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На обложке изображен Томас Карлейль (1795–1881), британ-
ский писатель, публицист, историк и философ.

Томас Карлейль родился в Эклфехене (Шотландия) и воспиты-
вался в семье со строгими пуританскими правилами, восприняв 
от отца, необразованного каменщика и фермера, неколебимую 
убежденность в могуществе истинной религиозности и важности 
труда, восхищение силой разума, веру в законную власть и взгляд 
на поэзию и художественную прозу как на праздные забавы. На-
чальное образование он получил в Эклфехене и в частной школе 
шотландского города Эннана. Поступая в Эдинбургский универ-
ситет, Карлейль сначала готовился к духовной карьере, но вместо 
этого получил ученую степень по математике и какое-то время 
учительствовал в Эннане и в Кирколди. По возвращении в Эдин-
бург он вовсе оставил мысли о священнослужительстве, юриспру-
денции, математике и учительстве, решив зарабатывать на жизнь 
литературным трудом.

В 1824 году Карлейль опубликовал жизнеописание Шиллера 
и переводы «Геометрии» А. Лежандра, а также романа «Учениче-
ские годы Вильгельма Мейстера» И. В. Гете, авторизовавшего его 
перевод. Спустя два года он женился на Джейн Уэлш и поселился 
в Эдинбурге, зарабатывая публикациями в «Эдинбург ривью» и 
других журналах. Однако слабое здоровье и денежные затруд-
нения вынудили его переехать на ферму жены, где он от случая к 
случаю готовил журнальные статьи, но в основном работал над 
романом Sartor Resartus. С 1834 года Карлейль постоянно жил в 
Лондоне, выпуская книги, очерки, беседы и письма. Работа преры-
валась только ради поездки в Шотландию на праздники, двух пу-
тешествий в Германию, вступления в почетное ректорство Эдин-
бургского университета и из-за смерти жены.

Первая работа Карлейля, принесшая ему широкую извест-
ность, Sartor Resartus (лат. — перекроенный портной), публикова-
лась во «Фрейзерс мэгэзин», отдельной книгой вышла в Америке 
и Лондоне. В этом философско-публицистическом романе выра-
зилась суть карлейлевской философии: современный мир «вы-

вихнут», ибо для решения своих проблем он избрал методы науч-
ного рационализма, вместо того чтобы возродить к жизни истину 
духа. В 1837 году появилось лучшее историческое сочинение Кар-
лейля «История Французской революции», эпически пространная 
картина гибели разлагающейся французской аристократии, утра-
тившей ведущее положение в обществе и не сумевшей для своего 
спасения провести необходимые реформы.

В своей книге «Чартизм» Карлейль призывал аристократию 
извлечь урок из французской революции, обеспечив мудрое ру-
ководство массами, залог процветания и спокойствия. Подробнее 
эту тему он разобрал в книге «Герои, культ героев и героическое 
в истории». Главная его мысль сводилась к тому, что руководить 
надлежит героям, которые становятся вождями в силу особого ду-
ховного склада, и что массы, если они не соблазнены ложными 
героями, хотят одного: чтобы их направляли люди высшего по-
рядка, избранные. «Культ героев» и патриархальная утопия «Те-
перь и прежде» стали для него наваждением. В поздних книгах он 
особо настаивал на исполнимости своей концепции вождей. Так, 
яркий портрет сильного лидера дан в «Письмах и речах Оливера 
Кромвеля»; ряд рекомендаций по искоренению конкретных со-
циальных зол представили «Современные памфлеты»; биография 
«Жизнь Джона Стерлинга» восславила человека, олицетворяв-
шего безупречную правдивость. Наконец, в книге «История Фри-
дриха Второго Прусского» предстал идеализированный образ ко-
роля-героя.

Кроме почетного места ректора Эдинбургского университета, 
Карлейль никогда не занимал никакой должности, всю жизнь 
оставаясь только писателем. К концу жизни, став знаменитым, 
Карлейль отказался от почестей, в том числе от дворянского ти-
тула и пенсиона. Он принял прусский орден «За заслуги», учре-
жденный Фридрихом Великим, и почетную степень Гарвардского 
университета. Умер Карлейль в Лондоне. 

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

Прокурорский надзор за законностью задержания граждан
Лобач Елизавета Олеговна, студент магистратуры

Иркутский государственный университет

В числе ключевых задач государства, реализующего правоохранительную функцию — борьба с преступностью и обеспечение над-
лежащего правосудия, прежде всего, для защиты прав и законных интересов граждан, а также справедливого наказания виновных. 
Выполнить данную функцию невозможно без использования мер государственного принуждения. В этой связи в статье обращается 
особое внимание на соблюдение законности задержания граждан, подчеркивается практическая значимость прокурорского надзора 
в данном вопросе.

Ключевые слова: прокурорский надзор, задержание, законность.

Одной из важнейших функций государства является обе-
спечение правопорядка, которое осуществляют только 

уполномоченные на то органы власти и  должностные лица. 
Организация и  правовая регламентация функции по обеспе-
чению правопорядка, во многом, определяется общим уровнем 
государственного развития и, как правило, соответствует ему. 
Пренебрежение законными требованиями к  обеспечению 
правопорядка способно повлечь множество негативных по-
следствий. Среди эффективных средств обеспечения правопо-
рядка — меры процессуального принуждения, среди которых 
задержание, применяемые уполномоченными органами власти 
и  должностными лицами в  рамках действующего законода-
тельства, в целях анализа, получения и последующего учета ин-
формации и сведений о противоправных деяниях и виновных 
лицах.

В современном уголовном процессе важность и  значи-
мость мер процессуального принуждения сложно переоце-
нить. Именно их своевременное практическое применение 
уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел по-
вышают раскрываемость преступлений, а  также играют пре-
вентивную роль. Актуальные данные МВД Российской Фе-
дерации свидетельствуют о  том, что в  январе-октябре 2021 г. 
в 35-ти субъектах федерации наблюдается снижение регистри-
руемых преступных деяний, и при этом подавляющее большин-
ство преступлений раскрывается и выявляется органами вну-
тренних дел. Сотрудники внутренних дел расследовали более 
80% зарегистрированных преступлений [11].

