей имплементации норм 
в отечественную правовую систему. Анализ зарубежного зако-
нодательства показывает, что многие нормы уже носят межго-
сударственный характер. Например, в Великобритании особое 
место в  структуре антикоррупционного законодательства за-
нимают Кодексы поведения депутатов Парламента и государ-
ственных служащих [5]. В РФ также предусмотрены Типовой 
кодекс этики и служебного поведения государственных и му-
ниципальных служащих, Кодекс этики прокурорского работ-
ника РФ, Кодекс судейской этики, Кодекс профессиональной 
этики адвоката и т. д. При этом зарубежная правовая система 
обладает комплексом норм, аналогов которым нет в РФ.

Мерой борьбы с  коррупцией в  США является активное 
развитие института осведомительства. Государство создает 
условия, побуждающие граждан занять активную гражданскую 
позицию и непременно сообщить о коррупционных проявле-
ниях. В частности, это достигается гарантиями запрета уволь-
нения, дискриминации, применения взысканий в  отношении 
работника федерального органа власти, который сообщил 
о  действительном или предполагаемом нарушении закона 
своему работодателю, правоохранительным органам, СМИ 
или общественной организации. Стимулирует граждан также 
возможность получения денежного вознаграждения. В  1863 г. 
был принят закон «О фальсификации правопритязаний», по-
зволивший гражданам, подозревавшим чиновников в корруп-
ционном преступлении, подавать против них иск в суды. При 
этом в случае выигрыша дела гражданин получал порядка 15–
25% присужденного судом возмещения убытков [5].

Представляется возможным внедрение данной нормы в си-
стему российского права с некоторыми поправками. В целом, 
необходимо исходить из законных поводов и оснований к воз-
буждению уголовного дела. Поданное в  правоохранительные 
органы заявление о  преступлении, а  также наличие доста-
точных объективных данных, указывающих на признаки пре-
ступления, влечет за собой возбуждение уголовного дела. При 
этом необходимо понимать, что в силу ст. 306 Уголовного ко-
декса РФ заявитель должен быть предупрежден об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос о  преступлении. 
При этом, размер вознаграждения гражданину предполагается 
определять не от суммы убытков, а в процентах от стоимости 
предмета преступления. Если его стоимость не превышает 
100000 рублей — 10%; до 500000 рублей — 5%; до 1 млн рублей — 
3%; свыше 1 млн рублей — фиксированная сумма 35000 рублей. 
Считаем, что данные меры могут повлиять на заинтересован-
ность граждан в  изобличении виновного в  совершении пре-
ступления коррупционной направленности.

В целом, во многих странах борьба с коррупционными про-
явлениями проводится с помощью экономических механизмов. 
Например, в  Швеции были подняты зарплаты госслужащим, 
что отразилось на снижении коррупционных связей  [6, с.  5]. 
Высокий уровень вознаграждений и поощрений стал важным 
инструментом в борьбе с коррупцией.

Пожалуй, самым жестким антикоррупционным законода-
тельством можно признать китайское. В Китае коррупционер 
может быть приговорен к смертной казни [6, с. 6]. Маловеро-
ятно, что РФ пойдет по такому пути, поскольку в  настоящее 
время в  стране действует мораторий на смертную казнь, 
и данный вид наказания не предусмотрен санкциями статей УК 
РФ за преступления коррупционной направленности.

Известны примеры, когда действия, направленные на сни-
жение коррупции, привели к  значительным успехам, как на-
пример, в Сингапуре, Гонконге и Швеции. В Сингапуре, в част-
ности, для госслужащих введен полный запрет на принятие 
подарков в связи с осуществлением ими их служебной деятель-
ности [6, с. 17]. В РФ же лишь ограничен размер такого дарения 
суммой 3000 рублей. Предполагается, что имплементация данной 
нормы в систему отечественного права будет воспринята весьма 
неоднозначно, вероятно, негативно, поскольку дарение простых 
подарков в знак благодарности для многих рассматривается как 
проявление вежливости, нежели противоправного поведения.

Таким образом, в связи с тем, что коррупция носит транс-
национальный характер, в  настоящее время активизируются 
механизмы межгосударственного сотрудничество, одним из 
проявлений которых является изучение опыта зарубежного пра-
вотворчества с  целью рассмотрения возможности имплемен-
тации его норм в систему отечественного права. Представляется 
интересным опыт борьбы с коррупцией в США, денежное воз-
награждение действительно может стимулировать у граждан за-
интересованность в раскрытии коррупционного преступления.
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Примирение сторон является важной темой в современном 
обществе. Примирительные процедуры являются си-

стемой разрешения споров между участниками в гражданском 
процессе без необходимости проведения судебного разбира-
тельства. Рассмотрим особенности примирительных процедур 
в гражданском процессе: эффективность, сотрудничество и со-
хранение отношений, гибкость и индивидуальный подход, сни-
жение нагрузки на суды, поддержка правовой культуры.

Таким образом, тема «Роль и  значение примирительных 
процедур в  гражданском процессе» является актуальной, по-
скольку она отражает стремление к более эффективному, спра-
ведливому и  мирному разрешению споров, а  также способ-
ствует развитию правовой культуры и  укреплению доверия 
к правовой системе.

По мнению А. А. Тороповой, можно выделять следующую 
классификацию примирительных процедур: «переговоры 
сторон, заключение мирового соглашения, процедуру ме-
диации, иные примирительные процедуры, не противоречащие 
действующему законодательству»  [1, с.  313–316]. О. Н. Здрок 
предлагает классифицировать примирительные процедуры на 
следующие виды: основанные на использовании института по-
средничества; с использованием иных процессуальных средств 
(процедура непосредственного примирения сторон, процедура 
предварительного судебного постановления, претензионный 
порядок, процедура досудебного протокола) [2, c. 192–193].

Рассмотрим статистику, представленную судебным депар-
таментом, который опубликовал обзорную информацию о рас-

смотрении обращений граждан и организаций в I и II квартале 
2023  года. В  I  квартале 2023 г. поступило 1149 жалоб, заяв-
лений, предложений, запросов и 111 писем информационного 
характера, то есть сообщений о результатах рассмотрения об-
ращений и  документов, представленных в  порядке запросов 
Судебного департамента в связи с рассмотрением жалоб и за-
явлений. Во II квартале 2023 г. поступило 1156 жалоб, заяв-
лений, предложений, запросов и 73 письма информационного 
характера, то есть сообщения о результатах рассмотрения об-
ращений и  документов, представленных в  порядке запросов 
Судебного департамента в связи с рассмотрением жалоб и за-
явлений. Как можно видеть из статистики, количество жалоб 
в I и II квартале особенно не изменилось, писем в I квартале су-
щественно больше, чем во II квартале 2023 года. Сокращение 
количества обращений граждан может указывать о необходи-
мости разработки и внедрения более коммуникативных и до-
ступных способов связи с гражданами.

Цель примирительной процедуры в гражданском процессе 
заключается в достижении мирового соглашения между участ-
никами судебного процесса. Роль данной процедуры заключа-
ется в создании условий для мирного урегулирования споров 
без необходимости продолжительного судебного разбиратель-
ства. Примирительная процедура имеет первостепенное зна-
чение в гражданском процессе, так как она способствует эко-
номии времени, финансовых ресурсов и эмоциональных затрат 
сторон, а  также способствует сохранению и  восстановлению 
взаимоотношений между ними. Примирительная процедура 
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предоставляет сторонам возможность активного участия в по-
иске взаимовыгодного решения спора. Судебного примирение 
является соотнесением и сближением позиций сторон по делу, 
выявление дополнительных возможностей для урегулирования 
спора с учетом интересов сторон, оказания им содействия в до-
стижении результата примирения. Примирительные про-
цедуры могут проводиться с участием третьего лица, такого как 
медиатор или примиритель. Они помогает сторонам находить 
выгодные решения для участников процесса и сохранить отно-
шения. Значение примирительной процедуры в  гражданском 
процессе заключается в  ее умении и  возможности сократить 
долгие и сложные судебные разбирательства, а также в возмож-
ности сохранения взаимоотношении сторон. Примирительная 
процедура также способствует более успешному и индивиду-
альному урегулированию споров, учитывая особенности каж-
дого конкретного дела. Приведем примеры из судебной прак-
тики, где стороны пришли к  проведению примирительных 
процедур. В Северном районном суде города Орла медиаторы 
привлекались по 4 гражданским делам. По одному делу было 
заключено медиативное соглашение, утвержденное судом в ка-
честве мирового соглашения. По двум делам производство по 
делу было прекращено в  связи с  отказом истцов от исковых 
требований. Таганрогским городским судом Ростовской об-
ласти рассмотрен спор по иску о  сохранении в  реконструи-
рованном состоянии жилого дома, перераспределении долей, 
выделе доли, прекращении долевой собственности и по встреч-
ному иску о  сохранении в  реконструированном виде жилого 
дома, перераспределении долей, выделе доли, прекращении до-
левой собственности, который завершился утверждением по 
делу мирового соглашения на основании медиативного согла-
шения и прекращением производства по делу в части исковых 
требований. В  Арбитражном суде Приморского края рассмо-
трено одно дело, в котором спор был урегулирован с примене-
нием положений Закона о медиации. При этом медиативное со-
глашение, заключённое сторонами по результатам проведения 
процедуры медиации, было утверждено судом в качестве миро-
вого соглашения.