Учитывая важность оперативного выявления совершенных 
преступлений, а  также своевременной поимки виновных лиц 
особый интерес представляют меры процессуального задер-
жания, которыми располагают органы внутренних дел. В ст. 1 
Федерального закона «О  прокуратуре Российской Феде-
рации» [4] определяется, что прокуратура РФ, выступая в ка-

честве единой системы органов федерального уровня, осущест-
вляет надзор в  области соблюдения прав и  свобод человека 
и  гражданина. Часть  2 обозначенной статьи свидетельствует 
о том, что прокуратура РФ в рамках своих полномочий обязана 
достигать ряда целей:

– обеспечивать верховенство права;
– укреплять законность и обеспечивать единство;
– защищать права и свободы человека и гражданина;
– охранять интересы государства и российского общества.
Достижение поставленных целей предполагает, что проку-

ратура РФ будет последовательно и основательно будет решать 
соответствующие задачи. В частности, согласно ст. 4 Федераль-
ного закона «О прокуратуре РФ», прокуроры должны:

– осуществлять установленные законом полномочия, 
строго следуя нормам действующего законодательства, и дей-
ствуя независимо от других органов государственной власти 
и местного самоуправления;

– действовать гласно с соблюдением требований, которые 
не должны противоречить российскому законодательству по 
вопросам охраны прав и свобод человека и гражданина;

– информировать своевременно и в полной мере органы 
государственной власти и местного самоуправления о текущем 
состоянии законности.

Данный аспект чрезвычайно в вопросах, которые непосред-
ственно касаются осуществления прокурорского надзора за за-
конностью задержания граждан. Согласно ст. 32 Федерального 
закона «О прокуратуре РФ», прокуроры осуществляют надзор 
за законностью пребывания лиц в местах предварительного за-
ключения, а  также соблюдением прав и  обязанностей заклю-
ченных под стражу лиц. Предполагается, что при нахождении 
лиц в местах предварительного заключения будут соблюдены 
все фактические и юридические основания для приема и после-
дующего содержания лица.
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В рамках уголовного процесса органы дознания и  след-
ствия имеют право осуществлять задержание лица, подозре-
ваемого в совершении преступных действий. При этом следует 
пояснить, что при подозрении в совершении преступного де-
яния следователь или дознаватель самостоятельно осущест-
вляют задержания, получение предварительного согласия про-
курора не требуется. Тем не менее, в связи с тем, что процедура 
задержания фактически ограничивает свободу и неприкосно-
венность гражданина, который в  будущем может быть при-
знанным абсолютно не имеющим отношения к преступлению, 
данное процессуальное действие строго регламентировано за-
конодательством.

Задержание — это строгая процессуальная процедура, пред-
полагающая кратковременное ограничение свободы в  отно-
шении субъекта, подозреваемого в  преступлении, за которое 
предусмотрено наказание в  виде лишения его свободы. Про-
цессу задержания в УПК РФ отведена глава 12 [2]. Следует от-
метить, что в соответствии с ч. 3 ст. 92 УПК РФ следователь, 
дознаватель, орган дознания обязаны в течение 12 часов уведо-
мить прокурора в письменном виде о проведении задержания. 
Получив такое уведомление, у  прокурора появляются веские 
и  законные основания для проведения проверки законности 
и  обоснованности задержания. Исходя из содержания При-
каза Генпрокуратуры №  189 «Об организации прокурорского 
надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уго-
ловном судопроизводстве» [3], предполагается проверка закон-
ности и обоснованности самого решения о задержании лица, 
которое подозревается в  совершении преступления, и  непо-
средственная проверка законности пребывания граждан под 
стражей.

Важно отметить, что в п. 11 ст. 5 УПК РФ законодатель со-
вершенно четко указывает, что задержание как мера процес-
суального принуждения осуществляется только в  отношении 
лица, подозреваемого в совершении преступления. Задержание 
может быть применено только при наличии возбужденного 
уголовного дела. В нормах ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» установлено, что резуль-
таты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуж-
дения уголовного дела.

Следуя «букве и  духу» закона, результаты оперативно-ро-
зыскной деятельности не являются поводом для возбуждения 
уголовного дела по ряду причин. В научном сообществе под по-
водом принято понимать некий юридический факт, то есть дей-
ствие [13]. Соответственно, наличие повода обязывает уполно-
моченное должностное лицо или орган власти, в пределах своих 
полномочий, рассматривать сообщения о преступном деянии 
и принимать процессуальное решение о возбуждении уголов-
ного дела, либо об отказе в его возбуждении. Следовательно, по 
мнению Н. В. Османовой, поводом будет являться сопроводи-
тельное письмо о представлении результатов ОРД следователю 
или дознавателю с  приложением самих материалов, отража-
ющих указанные результаты [12].

По смыслу ч. 2 ст. 140 УПК РФ для возбуждения уголовного 
дела необходимы основания, к  числу которых относится на-
личие достаточных данных, которые указывают на признаки 
преступного деяния. При этом важно отметить, что «сведения, 

полученные в соответствии с Федеральным законом »Об опе-
ративно-розыскной деятельности«, о признаках подготавлива-
емого, совершаемого или совершённого преступления, лицах, 
подготавливающих, совершающих или совершивших престу-
пление и  скрывшихся от органов дознания, следователя или 
суда», представляющие собой результаты ОРД, и «наличие до-
статочных данных, указывающих на признаки преступления» 
совсем не одно и тоже. Представляется, что более корректным 
было бы в  качестве основания для возбуждения уголовного 
дела рассматривать не сами результаты оперативно-розыскной 
деятельности, а наличие в них достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления.

Интересной в связи с этим является позиция Конституци-
онного Суда Российской Федерации, который в  определении 
№  18-О от 4  февраля 1999 г.  [6] отметил, что сведения, полу-
ченные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
не могут рассматриваться как доказательства. Такие сведения 
необходимо воспринимать лишь как информацию, полу-
ченную с  соблюдением требований Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», которая впоследствии 
может стать доказательством, если будет закреплена в  соот-
ветствии с процессуальными требованиями действующего за-
конодательства. Если строго следовать высказанной правовой 
позиции, то сведения, полученные при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности, основанием для возбуждения 
уголовного дела выступать не могут.