Примирительные процедуры регулируются Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации, а  именно 
главой 14.1 Примирительные процедуры. Мировое согла-
шение. Один из способов достижения мирового соглашение — 
обращение к  медиатору. Медиация в  России не совсем раз-
вита, поскольку ею занимаются лишь некоторые специалисты, 
общее число которых по всей стране не превышает 300 че-
ловек. Если ограничить их деятельность, то в России просто не 
будет квалифицированных специалистов, занимающихся ме-
диацией. В общественной сфере медиация находится только на 
начальном этапе развития. В России существует значительная 
сложность в регистрации саморегулируемых организаций ме-
диаторов. Эта проблема требует тщательного изучения и про-

ведения реформ. Согласно статистике за I полугодие 2022 года, 
на одного судью районного суда в Москве приходится 274 дела 
в год, а в Арбитражном суде города Москвы в 2021 году на каж-
дого судью приходилось 266 дел в месяц. Более того, судьи наи-
более загружены публичными спорами. При такой высокой 
загруженности судьи не могут обеспечить качественное раз-
решение споров. Требования, предложенные Министерством 
юстиции РФ к  профессии медиатора, даже более строгие, 
чем требования, предъявляемые к  третейским судьям. При-
чины такого подхода остаются неясными. При сохранении 
данного подхода нагрузка на российские суды останется на 
прежнем уровне или даже будет возрастать. Ясным и  совре-
менным способом снижения нагрузки на судей и улучшения 
качества рассмотрения и  разрешения дел является развитие 
альтернативных методов урегулирования споров: медиации 
и третейского разбирательства. Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 31 октября 2019 г. №  41 «Об утверждении 
Регламента проведения судебного примирения» регулирует 
порядок проведения примирительных процедур в  РФ. В  по-
становлении определяются основные принципы и процедуры, 
которые должны регулировать проведение судебных прими-
рений. В  нем также определяется компетенция судей, про-
водящих примирительные процедуры; права и  обязанности 
участников в судебном примирении; основные этапы прими-
рительной процедуры, включая подготовку, проведение пере-
говоров и составление протокола о соглашении, утвержденное 
судом. Постановление содержит рекомендации по использо-
ванию примирительных процедур в  различных категориях 
дел, включая гражданские дела. Оно выделяет важность актив-
ного участия сторон и их представителей в примирительной 
процедуре, а также необходимости соблюдения принципов за-
конности, добросовестности и  равенства сторон. Исходя из 
вышесказанного, постановление Пленума ВС РФ №  41 «Об 
утверждении Регламента проведения судебного примирения» 
руководствуется целью развития и улучшения процедуры су-
дебного примирения для добровольного достижения согла-
шения для того, чтобы избежать длительного судебного раз-
бирательства.

Таким образом, роль и значение примирительных процедур 
в гражданском процессе представляют собой важную систему 
разрешения споров и  конфликтов между участниками про-
цесса без необходимости судебного разбирательства. Прими-
рительные процедуры помогают сохранить взаимоотношения 
и финансовые средства участников процесса. Примирительная 
процедура является индивидуальной для каждого спора, по-
этому данная индивидуальность помогает найти подход 
к каждому участнику и прийти к взаимовыгодному решению. 
В  целом, примирительные процедуры играют важную роль 
в  достижении справедливого и  мирного разрешения споров 
в гражданском процессе.
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В статье автор анализирует экономическое положение России в первое десятилетие после распада СССР. Рассматриваются ме-
роприятия, проводимые Правительством в рамках «шоковой терапии».
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Борис Николаевич Ельцин — первый всенародно избранный 
Президент Российской Федерации. На годы его правления 

пришло множество событий, которые так или иначе отрази-
лись на развитии страны.

Одним из основных направлений политики Бориса Ельцина 
стало реформирование экономики — ее перевод из плановой 
в рыночную.

В 1990-е годы Россия постоянно испытывала проблемы 
в экономике. В стране была разрушена денежная система, гос-
подствовал натуральный обмен. Производство находилось 
в  критическом состоянии, его темпы падали. Наблюдался де-
фицит потребительских товаров.

Еще в октябре 1991 года правительством принимались меры 
по регулированию экономического положения в стране. Так, на 
V съезде народных депутатов РФ, был провозглашен курс на 
рыночные преобразования [2]. Позже, в ноябре 1991 года, было 
сформировано Правительство РФ во главе с Гайдаром Е. Т. ко-
торый и отвечал за экономическую политику. В состав прави-
тельства так же вошли: Чубайс А. Б., Шохин А.Н, Авен О. П., 
Нечаев А. И. Членам Правительства было поручено начать ак-
тивную работу по предотвращению кризисных явлений в эко-
номической жизни.

1  января 1992  года бывшие граждане Союза фактически 
проснулись в другой стране. СССР прекратил свое существо-
вание, а Россия стала правопреемницей Союза, взяв на себя все 
долговые обязательства.

Уже 2  января 1992  года начались реформы под руковод-
ством Егора Гайдара, названные «шоковой терапией». Цель ре-
форм заключалась в резком ухудшении жизни граждан, а затем 
ее улучшении.

В ходе реформы предполагалась провести следующие ме-
роприятия: либерализацию цен, установление свободной тор-
говли, приватизацию.

Либерализация цен предполагала установление свободных 
цен на все товары, за исключением некоторых, таких как: мо-

локо или хлеб. Теперь производители могли самостоятельно 
устанавливать ту цену, которая устроила бы их  [5]. Момен-
тально полки магазинов наполнились товарами, дефицита про-
дуктов уже не было. Но, возникла новая проблема, проблема 
дефицита финансовых средств. Деньги граждан на счетах пред-
приятий и  вкладах в  Сбербанке обесценились. Заработная 
плата работникам задерживалась. Руководители организаций 
объясняли это тем, что в банках отсутствуют бумажные деньги. 
Нередко, выплата заработной платы осуществлялась продук-
цией, которую производило предприятие [4].

Указ о свободной торговле, изданный 29 января 1992 года, 
позволил гражданам осуществлять торговую, посредниче-
скую и закупочную деятельность без специальных разрешений 
и  в  любом месте, за исключением станций метрополитена 
и подходов к административным зданиям [6]. Теперь в каждом 
городе появлялись стихийные рынки, где продавцы могли про-
дать любой интересующий покупателя товар. Дефицит товара 
и  многочисленные очереди ушли в  прошлое. Главным было 
одно, чтобы у  покупателя хватило денег. Особенностью сво-
бодной торговли стало появление в городах частных предпри-
нимателей или же как их называли в народе «челноки». Челноки 
привозили товар из-за границы и продавали его по цене, ниже 
чем в магазинах. Бытует мнение, что именно челноки одели всю 
Россию в эти непростые годы.

Приватизация — не менее важная часть реформ «шоковой 
терапии». Приватизация проходила в  несколько этапов. Цель 
ее заключалась в  передаче государственной собственности 
в  частные руки. На первом этапе приватизации с  1  октября 
1992 года по 1 июля 1994 год, в частные руки необходимо было 
передать предприятия легкой, пищевой промышленности. 
Этот этап характеризуется выдачей за символическую сумму 
приватизационного чека — ваучера, номиналом 10 000 рублей. 
Ваучер предполагался для каждого члена семьи, распорядиться 
им могли по-разному. Например, ваучеры могли быть вложены 
семьей в акции какого-либо предприятия или же семья могла 
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их продать или подарить. Нередко, граждане были заложни-
ками ситуации, они не знали, куда деть это «бумажки» и отда-
вали скупщикам за бесценок [4].

Второй этап приватизации начался в  июле 1994  года. Он 
должен был включать уже денежную передачу государственной 
собственности в частные руки. Граждане получили в свою соб-
ственность, дома, квартиры, земельные участки. В это время со-
здаются все условия для становления класса олигархов, в руки 
которых попадает бывшая государственная собственность. 
Коррупция, преступность и  рэкет охватили страну. Бывшие 
участники молодежных группировок, деливших улицы города 
друг с другом, теперь делят заводы и другие крупные городские 
предприятия между собой. Заказные убийства между конку-
рентами стали обычным явлением. Органы власти редко вме-
шивались в  «бандитские разборки». Были известны случаи, 
когда верхушка правоохранительной системы была замечена 
в связях с криминальными лидерами.

К 1996  году правительство обещало стабилизировать эко-
номическую ситуацию в стране, но получилось все иначе: про-
мышленное производство сократилось почти что в половину, 
сельское хозяйство сильно отставало в  своем развитии. От-
носительно благополучная ситуация наблюдалась в топливно-
энергетической отрасли. При этом в 1996 благополучно разви-
валась внешняя торговля, позиции рубля на мировом рынке 
улучшалась. Концом временной экономической стабильности 
стали события 17 августа 1998 года [5].

Одной из главных причин кризиса 1998 года стало снижение 
мировых цен на полезные ископаемые. Цены на энергоресурсы 
снизились в  несколько раз. Россия, основа экономики ко-
торой заключалась в продажа полезных ископаемых за рубеж, 
была вынуждена сбывать сырье по цене ниже себестоимости. 
Долговые обязательства государства с каждым днем увеличи-
вались, и  правительством было принято решение провести 

эмиссию государственных краткосрочных облигаций (ГКО). 
Изначально ГКО не пользовались популярностью у населения. 
Банку приходилось идти на ухищрения и  продавать обли-
гации по заниженной цене. Вскоре, ценные бумаги обрели по-
пулярность. Привлекательные условия ГКО заинтересовывали 
не только россиян, но и зарубежных покупателей. После сни-
жения цен на энергоресурсы, иностранные инвесторы всерьез 
задумались о своих вложениях, ранее сделанными ими в ГКО. 
Уже к 1998 году сумма долга, которую необходимо было выпла-
тить держателям ГКО, превышала объем денежной массы, на-
ходившейся в государственном бюджете страны.

14 августа 1998 года Б. Ельцин успокоил граждан, заявив о том, 
что девальвации рубля не будет, но уже 17 августа правительство 
объявило технический дефолт, признав свою неспособность рас-
платиться по долгам. Был объявлен мораторий на выплату бан-
ками долгов иностранным кредиторам, а  также было заявлено 
о том, что произойдет заморозка всех выплат по облигациям.

После объявления дефолта происходит рост доллара. На-
блюдалось его увеличение с  6 до 9–10  рублей. Граждане вы-
страивались в  огромные очереди у  пунктов обмена, где ва-
лютные сбережения были на исходе. Стоит отметить и то, что 
цены на импортные товары моментально увеличились. Банки 
страны были близки к банкротству.

Так, кризис 1998  года стал шоковым состоянием для всех 
граждан Российской Федерации. Народ больше не доверял пра-
вительству и  банкам. Кризис показал неэффективность ре-
форм, проводимых правительственными органами с 1992 года.

Подводя итог, стоит отметить, что экономическая ситуация, 
которая сложилась в российском обществе в 90-е годы затро-
нула все сферы жизни населения. Обнищание граждан, ин-
фляция, все это не давало населению никакой уверенности в за-
втрашнем дне, а авторитет некогда любимого народом Бориса 
Ельцина стремительно падал вниз.
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Современное положение страны в сфере международных отношений связывается с участием в экономической, политической 
и социальной сфере мирового сообщества. Вклад отдельно взятой страны в развитие мировой арены оценивается с помощью по-
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литического устройства и механизма участия мировых проблем. В рамках данной статьи были изучены положения Греции в сфере 
международных отношений.
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Международное поведение государств находится под влия-
нием ряда параметров, которые обычно не признаются 

парадигмами международных отношений. Этот анализ пока-
зывает, что внутренняя политика играет важную роль в фор-
мулировании внешней политики. На выбор внешней политики 
Греции в  1990-е годы существенно повлияли параметры вну-
тренней политики и межпартийное соперничество [1].

В частности, скрытый или явный максимализм в  отно-
шении целей, а  также политическая нестабильность и  после-
довательные выборы в 1989–1993 годах существенно повлияли 
на концептуальную модель, с помощью которой греческая по-
литическая элита рассматривала региональные проблемы, воз-
никшие после распада Греции.

Тщательная оценка внешней политики Греции должна осно-
вываться на географическом и структурном положении Греции. 
Географическая близость Греции к горячим точкам на Балканах 
делает ее по сей день частью небезопасной государственной 
подсистемы. Не будучи защищенной от нестабильности из-за 
свойственной Балканам нестабильности, Греция не разделяет 
того же восприятия угрозы, что и ее западноевропейские парт-
неры, и этот факт отличает ее во многих отношениях, когда речь 
идет о приоритетах безопасности.

Распад Югославии с его тектоническими геополитическими 
последствиями и побочными эффектами существенно изменил 
политическую карту, структуру и баланс сил подчиненной бал-
канской системы. Государства-неофиты действительно усилили 
политический плюрализм подчиненной балканской системы, 
но они также поставили в тупик ее эндемическую системную 
неэффективность, поскольку их появление вывело на поверх-
ность травматическую внутрибалканскую историю, а  именно 
сербскохорватскую историю [2].

В начале после Холодной войны балканская подчиненная 
система Греция действовала из зоны беспорядков, незрелой си-
стемы анархической структуры, в которой «каждое государство 
не признает никакой другой законной суверенной единицы, 
кроме себя самого».

В таких системах сами системы «не только порождают мно-
жество угроз, которые определяют проблему национальной 
безопасности, но также представляют собой главную цель на-
циональной безопасности».

В этом спектре отсутствие безопасности в Греции является 
нежелательным побочным эффектом обстановки безопасности 
в стране, а не вопросом выбора. По сути, это была проблема, 
вытекающая из ее географии [3].

Конфликты в  регионе не могли быть урегулированы ком-
промиссным способом, поскольку для местных политиков не-
возможно было договориться о  «непреодолимой основе на-
циональных интересов». Это можно объяснить тем, что «всем 
членам сообщества принадлежит определенный минимум ин-
тересов, которые должны быть сохранены любой ценой и ко-
торые настолько важны и настолько обоснованы, что превраща-

ются в принципы и получают неоспоримое и необоснованное 
признание.

В начале 1990-х годов подчиненная балканская система, ка-
залось, была экономически и  политически отрезана от внеш-
него окружения и  представляла собой ядро нестабильности 
в Европе после «холодной войны». Это сильно повлияло на ее 
способность амортизировать шок, вызванный масштабными 
политико-экономическими изменениями.

Что еще хуже, вклад, поступающий в  такую государ-
ственную систему, не мог способствовать ее стабилизации. 
Участники ЕС/ЕС, включая Грецию, отстаивали свои нацио-
нальные предпочтения и  поддерживали местных игроков на 
выборочной основе, временами выступая в качестве источника 
негативного вклада. В тогдашних обстоятельствах катастрофи-
ческий исход был неизбежен, поскольку в системе отсутство-
вали механизмы самостабилизации, которые могли бы предот-
вратить или, по крайней мере, сдержать конфликты в рамках 
принципа отказа от войны [4].

Распад Югославии продемонстрировал операционные дис-
функциональные связи системы и присущие ей системные ано-
малии, которые резко повлияли на политику Греции. Более того, 
внутреннее межпартийное соперничество сделало очевидной 
неэффективность Греции, несмотря на применение практики 
группового мышления, которая должна была преуменьшить 
беспокойство Греции по поводу безопасности.

В случае Греции, хотя групповое мышление не мешало 
Афинам проводить политику самопомощи, оно мысленно 
и оперативно «навязывало» нормы безопасности, которые дей-
ствовали на основе обобщений, которые преувеличивали или 
преуменьшали реальные / потенциальные угрозы. Частично 
это также можно объяснить неприменением со стороны ЕС 
единой общей оперативной нормы как в западноевропейской 
зоне мира, так и в балканской зоне беспорядков [4].

География и местная среда безопасности определяют опера-
ционную ось дифференцированной политики Греции. Предпо-
сылкой применения общего подхода к вопросам безопасности 
требовалось, в частности, сближение национальных интересов, 
постановка общих целей и,  прежде всего, общее восприятие 
угроз(ы). Однако, поскольку угрозы безопасности часто носят 
субъективный характер и  имеют географические корни, их 
можно интерпретировать по-разному, а  также применять на 
многих уровнях. В рамках этого спектра восприятия, сформу-
лированного в рамках географического разрыва, трудно найти 
широкий консенсус относительно того, в чем состоит реальная 
или потенциальная угроза, поскольку безопасность — это, 
среди прочего, состояние ума, влияющее на суждения и  про-
цедуры оценки.

. Это предложение направлено на определение каталитической 
роли психологических аспектов в  формировании восприятия 
угрозы. В том же направлении указывает предположение о том, 
что «двусмысленность слова »безопасность« обусловлена как 
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преднамеренным злоупотреблением им в  международной ди-
пломатии, так и субъективным по своей сути характером этого 
понятия. Таким образом, фраза »преследование интересов без-
опасности« часто использовалась как эвфемизм для обозначения 
агрессивных действий или в широком контексте, выходящем за 
рамки оборонительных потребностей».

Можно предположить, что по определению весьма спорным 
является вопрос точного определения того, что представляет 

собой угроза безопасности, особенно при рассмотрении во-
просов с  разных точек зрения, без давления географической 
близости к  горячим точкам. Они представляют собой струк-
турные элементы внешнеполитической системы Греции и каче-
ственно определенные угрозы, их интенсивность и восприятие. 
Важность представлений о  безопасности для формирования 
внешнеполитического выбора не следует недооценивать, и их 
следует связывать с условиями безопасности.
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Исследование статистики женской преступности  
в Санкт-Петербургской губернии (1872–1913 гг.)

Кадина Анастасия Владимировна, студент магистратуры
Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина

В статье рассмотрена статистика женской преступности Санкт-Петербургской губернии в период с 1872 по 1913 год, соот-
несены показатели женской преступности с мужской, а также с женским населением губернии, рассмотрены конкретные виды пре-
ступлений, совершенных женщинами.

Ключевые слова: Санкт-Петербургская губерния, женская преступность, Санкт-Петербургский окружной суд, женщина, осу-
жденный, преступление.

Изучение преступности предполагает анализ одной из ее 
составной части — статистику. В  современном обще-

стве уголовно-правовая статистика позволяет изучить коли-
чественные показатели преступности, практику применения 
наказаний к лицам, совершившим преступления, меры, пред-
принимаемые государством для борьбы с  ней, и  оценить ре-
зультаты государственного регулирования в  области уголов-
но-правовых отношений. Исследование всех этих показателей 
актуально и для изучения уголовно-правовой политики госу-
дарства на рубеже ХIХ–ХХ веков, а также самого общества того 
времени.

Целью исследования является изучение статистики жен-
ской преступности в Санкт-Петербургской губернии с 1872 по 
1913 гг. Для достижения данной цели необходимо решение сле-
дующих задач: во-первых, рассмотреть исторические источ-
ники, позволяющие оценить уровень преступности в  Санкт-
Петербургской губернии в  вышеуказанный период времени; 
во-вторых, определить подсудность уголовных дел в порефор-
менной России; в-третьих, соотнести уровень женской пре-
ступности с мужской, а  также с уровнем женского населения 
губернии; в-четвертых, произвести анализ преступлений, наи-
более часто совершаемых женщинами; в-пятых, обратиться 

к конкретным примерам преступлений, по которым женщины 
были осуждены; сделать выводы. Объектом данного исследо-
вания являются женщины Санкт-Петербургской губернии, 
предметом — женская преступность Санкт-Петербургской гу-
бернии на рубеже ХIХ–ХХ веков.