При анализе положений ст.ст. 140 и  143 УПК РФ можно 
утверждать, что для возбуждения уголовного дела следователю, 
в орган дознания или дознавателю должны направляться: ра-
порт об обнаружении признаков преступления, первый экзем-
пляр постановления о представлении результатов ОРД и сами 
материалы, содержащие указанные результаты. Следует согла-
ситься с достаточно аргументированной точкой зрения А. В. Бо-
яринцева о том, что процедуру представления результатов ОРД 
следователю, органу дознания, дознавателю и  порядок их ис-
пользования при решении вопроса о возбуждении уголовного 
дела или в дальнейшем в доказывании следует закрепить в УПК 
РФ [10].

Как мера процессуального принуждения, задержание может 
применяться следователем или дознавателем, прокурором или 
органом дознания, то есть уполномоченными органами власти, 
либо их должностными лицами в пределах своей компетенции. 
Компетенцией является совокупность юридически установ-
ленных прав и  обязанностей конкретных органов власти 
и полномочий их должностных лиц. С помощью компетенции 
определяется место того или иного органа в системе органов го-
сударственной власти и местного самоуправления. В Большом 
юридическом словаре полномочия определяются как неотъем-
лемая часть правового статуса и  компетенции органа власти 
или должностного лица. В этом смысле полномочия представ-
ляют собой одновременно и право, и обязанность соответству-
ющих субъектов, которые позволяют им действовать законным 
способом в определенной ситуации [9, c. 440].

Полномочия субъектов, применяющих задержание как 
меру процессуального принуждения на практике, представ-
ляют собой совокупность прав и  обязанностей, которые об-
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условлены задачами и  функциями уполномоченных органов 
и должностных лиц, и соответствуют нормам действующего за-
конодательства. Руководствуясь нормами п.  11 ст.  5 УПК РФ, 
уполномоченные субъекты, применяющие задержание подо-
зреваемого, обязаны строго соблюдать установленные законом 
сроки. При этом задержание не может и не должно сопрово-
ждаться безосновательным ограничением прав человека, в том 
числе и подозреваемого в совершении преступления. В данном 
контексте следует пояснить, что формулировка «задержание 
подозреваемого» касаемо статуса лица не должна трактоваться 
буквально, поскольку лицо, в  отношении которого применя-
ется задержание, номинально участником уголовного судопро-
изводства не является. В строгом смысле слова, задержание как 
мера процессуального принуждения применяется к  лицу, ко-
торое только подозревается в совершении преступного деяния. 
Именно в связи с этим, применяемая на практике мера принуж-
дения — задержание — не должна нарушать права и свободы че-
ловека, даже если его подозревают в совершении преступления

Права граждан закреплены в  ст.ст. 17–64 Конституции 
РФ  [1]. В  частности, нормы ст.ст. 23, 25 Конституции России 
предусматривают возможность ограничения прав человека, но 
при условии наличия судебного решения. В ст. 55 Конституции 
РФ подчеркивается, что ограничение прав человека допуска-
ется только надлежащим федеральным законом, если необхо-
димо защитить нравственность, права и  законные интересы 
других лиц, конституционный строй, а также обеспечить обо-
рону государства и его безопасность в достаточной мере. Дабы 
любые ограничения прав и свобод применялись разумно и обо-
снованно, законодатель в ст. 55 Конституции РФ отметил, что 
допустимость применения ограничений измеряется мерой не-
обходимости защиты прав других лиц, охраны конституцион-
ного строя, правопорядка.

О важности соблюдения баланса прав и  свобод человека 
и  гражданина в  уголовном процессе отметил Конституци-
онный Суд РФ в своем определении от 15.07.2004 г. №  304-О [7]. 
Также в одном из своих более ранних определений №  86-О от 
14.07.1998 г. [5] Конституционный Суд РФ отметил также, что 
вмешательство в  частную жизнь человека, нарушение свобод 
и  достоинства личности может осуществляться на законных 
основаниях, например, если совершено преступное деяние, 
расследование которого требует сбора важной информации, ее 
последующего использования и надлежащего хранения. Упол-
номоченным органам и их должностным лицам, применяющим 
меры процессуального принуждения, по мнению А. М. Багмет 

и Н. В. Османовой, необходимо понимать, что при задержании 
подозреваемое лицо не всегда должно в обязательном порядке 
помещаться в изолятор временного содержания, поскольку в от-
дельных случаях острая необходимость в этом отсутствует [8]. 
Например, нет необходимости лишать подозреваемое лицо, 
к  которому применяется задержание, даже в  краткосрочном 
порядке свободы, если еще в ходе первого допроса можно уста-
новить непричастность его к преступному деянию.

Таким образом, меры принуждения в уголовном процессе — 
это процессуальное средство, которое носит обеспечительный 
характер. Меры принуждения можно применять в отношении 
лиц, которые преследуются по закону, и только уполномочен-
ными субъектами, которые обладают надлежащими для этого 
полномочиями. Для применения задержания как меры про-
цессуального принуждения правоохранительным органам не-
обходимы соответствующие основания. В  широком смысле, 
основание — это процесс действия, начало существования, ис-
ходные положения. В уголовном процессе основания — это не-
отъемлемый элемент совершения какого-либо следственного 
действия; фактически основание — это причина задержания. 
Основания для задержания гражданина сотрудниками органов 
внутренних дел представлены в ст. 91 УПК РФ, среди которых:

1. нахождение лица на месте преступления или сразу после 
него;

2. признание лица очевидцами или потерпевшей стороной;
3. обнаружение следов преступления на самом подозрева-

емом, в его доме или на его одежде;
4. лицо пыталось скрыться;
5. не установлена личность лица, и оно не имеет постоян-

ного места жительства;
6. при направлении ходатайства в  суд следственных ор-

ганов об избрании меры пресечения в  отношении данного 
субъекта в виде заключения под стражу.