Сведения о преступности начали собирать в губерниях Рос-
сийской империи в  1803  году, после образования в  1802  году 
Министерства Юстиции. В 1804 году, в приложении к «всепод-
даннейшему отчету Министерства Юстиции» был издан первый 
отчет органов юстиции. Преобразования в судебной системе, 
в том числе и в статистике, наступили после издания судебных 
уставов 1864 года. В 1872 году впервые был издан отчет «Своды 
статистических сведений по делам уголовным 1872  года», 
затем выпускавшемся ежегодно Министерством Юстиции по 
1913  год, где отображалось движение уголовных дел в  судах, 
данные о количестве подсудимых и осужденных и другие све-
дения, дающие представление о  состоянии преступности. 
«Своды» несколько раз меняли свое название, с 1873 по 1881 год 
издавались под названием «Свод статистических сведений по 
делам уголовным, производившимся в  »соответствующем« 
(1873,1874 и т. д.) году в судебных учреждениях, действующих 
на основании уставов 20 ноября 1864 г»., с 1882 года — «Свод 
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статистических сведений по делам уголовным, производив-
шимся в »соответствующем« (1882,1883 и т. д.) году в судебных 
учреждениях, действующих на основании уставов импера-
тора Александра II», с 1908 года — «Свод статистических све-
дений о  подсудимых, оправданных и  осужденных по приго-
ворам общих судебных мест, судебно-мировых установлений 
и  учреждений, образованных по законоположениям 12  июля 
1889 года за »соответствующий« (1908,1909 и т. д.) год».

С 1884 по 1913  год сведения о  преступности можно 
найти в  «Сборнике статистических сведений Министерства 
Юстиции», издававшемся каждый год. В. М. Миронов отме-
чает, что: «Форма учета и  представления данных в  отчетах, 
сводах и  сборниках неоднократно изменялась… В  1860-е, 
1889 г., 1912 г. система судебных учреждений преобразовыва-
лась, что отражалось как на учете, так и в отчетности о преступ-
ности…» [22, с. 79], однако, несмотря на несовершенство учета 
преступлений, составить представление о состоянии женской 
преступности возможно.

Чтобы проследить динамику женской преступности, необ-
ходимо затронуть вопрос о  судоустройстве пореформенной 
России. Судебная система Российской империи после реформы 
1864 года включала общие (окружные суды и судебные палаты) 
и местные суды (волостные суды, мировые судьи и съезды ми-
ровых судей), возглавлял судебную систему Сенат, департа-
менты которого были кассационными органами для общих 
и местных судов губерний. Мировой судья рассматривал мало-
значительные уголовные дела, предусматривающие наказания 
в виде: 1) выговора, замечания и внушения; 2) денежного взы-
скания не свыше 300 рублей; 3) ареста на срок не более 3-х ме-
сяцев; 4) заключения в тюрьме не свыше 1 года [1, ст. 33]. Кроме 
того, ведомству мировых судей подлежали «для склонения 
сторон к  миру» дела, предусматривающие наказания более 
строгие, чем вышеуказанные, в тех случаях, если эти дела, по 
закону, могли быть возбуждены только по жалобе потерпев-
шего и примирением может быть заглажен причиненный вред 
и убытки [1, ст. 35].

Столичный мировой округ — г. Санкт-Петербург, в период 
с 1872 по 17 мая 1875 года включал в себя 30 мировых участков, 
с четко определенными границами [29]. После упразднения ин-
ститута мировых судей по законодательству 1889 года в 37 гу-
берниях Российской империи, в уездах появились участковые 
земские начальники, а  в  городах, которые не входили в  гра-
ницы земских участков, была введена должность городских 
судей, эти должностные лица рассматривали уголовные дела, 
которые ранее были подсудны мировым судьям. В  г. Санкт-
Петербург сохранялся мировой суд. Институт мировых судей 
был восстановлен в 1912 году, судебные функции земских на-
чальников были прекращены, институт городских судей посте-
пенно упразднялся.

К подсудности Санкт-Петербургского окружного суда от-
носились наиболее серьезные дела, не подведомственные ми-
ровым судьям. Такие уголовные дела более точно отражают уро-
вень преступности. Это обусловлено тем, что составы крупных 
преступлений были менее подвержены изменениям во времени, 
они вызывали сильную общественную реакцию. Мелкая пре-
ступность постепенно стала включать составы преступлений, 

которые ранее таковыми не являлись, и, в связи с небольшой 
тяжестью совершенного деяния, часть таких преступлений 
была скрыта от учета, ввиду несообщения о  них уполномо-
ченным должностным лицам. Здесь можно согласиться с мне-
нием Б. Н. Миронова о том, что «в результате данные о крупной 
преступности показывают динамику преступности по тради-
ционной номенклатуре преступлений, а данные о мелкой — ди-
намику преступности по всей номенклатуре преступлений, как 
традиционных, так и »новых«, которые лишь с некоторых пор 
стали считаться законом, обычным правом и  общественным 
правосознанием преступлениями» [23, с. 31]

Учет преступлений, совершенных женщинами, можно ис-
следовать с нескольких позиций: по количеству уголовных дел, 
возбужденных в отношении женщин, количеству подсудимых, 
или уже осужденных женщин. Последний вариант представ-
ляется более рациональным, поскольку большое количество 
подсудимых оказывается оправданными, то есть их вина счи-
тается не доказанной. Для получения сведений об осужденных 
женщинах Санкт-Петербурга второй половины ХIХ — начала 
ХХ  века, необходимо использовать официальный источник 
статистического характера — «Свод статистических сведений 
о  подсудимых, оправданных и  осужденных по приговорам 
общих судебных мест и судебно-мировых установлений и учре-
ждений». В «Своде» подсудимые, оправданные и осужденные 
лица распределены по окружным судам и  судебным палатам, 
мировым судьям и  съездам каждой губернии. Также приве-
дены данные о  возрасте осужденных, их занятиях, семейном 
быте, образовании и  т. д. Применительно к  Санкт-Петербург-
скому окружному суду целесообразно использование таблицы 
«Распределение осужденных по роду преступлений и месту су-
димости», где возможно выяснить количество осужденных лиц 
по тому или иному преступлению. Кроме того, в части «Свода», 
которая называется «Статистические сведения о  подсудимых 
у мировых судей и в съездах», на основании таблицы «Распре-
деление подсудимых по губерниям, родам наказания и  отно-
шению их к  месту судимости» представлены данные о  насе-
лении губернии, о числе подсудимых и осужденных, количестве 
совершеннолетних и  несовершеннолетних, приговоренных 
к тюремному заключению и др.

Однако, стоит понимать, что в «Сводах» не содержится ин-
формации об осужденных другими судами Санкт-Петербург-
ской губернии, а по мировым судам и съездам мировых судей 
приведены лишь данные по осужденным к тюремному заклю-
чению.

Еще одним источником, в котором можно обнаружить све-
дения о  преступности, являются «Обзоры Санкт-Петербург-
ской губернии», издававшиеся в  качестве приложений к  все-
подданнейшему отчету столичного губернатора. «Обзоры», 
как отмечает А. И. Раздорский, «не были закрыты для публики, 
они изначально не предназначались для широкого распростра-
нения и продажи. Их печатали, прежде всего, для служебного 
пользования» [26, с. 554]. В «Обзорах» отражено экономическое 
положение губернии, содержатся сведения о населении, обра-
зовательном процессе, состоянии ведомственных учреждений, 
уровне преступности. Так, в ведомостях «О числе и роде пре-
ступлений в  Санкт-Петербургской губернии» можно обнару-
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жить информацию об осужденных мужского и женского пола, 
распределенных по сословиям и  возрастам, впрочем, наиме-
нование и содержание данных ведомостей из года в год меня-
ется. В  указанных «Обзорах» отсутствуют сведения о  центре 
губернии, поскольку губернатором Санкт-Петербурга состав-
лялся отдельный отчет по Санкт-Петербургскому градоначаль-
ству.

В третьем отделе всеподданнейшего отчета по Санкт-Петер-
бургскому градоначальству находится информация о деятель-
ности полицейских учреждений, пожарной команды, сыскной 
полиции. В статистической таблице «О разных происшествиях 
в  Санкт-Петербурге» из данного обзора, указано количество 
определенных видов преступлений, совершенных в Санкт-Пе-
тербурге за отчетный год, но из данной таблицы невозможно 
понять, раскрыто преступление или нет, и, соответственно, кем 
оно совершено. В  разделе о  сыскной полиции интерес может 
представлять рассмотрение конкретных случаев совершенных 
преступлений, однако к статистике эти сведения уже не отно-
сятся.