В завершении следует отметить, что прокурор может осу-
ществить проверку в рамках ст. 124 УПК РФ, если им будет по-
лучена жалоба на незаконность задержания, имеющие место 
нарушения прав и  интересов граждан, на несправедливость 
и  избыточность методов предварительного расследования. 
Если обстоятельства из жалобы будут подтверждены в  ходе 
прокурорской проверки, то прокурор обязан принять надле-
жащие и  достаточные меры реагирования. Прокурору очень 
важно при проведении проверок определить причины, которые 
послужили допущенным нарушениям и принять надлежащие 
меры в качестве профилактики.
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Закон и  нормативно-правовые акты, которые определяют 
статус сотрудника органов принудительного исполнения 

весьма разнообразны
Ключевыми сотрудниками ОПИ, на которого возложено ис-

полнение решений судов, исполнительных надписей, выдава-
емых нотариусом и иных видов исполнительных документов, 
а также обеспечении установленного порядка в здании суда, яв-
ляется судебный пристав. Судебные приставы подразделяются 
на несколько основных должностей:

– судебный пристав-исполнитель, который занимается ис-
полнением требований, содержащихся в исполнительном доку-
менте;

– судебных приставов по ОУПДС, который занимается 
обеспечением установленного порядка деятельности судов.

В ходе проведенной реформы статус сотрудников органов 
принудительного исполнения был изменен. Ранее они относи-
лись к гражданской службе, но после подписания президентов 

РФ Владимиром Путиным закона, органы принудительного ис-
полнения стали относится к государственной службе.

С юридической точки зрения нынешний статус органов при-
нудительного исполнения не ясен, так как после вступления 
Федерального закона от 01.01.2019 №  328-ФЗ «О  службе в  ор-
ганах принудительного исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» ОПИ не имеет отношения к гражданской 
службе, но и не относится к органам внутренних дел или к во-
еннослужащим.

После проведения реформы ФССП имеет статус государ-
ственной службы и является одной из ее разновидностей. Эти 
изменения способствовали повышению требований к  ква-
лификации сотрудников и предоставление им правового ин-
струмента для исполнения поставленных задач, с  соблюде-
нием законных интересов и  прав заинтересованных сторон 
и граждан.
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Ключевые изменения, коснувшиеся Федерального закона 
№  118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения», после 
введения реформы можно заметить в следующем:

– установление офицерских, зависящих от замещаемой 
должности, стажа работы, квалификации;

– включение социальных гарантий и льгот и гарантий;
– прохождение утверждённого тестирования и  проверок 

сотрудника при желании поступить на службу в ОПИ
– прохождение военно-врачебную комиссии, с целью уста-

новления годности к прохождению службы;
– обязательное прохождение сотрудниками ОПИ дакти-

лоскопической экспертизы.
Изменения введённые Федеральным Законом РФ от 

01.10.2019 №  328-ФЗ предусматривают присвоение сотруд-
нику органов принудительного исполнения званий в соответ-
ствии с замещаемой должностью. К примеру, для младшего на-
чальствующего состава предусмотрены такие звания сержанта, 
старшины и  прапорщика. Для среднего начальствующего со-
става предусмотрены звания лейтенанта и капитана. Для стар-
шего начальствующего состава предусмотрено звание майора, 
подполковника и  полковника. Для высшего начальствующего 
состава предусмотрено звание генерала-майора, генерала-лей-
тенанта и другое [1].

Также не стоит забывать об ограничениях для сотрудников 
ОПи, предусмотренных ст. 14 Федерального закона №  328-ФЗ, 
а именно:

– наличие у гражданина, поступающего на службу, суди-
мости.

– у гражданина, поступающего на службу, двойного граж-
данства или вида на жительство.

Как и в правоохранительных органах с сотрудником ОПИ 
заключается контракт на 5 лет. Он заключается после успеш-
ного прохождения сотрудником конкурса.

Так же в  ходе работы сотрудники органов принудитель-
ного исполнение проходят аттестацию на соответствие замеща-
емой должности. Провал аттестации является основанием для 
увольнения сотрудника с работы.

Изменения так же коснулись полномочий приставов. Они 
стали схожи с полномочиями сотрудников внутренних дел, но 
они ограничены рамками исполнительного производства.

После проведенной реформы сотрудники ОПИ стали мате-
риально-ответственными, как следствие появилась возможность 
подать на сотрудника исковое заявление о возмещении ущерба 
в порядке регресса, в случае если он будет доказан. Данные из-
менения способствуют повышению ответственности сотрудник 
ОПИ к исполнению своих должностных обязанностей [2].

Задача реформы ФССП заключается в  повышении право-
вого статуса сотрудников органов принудительного испол-
нения. Результат — это наличие социальных гарантий и льгот, 
которых ранее не было у  судебных приставов, а  также повы-
шение заработной платы, изменение пенсионного обеспечения, 
возможность выхода на пенсию по истечению 20 лет службы.

Можно выделить ключевые задачи, в связи с которыми про-
ведена реформа ФССП:

– изменение статуса сотрудников ОПИ с  гражданской 
службы на государственную, что влечет за собой получение 

социальных гарантий, а  так же повышает привлекательность 
службы;

– на сотрудников возложена обязанность предостав-
ления деклараций, в которых отражено их имущественное по-
ложение, с целью недопущения конфликта интересов, прохож-
дение тестирования и проверок;

– возложение на сотрудника материальной ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение им своих должностных 
обязанностей и  допущение действий или бездействий, вле-
кущих за собой ущерб и нарушение прав и интересов граждан.;

– наделение сотрудников правом применения физической 
силы в отношении нарушителя, а также спецсредств и оружия, 
что по своей сути делает ОПИ силовой структурой [2].

Изменение правового статуса сотрудников ОПИ не изме-
нили ключевых принципов при введении исполнительного 
производства. Однако стоит отметить, что стороны исполни-
тельного производства и  третьи лица, чьи права и  интересы 
были нарушены могут ходатайствовать о  привлечении долж-
ностного лица к дисциплинарной ответственности.