Сравнительный анализ «Сводов» и  ведомостей «О  числе 
и  роде преступлений в  Санкт-Петербургской губернии» «Об-
зоров» по количеству осужденных лиц показал, что эти данные 
в  указанных источниках незначительно отличаются. Иссле-
дователь Е. И. Олейникова объясняет несоответствие данных 
этих источников тем, что «… в  губернаторских ведомостях 
данные приведены по губерниям, а в »Сводах« — по окружным 
судам. Здесь важно сказать то, что округ окружного суда не был 
равен территории губернии…» [24, с. 174]. А. В. Данчевская от-
мечает, что: «в одних обзорах излагались сведения о числе пре-
ступлений, по которым были возбуждены уголовные дела, 
в других — о числе уголовных дел, рассмотренных окружными 
судами, в  третьих — заключение о  народной нравственности 
основывалось на количестве вступивших в законную силу су-
дебных приговоров» [19, с. 40–41], то есть в определенные годы 
предмет уголовной статистики в «Обзорах» менялся, в то время 
как в  «Сводах» оставался неизменным. С  данным утвержде-
нием можно согласиться, проанализировав изменения пред-
мета уголовной статистики на примере ведомостей «Обзоров» 
Санкт-Петербургской губернии«. За период с 1872 по 1915 годы, 
в  »Обзорах« приводились сведения »о числе и  роде преступ-
лений в Санкт-Петербургской губернии«, »о лицах, наказанных 
С.- Петербургским Окружным судом по различию звания и воз-
раста«, »о числе и роде преступлений по категориям лиц, о коих 

состоявшиеся приговоры С.- Петербургского Окружного суда, 
в течение 1883 года были обращены к исполнению или же сооб-
щены прокурору для сведения« и др. Однако и »Своды« и »Об-
зоры» являются ценными источниками изучения уголовной 
статистики ХIХ–ХХ веков, служат дополнением друг друга, по-
зволяя сформировать целостную картину о преступности.

Таким образом, определить абсолютные размеры женской 
преступности затруднительно, ввиду несовершенства учета, но 
можно проанализировать ее структуру и динамику.

С 1872 по 1880  год количество осужденных Санкт-Пе-
тербургским окружным судом женщин колебалось от 42 
в 1872 году [3, ч. 3, с. 10] и 67 в 1878 году [4, ч. II, с. 20] до 111 
человек в  1880  году  [5, ч.  2 с.  20]. В  80-е годы XIX  века, наи-
меньшее количество осужденных женщин зафиксировано 
в 1884 году — 92 [6, ч. 2 с. 18], наибольшее — в 1888–165 [7, с. 18], 
в 90-е годы XIX века — наименьшее — 114 в 1891 [11, ч. 2, с. 18], 
наибольшее — 291 в 1899 [12, ч. 2 с. 38]. В начале XX века наи-
меньшее количество женщин, осужденных за преступления 
было в 1905 году — 84 [14, с. 20], наибольшее в 1900–292 [2] че-
ловека и в 1901–275 человек [13, ч. 2, с. 20].

Однако увеличивался и  рост населения Санкт-Петер-
бургской губернии. Если в  1872  году население губернии со-
ставляло 1160930 человек, из них — 518542 женщины [3, ч. 2, 
с. 9], то к 1905 году — 2107691, из них женщины — 982372 че-
ловек [14, ч. 3, с. 6]. Таким образом, можно рассчитать процент 
осужденных женщин по отношению к осужденным мужчинам 
и к количеству населения губернии [28].

Из данной таблицы видно, что в период с конца 80-х годов 
до конца 90-х годов XIX века наблюдается волнообразный рост 
осужденных женщин по отношению к осужденным мужчинам, 
но в начале XX века судимых женщин становится меньше.

Более полное отражение криминогенной ситуации в Санкт-
Петербургской губернии возможно узнать при соотношении 
женщин-преступниц с  численностью женского населения гу-
бернии. [28]

Анализ преступлений, совершаемых женщинами, за пе-
риод с 1872 по 1913 год, позволяет сказать, что на первом месте 
по распространенности находились имущественные преступ-
ления, к которым относятся кражи, грабежи, мошенничества, 
присвоение чужого имущества. И если случаи последних ука-
занных преступлений были единичными, то кражи имели 
весьма широкое распространение. В  процентном соотно-
шении к общему количеству преступлений, совершенных жен-

Таблица 1

Год Осужденных мужчин Осужденных женщин % осужденных женщин
1878 727 67 9,2%
1880 886 111 12,5%
1884 956 92 9,6%
1888 1039 165 15,9%
1891 982 114 11,6%
1899 1298 291 22,4%
1901 1290 275 21,3%
1905 1097 84 7,7%
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щинами, по данным Санкт-Петербургского окружного суда, 
кражи составляли от 19% до 68%, а процент осужденных в ми-
ровых судах был от 43% до 95% [28]. Как справедливо отметил 
М. Ф. Заменгоф: «преступность мировых судов — это преступ-
ность городская по преимуществу, почти исключительно пре-
ступность против собственности…» [20, с. 10].

К еще одному преступлению против собственности отно-
сятся поджоги, которые зачастую совершались женщинами 
из корыстных побуждений. В  качестве примера можно при-
вести дело 1913 года, когда гражданка Болмазова П. В., имея за-
страхованное имущество в  обществе «Саламандра», 29  марта 
1913 года совершила поджог комнат и чердака д. 55 по Выборг-
скому шоссе Санкт-Петербургского уезда, где проживала. Од-
нако, прибывшая пожарная команда успела потушить огонь. 
Болмазова П. В. была осуждена 20.12.1913 г. Санкт-Петербург-
ским Окружным Судом «за покушение на зажигательство» по 
п. 1 ч. 2 ст. 1610 к тюремному заключению на 1 год 6 месяцев [30]. 
Похожий случай произошел 16 ноября 1906 года, когда Бахва-
лова М. Н., имея в  собственности кирпичный завод, застра-
хованный в  Северном Страховом Обществе, и  находящийся 
около посада Колпино Санкт-Петербургского уезда, подгово-
рила А. П. Бичарова совершить поджог указанного завода, од-
нако его действия были пресечены посторонними лицами. 
Приговором суда от 23.10.1912  года Бахвалова М. Н. признана 
виновной в  подговоре другого лица к  поджогу для получения 
страховой премии, осуждена «за поджог какого-либо, самому 
зажигателю принадлежащего имущества, обеспеченного в стра-
ховом от огня обществе, будет им сделано единственно в наме-
рении получить от того денежную прибыль» и за «покушение на 
зажигательство» по ч. 1 ст. 1612, п. 2, ч. 1 ст. 1610 к лишению всех 
особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преиму-
ществ и заключению в тюрьму на 2 года и 6 месяцев [31].

Также к распространенным преступлениям, совершаемыми 
женщинами в конце ХIХ — начале ХХ века в Санкт-Петербург-
ской губернии относятся преступления против общественной 
нравственности и  воспитания юношества от 0,5% (1912,1913 
г) до 57% (в 1896 г), преступления против спокойствия и без-
опасности — от 0,9% до 12,8% от общего количества преступ-
лений, совершаемых женщинами. Убийства, к которым также 
можно отнести и детоубийства, истребления плода — от 1% до 
6% [28]. Истребление плода имело место в 1909 и 1912 году по 
одному случаю [15, ч. 1, с. 42; 17, ч. 1, с. 42], случаи детоубийства 
были от 1 до 3 случаев в год (максимальное количество было 

в 1893, 1913 г) [10, ч. 2, с. 28; 18, ч. 1, с. 42], максимальное ко-
личество убийств — по 6 случаев зафиксировано в 1890 [8, ч. 2, 
с. 28], 1893 [10, ч. 2, с. 28], 1901 [13, ч. 2, с. 42], в 1911 [16, ч. 1, 
с. 42] — 8, 1912 [17, ч. 1, с. 42] — 7 случаев. Оставление в опас-
ности и сокрытие трупа — от 2% до 13%, телесные повреждения, 
смертельные повреждения — от 0,9% до 12%, оскорбление и не-
уважение власти — от 1,5% до 8% [28]. К резонансным, вызы-
вающим общественное осуждение, относятся преступления, 
совершенные в  отношении детей. Например, случай, произо-
шедший в г. Гатчина летом 1887 года, когда жена сельского учи-
теля Казакова Е. В., практически ежедневно, истязала, била роз-
гами, свою не достигшую возраста 3 лет незаконнорожденную 
дочь Марию. За это преступление Казакова Е. В. была осу-
ждена 20.02.1889 года Санкт-Петербургским окружным судом 
по ст. 1489 и 1492 Уложения о наказаниях к ссылке в Сибирь на 
4 года с лишением всех особенных лично и по состоянию при-
своенных ей прав и имуществ [32].

Стоит понимать, что количество совершенных женщинами 
преступлений значительно больше официальных данных, по-
скольку некоторые обвиняемые не были подвергнуты нака-
занию ввиду недоказанности вины, смерти подсудимой, либо 
ввиду психического заболевания. Например, воспитанница 
Санкт-Петербургского Императорского дома Семенова Ав-
дотья, обвиняемая в убийстве Новожилова и шестерых детей, 
а также в трех поджогах, в качестве мотивов совершения пре-
ступлений указала, что «ее так и тянуло утопить или удушить 
ребенка, будто бы кто-то ей говорил: топи, толкай в воду, и если 
она это делала, то ей делалось легче, причем она, однако пла-
кала и сожалела об умервщленных»… Семенова А. была при-
знана «одержимою врожденным безумием» и  уголовное дело 
было прекращено 28.08.1875  году Санкт-Петербургской Су-
дебной Палатой [33].

По данным всей Российской империи, в  процентном со-
отношении к  преступности мужчин, Е. Тарновский отмечает, 
что «среди осужденных за кражу женщины составляли 8,7%, 
за убийство супругов и  родственников — 39,3%, детоубий-
ство-98,3%» [27, с. 142].

Можно согласиться с мнением С. Г. Куликовой, которая от-
мечает, что: «основными факторами роста преступности среди 
российских женщин можно назвать процессы модернизации, 
индустриализации, урбанизации»  [21, с.  96]. Изучение стати-
стики женской преступности позволяет, с одной стороны, вы-
явить влияние вышеуказанных факторов на женщину и ее по-

Таблица 2

Год Население губернии Женское население губернии % осужденных женщин
1878 1325471 597664 0,01
1880 1325471 597664 0,02
1884 1618614 740872 0,01
1888 1646057 758577 0,02
1891 1646057 758577 0,02
1899 2107691 982571 0,03
1901 2107691 982572 0,03
1905 2107691 982572 0,01
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ложение в  уголовном законодательстве, а  с  другой стороны, 
исследовать общество, данная мысль заключена в утверждении 
И. Озерова: «Какова женщина — таково общество» [25, с. 45]. 

Уровень преступности лучше всего отражает социальное бла-
гополучие населения, его культурную, политическую, экономи-
ческую составляющие.

Литература:

1. Судебные уставы 20 ноября 1864 года. Часть вторая. Устав уголовного судопроизводства. СПб.,1866.
2. Обзор Санкт-Петербургской губернии за 1900 год. Приложения. Ведомость N11, СПб, 1902.
3. Свод статистических сведений по делам уголовным, возникшим в 1872 году, СПб, 1873.
4. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1878 году в судебных учреждениях, действующих 

на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1883.
5. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1880 году в книге Свод статистических сведений 

по делам уголовным, производившимся в 1880–1881 годах в судебных учреждениях, действующих на основании уставов 
20 ноября 1864 г., в трех частях, СПб., 1885.

6. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1884 году в судебных учреждениях, действующих 
на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1888.

7. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1888 году и в судебных учреждениях, действу-
ющих на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1892.

8. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1890 году и в судебных учреждениях, действу-
ющих на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1895.

9. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1891 году в судебных учреждениях, действующих 
на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1896.

10. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1893 году в судебных учреждениях, действующих 
на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1897.

11. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1896 году в судебных учреждениях, действующих 
на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1900.

12. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1899 году в судебных учреждениях, действующих 
на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1902.

13. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1901 году в судебных учреждениях, действующих 
на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1904.

14. Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся в 1905 году в судебных учреждениях, действующих 
на основании уставов императора Александра II в 3 частях, СПБ, 1908.

15. Свод статистических сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по приговорам общих судебных мест, судеб-
но-мировых установлений и учреждений, образованных по законоположениям 12 июля 1889 года за 1909 год, СПб, 1912.

16. Свод статистических сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по приговорам общих судебных мест, судеб-
но-мировых установлений и учреждений, образованных по законоположениям 12 июля 1889 года за 1911 год, СПб, 1914.

17. Свод статистических сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по приговорам общих судебных мест, судеб-
но-мировых установлений и учреждений, образованных по законоположениям 12 июля 1889 года за 1912 год, СПб, 1915.

18. Свод статистических сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по приговорам общих судебных мест, судеб-
но-мировых установлений и учреждений, образованных по законоположениям 12 июля 1889 года за 1913 год, СПб, 1916.

19. Данчевская А. В. «Всеподданнейшие обзоры социального и экономического развития губерний как источник изучения 
преступности в Восточной Сибири в пореформенный период // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отде-
ления Российской академии наук. 2019. №  1 (33). С. 38–45.

20. Заменгоф М. Ф. Город и деревня в преступности. М. 1913. — 56 с.
21. Куликова С. Г. Женская преступность как социальный фактор российской модернизации (вторая половина XIX — начало 

XX веков): монография. Гагарин, 2011. — 174 с.
22. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало ХХ в.): Генезис личности, демократической 

семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. СПб.: 2003.-Т.2.-568 с.
23. Миронов Б. Н. Преступность в России в ХIХ — начале ХХ века// Отечественная история. 1998. N1. С. 24–41
24. Олейникова Е. И. «Динамика преступности в губерниях Европейской России в 1896–1912 гг. по региональным данным 

о количестве осужденных: статистический и геоинформационный анализ// Историческая информатика.2021. №  2 (36). 
С. 171–202

25. Озеров И. Сравнительная преступность полов в зависимости от некоторых факторов// Журнал юридического общества. 
1896, март, кн. 3. С. 45–83.

26. Раздорский А. И. Статистические обзоры Санкт-Петербургской губернии: ист.-библиогр. очерк / А. И. Раздорский // Нев-
ский архив: ист.-краевед. сб. — СПб., 2001. Вып. 5. С. 552–568.



«Молодой учёный»  .  № 50 (497)   .  Декабрь 2023  г.352 История

27. Тарновский Е. Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874–1894). СПб.: Тип. Прав. Сената, 1899. — 407 с.
28. Подсчеты процентов наши по «Сводам» статистических сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по приго-

ворам общих судебных мест, судебно-мировых установлений и учреждений, образованных по законоположениям 12 июля 
1889 года за 1872–1913 гг. и по Обзору Санкт-Петербургской губернии за 1900 год. Ведомость N11, СПб, 1902.

29. Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). Ф. 520. Оп. 1. Д. 36.
30. ЦГИА. Ф. 225. Оп. 1. Д. 7439.
31. ЦГИА. Ф. 225. Оп. 1. Д. 7414.
32. ЦГИА. Ф.254. Оп. 1. Д. 14823.
33. ЦГИА Ф. 487. Оп. 1. Д. 1371.

Основные тенденции восприятия жителями Самарского губернии  
санитарных норм в рамках программы по оздоровлению общества в 1920-х годах

Неманова Марина Руслановна, аспирант
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

Отношение населения к политике большевиков по пропа-
ганде правил здорового образа жизни выявить достаточно 

затруднительно. Это связано с размытостью критериев уровня 
соблюдения санитарных норм и  требований Самарского гу-
бернского отдела здравоохранения к населению во избежание 
возникновения инфекций. Тем не менее, были выбраны сле-
дующие показатели уровня вовлеченности населения Самар-
ской губернии в процесс медикализации общества: статистиче-
ские данные застрахованных в медицинских учреждениях лиц, 
примерные показатели уровня популярности нетрадиционных 
методов медицины. Были проанализированы данные перио-
дических изданий и архивных источников того времени, отра-
жавшие общую картину общественного мнения.

Статистические показатели застрахованных лиц в Самар-
ской центральной больнице имени Пирогова выявляют да-
леко не абсолютные показатели нахождения граждан на меди-
цинском учете в лечебном учреждении. В 1924 г. количество 
зарегистрированных больных сифилисом лиц составляло 805 
(86,5%), в то время как незарегистрированных — 108 (13,5%) [1, 
Л. 13]. Из общего числа населения Самары за 1924 г., которое 
составляло 152318 человек, количество застрахованных со-
ставляло 27771 (18,23%) человек (т. е. незастрахованных — 
124547 человек, или 81,77%). Численность населения Самар-
ской губернии к 1924 г. составляла 372634 человек, из них 5604 
(0,70%) жителей было застраховано (т. е. незастрахованных — 
367030 человек, или 99,3%) [2, Л. 47]. Годовые отчеты Самар-
ского кожно-венерологического диспансера за 1926–1929 гг. 
отражают ту же тенденцию: широкого распространения обра-
щения за медицинской помощью людей, не стоящих на учете 
в  медицинском учреждении: количество застрахованных — 
46322 человека (58,6%), незастрахованных — 32724 (41,4%)   
[3, Л. 1].

Такая статистика во многом объясняется тем, что основная 
часть застрахованных лиц составляли рабочие, медицинское 
освидетельствование которых являлось обязательным на пред-
приятиях. Население часто не доверяло врачам и считало не-
удобной систему амбулаторного лечения.

Нетрадиционные методы лечения (травами) даже самых 
серьезных заболеваний пользовались большим спросом, чем 
медикаментозные. По воспоминаниям одного из врачей того 
времени, для того чтобы «заставить публику прийти в проти-
вохолерный отряд, надо употребить неимоверные усилия» [4, 
1924. 26  июня]. Помимо этого, в  1920-х гг. статистическим 
учетом произведения вакцинации населения с  определенной 
периодичностью никто не занимался. Известны лишь разроз-
ненные данные об осуществлении профилактической работы. 
Так, например, 1923 г. была проведена хинизация (в целях про-
филактики заболеваний малярией) среди работников водного 
транспорта (2000 человек)  [4, 1923. 30  июня]. А  предложения 
о принятии постановления об обязательном прививании в от-
ношении самых серьезных заболеваний, таких как оспа, обсу-
ждались лишь к началу 1928 г. [5, Л. 34].

Даже несмотря на принудительный характер лечения таких 
заболеваний, как сифилис и туберкулез, по оценкам врачей, не-
малое количество больных, состоящих на учете в туб- и вендис-
пансерах, окончательно не выздоравливали. Это объяснялось, 
во-первых, социально-экономическими причинами, например, 
непригодными санитарно-жилищными условиями населения, 
во-вторых, самостоятельным прерыванием курса лечения 
больными. А после неполного прохождения лечения, по словам 
работника вендиспансера в г. Самаре, были известны случаи са-
мовольной дачи советов людьми от избавления какой-либо бо-
лезни [4,1924. 20 апреля]. По словам некоторых медиков, даже 
интеллигентные слои населения, знавшие о  последствиях от-
сутствия лечения или использования средств нетрадиционной 
медицины, не обращались к врачам из чувства стыда и неже-
лания портить репутацию [4,1924. 8 мая].