Основной документ, благодаря которому произошел пе-
реход к органам принудительного исполнения, является Феде-
ральный закон №  328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации». Данный закон ввел много 
изменений во многие нормативно-правовые акты, регулиру-
ющие деятельность ФССП. Основные изменения коснулись 
Федерального закона №  118-ФЗ «Об органах принудительного 
исполнения», который ранее носил название Федеральный 
закон «О судебных приставах».

Так же этот закон коснулся и пенсионного обеспечения со-
трудников органов принудительного исполнения, которое 
идентично пенсионному обеспечению сотрудников вну-
тренних дел.

Из пояснений председателя Комитета Госдумы по безо-
пасности Василия Пискарева можно подчеркнуть следующее: 
«Предложенные в законе меры помогут повысить профессио-
нальные требования к людям, которые несут службу в органах 
принудительного исполнения, и предоставить им необходимый 
для качественного выполнения служебных задач правовой ин-
струментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, 
которые являются участниками исполнительного производ-
ства» [3].

Он напомнил, что деятельность сотрудников органов при-
нудительного исполнения заключается не только в исполнении 
решений суда, но и  в  обеспечении установленного порядка 
в  зале суда, обеспечении защиты судьей и  участников про-
цесса, проведение дознания, которое включает в себя предупре-
ждение и пресечение уголовных деяний, «поэтому будет пра-
вильным предъявлять к ним повышенные требования, которые 
уже предъявляются к  сотрудникам государственной службы 
иного вида» [3].

Реформа не затронула основную задачу ФССП, заключаю-
щуюся в исполнение решений суда имущественного и неиму-
щественного характера.

Касаемо отношений граждан, то скорее всего это негативное 
отношение к  деятельности ФССП, так как они арестовывают 
имущество должников, накладывают ограничения на имуще-
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ственные права и  выносят ограничение на выезд за пределы 
Российской Федерации, что доставляет определенный дис-
комфорт. Зачастую после исполнения решений суда, приставы 
крайне редко получают благодарность, а доход остается неудов-
летворительным [4].

Структура кадров органов принудительного исполнения 
разделена на несколько основных категорий, а именно:

– судебный пристав дознаватель;
– судебный пристав-исполнитель;
– судебный пристав по ОУПДС (Обеспечение порядка де-

ятельности судов).
Реформа, которую провела ФССП, более предметно скор-

ректировала обязанности сотрудников для повышения показа-
телей деятельности структурных подразделений.

После проведения реформы денежное довольствие су-
дебных приставов увеличилось почти на 15 000  рублей, что 
в  процентном соотношении составляет около 20% зара-
ботной платы, получаемой ранее. До проведения реформы за-
работная плата судебных приставов-исполнителей составляла 
45 тысяч рублей, но в настоящее время она повысилась почти до 
60 тысяч рублей. Стоит учитывать, что на получаемый сотруд-
никами доход влияют такие факторы как замещаемая долж-

ность, звание, выслуга лет и прочее. Проведенная реформа спо-
собствовала улучшению привлекательности работы в службе.

Но стоит заметить, что данной реформой введены и ограни-
чения в виде стимулирующих доплат для сотрудников органов 
принудительного исполнения, которые не будут учитываться 
при выходе должностного лица на пенсию.

В связи с  расширением благ и  льгот сотрудников органов 
принудительного исполнения возрастает и их ответственность. 
После принятия реформы, в случае если действия или бездей-
ствия должностного лица признаны незаконными в суде, то со-
трудник несет материальную ответственность. В данном случае 
территориальное Управление компенсирует размер ущерба, 
установленный в  суде, и  обращается с  исковым заявлением 
о возмещении ущерба в порядке регресса к приставу, допустив-
шему нарушение.

Результат реформы, проведенной ОПИ, изменение неко-
торых видов функций как сотрудников внутренних органов, 
так и обычных граждан, проживающих на территории Россий-
ской Федерации. Для реализации целей, поставленной в данной 
реформе внесены поправки во многие нормативно-правовые 
акты. Как она отразится и какой принесет результат будет ясно 
спустя время.
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Деградация почв и  потеря почвенного плодородия на-
прямую влияют на рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения и  устойчивость аграрного 
производства. Одним из ключевых направлений является обе-
спечение рационального использования земель сельского хо-
зяйства, его переход на производство органической сель-
скохозяйственной продукции. Главная задача — сохранение 
сельхозземель как главного средства производства в сельском 

хозяйстве, для обеспечения России продовольственной незави-
симости от ряда стран.

С началом 20-века и неуклонно нарастают серьезные про-
блемы сохранения земельно-ресурсного потенциала сельского 
хозяйства, вызванные масштабным нарушением земель, загряз-
нением и деградацией почв, потерей почвенного плодородия, 
скорее это связано с нерациональным использованием, в част-
ности, почвы загрязняются отходами сельскохозяйственного 
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производства, не проходят нужный этап простоя для восста-
новления качества почвы и т. д. Основной причиной сложивше-
гося положения является отсутствие мотивированных средств 
у собственников земли к сохранению почвенного плодородия.

В Российской Федерации ведение сельского хозяйства осу-
ществляется в условиях мало эффективного государственного 
и общественного контроля за качеством сельскохозяйственных 
угодий. Загрязнение почв является серьезным негативным фак-
тором, приводящим к  ухудшению качества земель и  выводу 
из производства сельскохозяйственной продукции. На сегод-
няшнем этапе развития государственной правовой системы 
в России остро стоят вопросы нормативного правового регу-
лирования проблем, связанных с повышением эффективности 
использования земель сельскохозяйственного назначения, ох-
раны сельхозземель от деградации и других негативных воздей-
ствий, которые снижают плодородие почв и не способствуют 
устойчивости аграрного производства. Главная задача, которая 
стоит перед государством состоит в  том, чтобы земельные 
риски должны быть минимизированы, особенно в  условиях 
развития отечественного сельского хозяйства с  учетом всту-
пления России в Всемирную Торговую Организацию.