Особо остро проблема активного использования методов 
нетрадиционной медицины в лечении людей стояла в волостях. 
Во многом, основными причинами обращения людей к лицам, 
не имеющим медицинского образования, являлись отсутствие 
амбулаторной помощи на селе, нехватка медицинских кадров 
и огромные очереди. Сельские обыватели «по своей темноте» 
приходили за врачебным советом к больному фельдшеру — си-
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филитику, который «очень умный, кому смажет йодой, кому 
даст воды, а кого и отправит путь на тот свет». Отсутствие ам-
булаторных пунктов вынуждало жителей этой волости «итти 
к таким лекарям» [6, Л.16]. Сохранившиеся записки врачей сви-
детельствуют, что многие крестьяне, желая получить, по их вы-
ражению, «лучшую помощь», приезжали «самотеками» в  Са-
мару и  натыкались на целый ряд препятствий (длительность 
ожидания ввиду больших очередей, отсутствие необходимых 
документов, отсутствие возможности ночевки). В процентном 
соотношении обращения крестьян в лечебные учреждения на 
территории Самарской губернии составляло от 0,5 до 3,5% от 
всех больных. Во избежание таких случаев врачи рекомендо-
вали крестьянам до приезда в городские больницы сделать за-
прос в Окружной Здравотдел для предварительной записи на 
госпитализацию в лечебное учреждение [7, Л. 290].

В самарских больницах лишь в  редких случаях были сво-
бодные койки, лечебные учреждения, в  особенности диспан-
серы были переполнены до такой степени, что больным при-
ходилось располагаться в коридорах [2, Л. 96]. Стоит отметить, 
что рекомендации врачей для крестьян по преодолению бюро-
кратических «подоплек» нигде не освещались, и  поэтому си-
туации непринятия крестьян в медицинские учреждения, к со-
жалению, оставались.

Проблема отказа в оказании медицинской помощи наблю-
далась и  в  отношении городского населения в  случае вызова 
скорой помощи. Эти недостатки советской системы здраво-
охранения часто транслировались в  губернской газете «Ком-
муна» еще с  1921  года. Медицинские работники указывали 
разные причины отказа, но самые распространенными были 
отсутствие кареты скорой помощи, усталость «живого» транс-
порта, т. е. лошадей и  спутанность, связанная с  номерами 
скорой помощи. Некоторые люди, имевшие собственных ло-
шадей, даже отправлялись в  больницы, чтобы отвезти врача 
домой для помощи больному, но и  в  таких ситуациях нахо-
дились препятствия. Множественными были случаи ожи-
дания скорой помощи больше недели [4,1921. 3 июня. 12 июня. 
16 июня. 22 июня. 23 июня. 28 июня].

Всеобщей информированности жителей Самары о  суще-
ствовании скорой помощи в Самаре к началу 1923 года не на-
блюдалось. До 1924 г. работа скорой помощи носила случайный 
характер, так как 90% населения о не знало о наличии отряда 
неотложной медицинской помощи. По словам врача Минина, 
чья заметка была опубликована в газете «Коммуна», «а в том, 
что граждане совершенно не знают о существовании скорой по-
мощи и №  ее телефона, нет ничего удивительного: ни в амбула-
ториях, ни в аптеках, ни в союзах, не говоря уже о предприятиях, 
почти нет объявлений об отряде и  его номера телефона»  [4, 
1924. 20 июня]. Однако при этом 20–30% всех вызовов скорой 
помощи приходились на те случаи, когда «скорой помощи» со-
вершенно и не требовалось. В числе одной из причин таких вы-
зовов была необеспеченность населения в  праздничные дни 
и  дни отдыха обычной врачебной помощью в  амбулаториях. 
Врачи «летучего» санитарного отряда выполняли функции, не 
имеющие ничего общего с их задачами, в частности, перевозку 
психически больных и находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения людей. За 1927–1928 год с эпилептическими, истери-

ческими и нервными припадками было госпитализировано 426 
человек и 100 человек с  тяжелым опьянением. Работу скорой 
помощи также нарушали наркоманы, настойчиво добивав-
шиеся вспрысков морфия [8, C.32]. В среднем количество вы-
зовов в день в 1928 году составляло 12 [7, Л.120].

Соблюдение элементарных правил гигиены оставляло же-
лать лучшего.

Даже волисполкомы выдавали разрешения на хозяй-
ственную деятельность, которая могла повлечь за собой рас-
пространение множества инфекций. Так, в  1925 г. Обшаров-
ским волостным советом была допущена бойня скота рядом 
со зданием почтово-телеграфной конторы [9, 25 января]. Пре-
обладающим видом нарушений санитарного характера со сто-
роны торговцев на рынках или начальников общественных 
заведений являлось нарушение правил по благоустройству 
и  санитарии. Городская милиция и  Санитарная городская 
тройка осуществляли санитарный надзор в местах массового 
скопления общества. Из торговых заведений в  случае уста-
новки несоответствующего уровня санитарии забирались 
пробы продуктов, которые проверялись в бактериологической 
лаборатории. Применялись меры принуждения к устранению 
крупных санитарных дефектов: выписывание протоколов на 
административное взыскание, закрытие заведения, привле-
чение к  ответственности по постановлениям народного суда 
и губернских судов [7, Л.71].

Только за июль-август 1924 г. санитарными врачами было 
составлено 186 протоколов и  закрыто 31 предприятие  [4, 
2024.20 января]. В 1928 г. за октябрь-декабрь в отношении са-
марских предпринимателей было оформлено 144 протокола 
с взысканием штрафов в сумме 2 110 рублей [7, Л. 25]. Во время 
проверки самарских заведений в 1928 г. санитарными врачами 
были отправлены пробы пищевых средств, средств гигиены для 
лабораторного химико-бактериологического анализа на добро-
качественность продукции. Выяснилось, что из 227 проб 215 
оказались с удовлетворительным результатом, а 12 — с неудо-
влетворительным. В  кондитерских изделиях одной торговой 
лавки в составе конфет нашли опасную для потребления ани-
линовую краску. Начальник предприятия был подвергнут де-
нежному штрафу, и на него наложили обязательство проверять 
свою продукцию в надлежащих учреждениях. Восемь проб за-
грязненной воды обнаружили и в мойках пивной посуды. Вла-
дельцам пивных заведений выписали денежные штрафы. При 
обнаружении одной пробы загрязненного молока владельца 
молочной лавки привлекли к  ответственности в  народном 
суде [7, Л.25].

Согласно сохранившейся сводке деятельности Самгуб-
здрава за декабрь 1928 г. санитарные врачи отмечали, что при-
чины неудовлетворительного состояния базаров состояли 
в том, что торговцы считали себя временными хозяевами и по-
этому не видели смысла в организации сбора денег на очистку 
мест массового скопления людей. Однако, по словам одного из 
трех санитарных врачей, осуществлявших санитарно-эпидеми-
ческий надзор в общественных местах, предприимчивые гра-
ждане, занимавшиеся торговлей, охотно шли навстречу всем 
требованиям, даже несмотря на то, что изначально на контроль 
со стороны городских властей они воспринимали опасливо 
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и  недоверчиво  [2, Л.29об.].Со стороны потребителей в  обще-
ственных местах Самары также наблюдались многочисленные 
случаи неисполнения, казалось бы, понятных всем правил ги-
гиены.

В целом уровень толерантности населения Самарской гу-
бернии в 1920-е гг. сводится к среднему показателю: часть насе-
ления была подвержена медикализации, а другая часть с недо-
верием относилась к традиционной медицине.
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Innovative values represent a set of principles and beliefs that pri-
oritize and promote creativity, originality, and the search for new 

ideas and solutions. These values recognize the importance of inno-
vation in various aspects of human endeavor, including technology, 
science, business, and social progress.

Innovative values are important not only for guiding actions 
and decisions but also for creating a culture that embraces and sup-
ports innovation. For example, some organizations develop and pro-
mote specific innovative values as part of their corporate culture to 
encourage employees to think creatively, take risks, and continu-
ously improve. These values are likely to affect an institution’s ability 
to adapt to change, remain competitive, and progress in various 
areas [1; 2].

Innovative values are a concept that expresses the guidelines and 
beliefs of people and society regarding the concept of innovation. 
These values help to shape citizens’ attitudes and priorities related to 
innovation and implementation. Although innovative values want to 
be subject to constant change, they adhere to several basic principles: 
creativity: encouraging and evaluating the ability to think creatively, 
find new ideas, and find new solutions to problems; risk-taking: will-
ingness to take calculated risks in pursuit of innovation, recognizing 
that not all innovation efforts will succeed and that failure can be a 
valuable experience; continuous improvement: the belief that inno-
vation is not a one-time event but a process of continuous improve-
ment through the pursuit of continuous improvement; adaptability: 
recognizing that change is a constant phenomenon and adapting to 
new technologies, markets, and customer needs; customer orienta-
tion: prioritizing the needs and preferences of customers when de-
veloping innovative products, services, and solutions; collaboration: 
the value of approaching innovation through collaborative and in-
terdisciplinary approaches, understanding that different perspectives 
and experiences can lead to breakthroughs; ethical responsibility: 
supporting responsible innovation by considering the potential so-
cial, environmental, and ethical implications of new technologies and 
practices; long-term approach: taking a long-term perspective of in-

novation, focusing on stable and long-term solutions, not short-term 
success; openness to feedback: using internal and external feedback 
to improve and improve innovations; allocation of resources: alloca-
tion of financial, human, and temporal resources to support inno-
vative initiatives and their strategic importance; exchange of knowl-
edge: promoting the exchange of knowledge and information within 
the community, raising the culture of learning and growth; inclusive-
ness: recognizing that innovation can come from diverse sources and 
inclusiveness in promoting innovation across diverse demographics 
and social backgrounds; measuring the impact on society: focusing 
on measuring and evaluating the impact of innovation in terms of fi-
nancial success, social benefit, and other relevant indicators.

Understanding and accepting innovative values involves a com-
bination of personal beliefs, organizational culture, and social influ-
ences. Therefore, we can name 10 main factors that contribute to cit-
izens’ understanding and acceptance of innovative values (Table 1).

According to the above 10 factors, it can be understood that the 
understanding and acceptance of innovative values is a dynamic pro-
cess. This process requires internal motivation, external influence, 
and a supportive environment. Citizens actively seeking learning and 
growth opportunities, connecting with supportive networks, and 
being open to new ideas and experiences contribute to a deeper un-
derstanding of innovative values. Developing a culture that encour-
ages innovation and aligns with these values is key to sustaining in-
novation efforts.

Depending on the overall context and the specific values consid-
ered, there will obviously be connections and conflicts between in-
novative values and traditional values. For example, some societies 
and cultures attach great importance to traditional values and re-
quire respect for heritage, customs, and established norms. Innova-
tion, on the other hand, may seek to challenge these traditions and 
break away from them. Balancing respect for tradition and striving 
for innovation is a difficult task. Acceptance of innovations and their 
compatibility with traditional values vary according to cultural char-
acteristics. Some cultures see innovation as a way to preserve and im-
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prove traditional practices, while others see it as a threat to cultural 
distinctiveness. Ethical and moral values are the basis of traditional 
values and play a key role in innovation. Ethical dilemmas arise when 
innovative solutions challenge established moral principles. For ex-
ample, such concerns arise when thinking about data privacy, the 
use of new technologies, and the impact on vulnerable communi-
ties. Generational differences also play a role. Often, the younger gen-
eration tends towards innovative values and seeks to challenge and 
change the status quo, while the older generation values tradition and 
stability more. The threat of the generation gap leads to conflicts be-
tween generations and differences in values.

Traditional economic values prioritize stability and risk aversion, 
while innovative values prioritize risk-taking and growth. Achieving 
a balance between these economic values is essential for sustain-
able development. Innovative values can challenge traditional power 
structures and political systems. The positions of social change and 
political reform movements conflict with authoritative authority and 
traditional values. While traditional values emphasize the preserva-
tion of culture, innovative values focus on adapting to a changing en-
vironment. Finding a balance between preserving cultural heritage 
and adapting to modern requirements is also a difficult problem. In 
some cultures, community and family values are traditional, and in-
novation is seen as a threat. However, it should not be forgotten that 
innovative solutions improve the quality of life of communities and 
families. While traditional education emphasizes memorization and 

adherence to established knowledge, innovative education values 
critical thinking, creativity, and problem-solving skills. We think that 
the relevance of combining these different educational values is high.

As can be seen, the relationship between innovative and tradi-
tional values is characterized by complexity and dynamicity. In some 
cases, innovation can adapt traditional values to modern require-
ments, leading to harmonious living. Finding a balance between these 
values involves open dialogue, compromise, and awareness of the spe-
cific cultural, social, and ethical contexts in which to operate. In order 
to create successful stability and dynamic balance in society, it is nec-
essary to use the positive aspects of innovative and traditional values.

According to the above comments, the understanding of innova-
tive values is not the same for all citizens. We would like to say that 
citizens’ perception of this phenomenon changes over time under the 
influence of new ideas and experiences. Education and awareness 
help develop a culture that values and understands innovation. We 
believe that innovative values are very important in a world charac-
terized by rapid technological progress, global interconnection, and 
complex challenges. Acceptance of these values develops a culture of 
continuous improvement, stability, and the ability to effectively focus 
on the future.

Funding. This research was funded by the Bolashak University 
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modernization of public consciousness and historical conscious-
ness).
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Table 1. The main factors contributing to the understanding and acceptance of innovative values

Main factors Basic description

The importance of education and awareness
Introducing citizens to educational systems and practices plays an important 

role in shaping their understanding of innovation and its values.

A correct workplace culture
Workplaces play a crucial role by influencing the way their employees adopt 

and apply innovative values.
Developing true leadership Leaders in organizations can set the tone for innovative values.

Provide mentorship and role models
Mentors who value innovation and role models are more likely to adopt 

innovative values.

Social networks and peer influence
Relationships with friends, colleagues, and peers who value innovation can 

influence one’s beliefs and actions.

Influence of mass media and information
The mass media and information sources that citizens consume shape their 

understanding of innovation.

Peculiarities of personal experience
Successes and failures in personal and professional life influence citizens’ 

understanding of innovative values.

Use of incentives and rewards
Encouraging and rewarding innovative efforts within the organization and in 

society encourages citizens to adopt and promote innovative values.
Features of cultural and social norms Cultural norms and societal expectations vary by region and community.

Influence of environmental context
Environmental factors such as access to resources, economic climate, and 

market demands influence the innovative value priorities of individuals and 
organizations.
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International relations have a long history and are explained by the 
emergence of the first states and the conduct of mutual relations. 

At the same time, the study of the history of international relations is 
inextricably linked with the study of the state, politics, law and other 
fundamental issues of human society.

From the point of view of the above, the scientific foundation of 
international relations is based on the foundations of ancient philo-
sophical, ideological, sociological, political, legal and other perspec-
tives. Although the sources of scientific-theoretical views on inter-
national relations are rooted in centuries, it is considered a young 
science. Because it was formed in a systematic form at the beginning 
of the 20th century, and the successive works written in the second 
half of it were enriched. The object of the science of international 
relations is, first of all, interstate relations, which form the basis of 
world politics. As a subject of this science, first of all, the historical 
development and political logic of the situation in the international 
system, their legality evaluated in terms of theory and practice. As in 
all sciences, international relations are studied in depth through the 
following scientific approaches and methods:

– Through a historical approach, the formation and develop-
ment of international relations in different historical conditions, the 
laws of change from the past to the present are studied;

– Using the comparative method, similar and mutually dif-
ferent political systems, situations, and states are studied in interna-
tional relations;

– Using the method of systematic analysis, the structure of in-
ternational relations and the interrelationships of its internal parts 
are studied;

– By studying the internal structure and systemic image of in-
ternational relations, attention is paid to its stability, development op-
portunities and ability to restore its structure;

– Studying the development and future of international rela-
tions using the methods of exact and basic sciences. With the imple-
mentation of analysis, synthesis and forecasting methods used in this 
context, conclusions are made about foreign-political events and de-
cisions are made.

The foreign policy of different countries is the driving force of in-
ternational relations. Like the history of politics, the history of interna-
tional relations goes back to ancient times. From this point of view, the 
theory of international relations is based on the results obtained from 
the fields of history, philosophy, law, politics, culture, economy, geog-
raphy, demography and many other sciences. International relations are 
a special type of social relations of human civilization, and they go be-
yond the boundaries of a society or a country. Problems related to the 
formation of a systemic form of international relations are studied in 
close connection with the origin of the first states and the history of an-
cient civilizations.

States that have chosen the path of neutrality in foreign policy 
make an important contribution to the peaceful development of 
international affairs and actively make efforts to ensure that inter-
governmental relations are conducted as stable and safe as pos-
sible. Bilateral countries also serve as reliable and convenient 
places for conducting various negotiations or hosting the institu-
tional structures of international organizations. In the field of in-
ternational relations, various types of neutrality, levels of interna-
tional law, goals and implementation methods are known. This 
enriches the centuries-old experience of world politics and diplo-
macy. The improvement of the forms and methods of implementa-
tion of neutrality takes place in accordance with the development 
of the world community and the specific historical conditions of 
each era. However, its content and goals remain to promote peace, 
reduce tension in the international system and conduct coopera-
tion based on mutual trust. From this point of view, it can be seen 
that the possibilities of neutrality are always great. This is not the 
case, because a neutral state is independent, independent and free 
to adopt the necessary solution, while approaching international 
issues from the point of view of the combination of national and 
global interests.

A state with a level of neutrality stays away from alliances with 
geopolitical goals in mind. First of all, it undertakes not to join mili-
tary and military-political alliances, and not to place foreign military 
bases on its territory. Nor is it permissible to put pressure on a neutral 
state or to force it to make decisions for unilateral interests. Although 
the policy of neutrality in international relations has a centuries-old 
history, as world politics becomes more and more complicated, its 
importance does not decrease, and again, it acquires a new meaning 
for cooperation for the sake of peace. More effective ways and means 
are opening up for states that actively pursue neutrality. This can be 
seen in the successful implementation of Turkmenistan’s neutrality 
foreign policy strategy.

The ancient benevolence, peace-loving, humanitarian qualities 
and traditions of the Turkmen people are the core of the state’s for-
eign policy based on positive neutrality.

Turkmenistan actively cooperates with the United Nations. On 
March 2, 1992, at the 82nd session of the 46th session of the General 
Assembly of the United Nations, a decision was made that Turkmen-
istan was accepted as an equal member of this organization. Each of 
the member countries undertakes the conditions based on the basic 
principles of international relations expressed in the Charter of the 
United Nations. On December 12, 1995, the United Nations General 
Assembly adopted the Resolution «Permanent Neutrality of Turk-
menistan» for the second time with the unanimous support of 185 
countries, as well as 193 countries at the 69th session of the United 
Nations General Assembly on June 3, 2015.
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Unanimous adoption of the Resolution «2021 — Year of Interna-
tional Peace and Trust» at the 73rd session of the United Nations Gen-
eral Assembly, and acceptance of the Final Declaration of the First Cas-
pian Economic Forum as a document of the 73rd session of the United 
Nations General Assembly It is one of the great achievements of our 
national leader in the development of international cooperation.

The banking system plays an important role in fulfilling the stra-
tegic tasks set by the President of Turkmenistan for various sectors 
of the national economy. The dynamic development of the economy 
and macroeconomic balance are ensured by the proper use of its rel-
evant tools within the framework of the monetary and credit policy 
of the country.
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