Российская Федерация располагает 13% всех продук-
тивных земель планеты, в то же время на ее территории про-
изводится лишь около 5% мирового объема сельскохозяй-
ственной продукции. Агропромышленный комплекс страны 
имеет огромный потенциал развития сельскохозяйственного 
производства при условии обеспечения рационального, научно 
обоснованного землепользования, направленного на сохра-
нение, поддержание и приумножение главного земельного бо-
гатства — почвенного плодородия.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения со-
ставляет 383,7  млн га (22,4% земельного фонда Российской 
Федерации). Площадь пашни за 25 лет сократилась с 132,3 до 
115,1  млн га. Устойчивое социально-экономическое развитие 
России без рационального и эффективного использования зе-
мель, используемых для ведения сельского хозяйства, невоз-
можно. Эти показатели выступают ключевым фактором обе-
спечения продовольственной безопасности как одной из 
главных составляющих национальной безопасности страны, 
поступательного роста и  развития экономики, а  также явля-
ются сферой существования и средством повышения качества 
жизни значительной части населения страны.

Из этого следуют главные цели и задачи эффективного ис-
пользования таких земель: необходимость сохранения и рацио-
нального, эффективного использования сельскохозяйственных 
угодий и  агроландшафтов, создание условий для увеличения 
объемов производства высококачественной и  экологичной 
сельскохозяйственной продукции при условии сохранения 
плодородия почв, соблюдения требований в  области охраны 
окружающей среды.

Российская Федерация, способствуя развитию инсти-
тута сельского хозяйства, разрабатывая субсидии и  передачу 
в  аренду земли сельхозпроизводителям, будет способна обе-
спечить собственный рынок и рынок зарубежных стран сель-
скохозяйственной продукцией, что способствует полной не-
зависимости России от импорта. Таким развитием Российская 

Федерация способна обеспечить независимость, национальную 
безопасность и способность отстоять свои национальные ин-
тересы на мировой арене, в условиях европейских и американ-
ских санкций.

Важно отметить, что возможность обеспечить собственное 
продовольственное благосостояние является важнейшим кри-
терием суверенности страны.

В Российской Федерации существует ряд субъектов, отно-
сящихся к  дотационным, неспособных к  собственному куль-
тивированию зерновых и  иных культур, а  также разведению 
пород скота, требующихся для продовольственного обеспе-
чения. В частности, таковыми являются Дагестан, Республика 
Саха (Якутия), Чечня и  ряд других субъектов, в  которых ве-
дение сельского хозяйства осложнено климатическими усло-
виями и  ландшафтом местности. Возможность федеральных 
органов власти и органов власти субъектов осуществлять логи-
стически грамотное распределение сельскохозяйственной про-
дукции является крайне важным для сохранения целостности 
государства и обеспечения его благосостояния.

С распадом Союза Советских Социалистических Республик 
земли сельскохозяйственного назначения перешли из государ-
ственной собственности в частную. Сельхозпроизводители пе-
решли к  производству монокультур, будучи заинтересован-
ными в получении максимальной прибыли от использования 
плодородных земель на первой стадии организации сельскохо-
зяйственного производства.

Следствием перехода к монокультурам стал отказ от паров 
и возделывания культур, позволяющих восстанавливать есте-
ственное плодородие земли. Невосполнимый ущерб почвен-
ному плодородию наносит переуплотнение почвы, вызванное 
применением тяжелой техники и  увеличением способов об-
работки культур при их выращивании; засоление почвы, вы-
званное применением минеральных удобрений в избыточном 
количестве; увеличение кислотности почвы, вызванное прекра-
щением известкования почв и ряд других негативных явлений. 
Результатом, таких технологий, применяемых при ведении 
сельского хозяйства, продолжает увеличиваться деградация 
сельскохозяйственных земель.

Еще одним негативным фактором является загрязнение, 
приводящим к ухудшению качества земель и выводу из произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Основными загряз-
нителями почв являются тяжелые металлы, фтор, нефтепро-
дукты, нитраты, сульфаты и  др. Загрязнение почв тяжелыми 
металлами происходит в  районах расположения источников 
промышленных выбросов в атмосферу.

Проблемы аграрного землепользования обостряет ставшее 
практикой проникновение в  сельские районы жилищной 
и  промышленной застройки, в  том числе через механизм 
скупки девелоперами земельных долей граждан. Появилась 
широко развитая в стране система проживания в элитной сель-
ской местности населения, не занятого в  сельском хозяйстве. 
Для обезлюженных депрессивных районов это неплохо, так как 
в какой-то мере способствует развитию инфраструктуры сель-
ских пространств и закреплению там жителей.

Помимо того, что сельское хозяйство является фактором 
продовольственной безопасности, это и фактор экологической 
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безопасности территории. Радиоактивные элементы могут 
попадать в  почву и  накапливаться в  ней в  результате выпа-
дения осадков от атомных взрывов или при удалении жидких 
и твердых отходов промышленных предприятий, АЭС или на-
учно-исследовательских учреждений, связанных с  изучением 
и использованием атомной энергии. Радиоактивные вещества 
из почв попадают в  растения, затем в  организмы животных 
и человека, накапливаются в них.

Значительное влияние на химический состав почв оказы-
вает современное сельское хозяйство, использующее удобрения 
и различные химические вещества для борьбы с вредителями, 
сорняками и болезнями растений. В настоящее время количе-
ство веществ, вовлекаемых в круговорот в процессе сельскохо-
зяйственной деятельности, примерно такое же, что и в процессе 
промышленного производства. При этом с каждым годом про-
изводство и применение удобрений и ядохимикатов в сельском 
хозяйстве возрастает. Неумелое и  бесконтрольное использо-
вание их приводит к нарушению круговорота веществ в биос-
фере [5].

В Российской Федерации на современном этапе развития 
государства значительное внимание уделяется вопросам пра-
вильного землепользования. В частности, правовыми регуля-
торами являются Постановления Правительства РФ: «О кри-
териях значительного ухудшения экологической обстановки 
в  результате использования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с  нарушением установ-
ленных земельным законодательством требований рациональ-
ного использования земли»  [6] и  «О  признаках неиспользо-
вания земельных участков с  учетом особенностей ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления 

иной связанной с сельскохозяйственным производством дея-
тельности в субъектах Российской Федерации», в которых за-
креплено, что критериями значительного ухудшения эколо-
гической обстановки в  результате использования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения с нару-
шением установленных земельным законодательством требо-
ваний рационального использования земли являются: загряз-
нение почв химическими веществами, производственными 
отходами и средствами возделывания, закорчеванность, забо-
лачивание, эрозия, отсутствие восстановления, неиспользо-
вание целинных земель.

Охрана земель сельскохозяйственного назначения — это 
одна из приоритетных задач стоящая перед Российской Феде-
рацией. Обеспечение страны продовольствием и возможность 
импортозамещения, позволяют защитить национальные инте-
ресы России в современных условиях европейских и американ-
ских санкций. Продовольственная безопасность страны — это 
независимость и суверенность от всего мирового сообщества. 
Когда государство самобытно в своем развитии оно способно 
предлагать своим экономическим партнерам такие условия со-
трудничества, которые выгодны всем странам. Охраняя и раци-
онально используя земли сельскохозяйственного назначения, 
Россия способна обеспечить свою национальную безопасность 
и  отстаивать собственные интересы в  мировой экономике. 
Кроме того, способствуя нормальному функционированию 
и  развитию института землепользования, обеспечивая логи-
стическую стабильность и  бесперебойность функциониро-
вания системы внутреннего распределения продуктов сель-
ского хозяйства, государство создает условия для собственного 
продуктивного развития и процветания.
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Для того, чтобы более полно и  всесторонне изучить ин-
ститут представительства в гражданском праве России — 

необходимо узнать истоки его появления и  развитие на всех 
этапах. Это позволит глубже изучить черты и изменения, при-
сущие данному институту.

Роль представительства на всех этапах жизни будет только 
возрастать, поскольку в современном мире развивается в уско-
ренном темпе свободная рыночная экономика, необходима 
грамотная судебная защита, развиваются различные правоот-
ношения юридических лиц. А представительство всегда будет 
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выступать гарантом механизма защиты физических и юриди-
ческих лиц. При этом институт охватывает широкий круг как 
имущественных, так и неимущественных отношений.

Если же изучать представительство, его историю развития 
и  становления, то всегда можно сделать этот институт более 
эффективным, усовершенствовать с  помощью правового ре-
гулирования и  правоприменения. Преимущества представи-
тельства на разных этапах его становления способствуют пра-
вильной защиты юридических лиц и граждан.

Изначально нормы закона были более простые и несложные, 
поэтому большинство людей их понимали и формулировки были 
доступны. Следовательно люди могли вести свои дела лично, не 
прибегая к помощи квалифицированных специалистов [1].

Затем развивались рыночные отношения, культура, поли-
тика и право в целом, поэтому нормы стали сложнее и труднее 
для понимания народа. Следовательно, если юридические 
нормы сложны для понимания, а обычный человек без специ-
альных знаний не может в  них разобраться, то необходимы 
люди, которые специализируются на праве и смогли бы высту-
пить за них и защитить их.

В гражданском праве Древнего Рима стороны долго не могли 
возлагать на третьих лиц защиту своих интересов, поскольку 
они должны были выступать лично [2]. Только через некоторое 
время появились исключения в отношении опекунов.

Изначально представителями могли быть только для людей, 
которые не могли защитить себя сами в силу возраста, состо-
яния здоровья, пола или других причин. И  только в  форму-
лярном процессе римского права появилось представительство 
в более общем виде.

Именно в римском праве представители начали выступать 
от полностью дееспособного лица, но которые в силу юридиче-
ской неграмотности не могли защитить себя сами. Тогда пред-
ставителей начали называть когниторами, то есть лицо, которое 
заступается за сторону в суде. Заинтересованная сторона сама 
выбирала представителя и назначала его. Так же к устной по-
мощи допускались адвокаты, но они не были представителями.

До появления института представительства, стороны должны 
были защищать себя лично. Этот факт обуславливался тем, что 
процесс был письменным, поэтому было необходимо личное за-
слушивание сторон, а так же их личные подписи на документах.

Однако, не все люди могли грамотно сформулировать свои 
мыли на документах в  различных делах. Поэтому в  Древней 
Греции появилась такая категория лиц, как логографы. Они об-
ладали специальными знаниями и умениями в определённых 
сферах, помогали составлять документы и  объяснения для 
сторон. Некоторые учёные выделяют логографов первыми 
представителями в Древней Греции.

Подобная категория лиц выделялась и в Древнем Риме. Там 
«представителей» называли патронами [3]. Это лицо было по-
добно родственнику в семье, при этом оказывало правовую по-
мощь, защищало в суде и совершало сделки в интересах пред-
ставляемого. Это лицо обладало знаниями в  сфере частного 
права в отличие от других членов семьи.

Спустя длительное время в Древнем Риме появилась адво-
катура, которую относили к представительству. Адвокаты так 
же имели право выступать в суде.

Всегда развивался институт собственности, поэтому появ-
лялись разные формы и виды сделок. Непосредственно появ-
лялись и новые виды гражданско-правовых отношений, для ко-
торых были просто необходимы высококвалифицированные 
представители, например, для сделок с ценными бумагами, с не-
движимостью и т. д.

Само понятие «представительство» до сих пор является дис-
куссионным. Справедливо отмечал Рясенцев, что оно имеет не-
сколько значений и поныне вызывает разногласия [4]. При этом 
он соотносил понятия «представительство» и  «полномочие». 
Поскольку при реализации полномочий при представительстве 
действует один субъект права, но от имени другого.

В России представительство нашло своё отражение уже 
с начала средних веков. Тогда представители могли заключать 
договоры купли-продажи от имени представляемого. Однако 
в Своде законов Российской Империи содержалось достаточно 
мало норм, касающиеся института представительства. В  ос-
новном это были положения о  представительстве родителей 
и опекунов, а также о представительстве при наследовании.

В конце 19 века более полное отражение представительство по-
лучило при составлении проекта гражданского уложения. Там уже 
появилась доверенность по представительству, разграничили обя-
зательное и добровольное представительство, закрепили личный 
характер представительства и основания его прекращения.

Некоторые положения этого проекта были закреплены 
в Гражданских кодексах РСФСР 1922 и 1964 годов. Там опре-
делили определённые юридические действия, которое мог со-
вершать представитель. При этом разграничили договор пору-
чения и доверенность.

Таким образом, представительство существовало на протя-
жении многих веков, но в различных формах его проявления. 
На каждом этапе развивалось и  обретало нынешнюю форму 
существования. Поскольку институт представительства явля-
ется одним из старейших институтов гражданского права, то 
его всегда необходимо изучать и  отслеживать динамику раз-
вития. Поскольку необходимо признать роль личности в граж-
данско-правовых отношениях, то необходимо и выделять зна-
чимую роль института представительства в целом.
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Одной из значимых категорий современных социаль-
но-правовых наук является гражданское общество. Как 

понятие, гражданское общество на протяжении своего появ-
ления и генезиса неразрывно связывается с понятием государ-
ства. В наши дни эти понятия являются взаимодополняющими 
и неотделимыми одно от другого.

При этом имеющееся несоответствие уровня развития граж-
данского общества и его институтов предъявляемым к ним тре-
бованиям, становится одной из причин вмешательства государ-
ства в сферу гражданского общества. Можно отметить и то, что 
в современный период власть не всегда оказывается способной 
проявить разумность самоограничения, что дает основания за-
рубежным политикам «все больше утверждаться во мнении, 
что Россия отклоняется от пути демократизации» [6, С. 77].

Сегодня мы наблюдаем, с  одной стороны, постоянство 
в  стремлении государственных структур к  поддержке ини-
циатив сферы гражданского общества и усиление влияния на 
его структуры. С  другой же стороны, власть предпринимает 
меры, нивелирующие ее собственные усилия: происходят про-
цессы рутинизации работы парагражданских объединение, 
ужесточается гражданский контроль и  надзор за деятельно-
стью зарубежных общественных и  правозащитных органи-
заций. Следствием этого выступило ужесточение законов в об-
ласти деятельности некоммерческих структур, что уже вызвало 
волну недовольства среди отечественных общественных объе-
динений, гнев мирового сообщества [7, C.32].

Такими способами государство стремится обеспечить 
устойчивость и стабильность политической системы и, парал-
лельно, создает предпосылки для конфронтации с обществен-
ными отношениями. Поэтому в данной ситуации органам го-
сударственной власти следует двигаться в  сторону большего 
внимания к общественным инициативам, стремиться вступить 
с ними в полноправный диалог.

Среди значимых институтов гражданского общества в этой 
связи следует назвать общественные объединения. Феде-
ральный закон «Об общественных объединениях» статьей  3 
закрепляет гарантированное ст.  30 Конституции РФ право 
граждан на объединение [1]. В соответствии со статьей 3 Фе-
дерального закона «Об общественных объединениях» для 
граждан предусмотрены:

– право вступать в общественные объединения либо воз-
держиваться от вступления в них;

– право беспрепятственно выходить из общественных 
объединений;

– право создавать на добровольной основе общественные 
объединения для защиты общих интересов и  достижения 
общих целей [2].

Следовательно, законодательно закреплено, что реализации 
прав и законных интересов граждан следует процесс создания 
таких объединений.

Статьей  7 указанного закона закреплены организацион-
но-правовые формы, в которых могут появляться общественные 
объединения — это: общественная организация; общественный 
фонд; общественное учреждение; общественное движение; орган 
общественной самодеятельности; политическая партия [2].

Общественные объединения остаются базовым институтом 
гражданского общества и в региональном аспекте — они выступают 
участниками общественного контроля, реализуют участие граждан 
в осуществлении общественного контроля через представительную 
форму; общественные объединения наделены в большей степени 
соответствующими полномочиями  [4, C.3]. Можно согласиться 
с мнением Т. Н. Михеевой, отмечающей, что для сближения инте-
ресов органов местного самоуправления с  гражданами лучшими 
посредниками выступают общественные структуры [9, C.93].

Среди правовых форм, на основе которых происходит вза-
имодействие общественных объединений с органами местного 
самоуправления, можно перечислить такие, как: правотворче-
ская инициатива объединений по вопросам местного значения, 
коллективные обращения в органы власти, инициирование пу-
бличных слушаний и другие.

Особой формой выступает проведение общественными 
объединениями на муниципальном уровне общественного 
контроля. По словам А. А. Делеевой, общественный контроль 
выступает обязательным условием для осуществления деятель-
ности в сфере местного самоуправления [5, C.66]. В некотором 
роде, общественный контроль можно рассматривать шире — 
в виде адекватной системы охраны общественных отношений. 
Осуществление общественного контроля проводится на ос-
нове федерального закона «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации». Посредством общественного 
контроля проводится взаимодействие гражданского общества 
и  государства. Статьей  18 указанного закона общественный 
контроль реализуется в  форме: общественного мониторинга, 
общественной экспертизы, общественной проверки, а  также 
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путем взаимодействия институтов гражданского общества 
и  государства, таких, как: общественные обсуждения, обще-
ственные (публичные) слушания [3].

Отечественные исследователи, в свою очередь, акцентируют 
на том, что общественный контроль вполне используется се-
годня эффективным средством борьбы с коррупцией, а также 
в виде формы, ограничивающей произвол власти [8, C.21].

Так, например, в  Курганской области Общественный совет 
при Курганской областной Думе является таким консульта-
тивным и совещательным органом, которые инициирует и про-
водит общественный контроль за работой Курганской областной 
Думой. В свою очередь, Курганская областная Дума содействует 
этому Общественному совету в  вопросах проведения монито-
ринга законодательства, изучения правоприменительной прак-
тики, осуществлению анализа работы органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в Курганской области.

Тематические «круглые столы» являются той формой вза-
имодействия органов государственной власти с  институтом 
гражданского общества в Курганской области, которым явля-
ется этот Общественный совет. Обычно к работе в рамках «кру-
глого стола» привлекаются Общественным советом и  Обще-
ственная молодежная палата при Курганской областной Думе, 
и общественные, и профсоюзные объединения Курганской об-
ласти. Общественный совет проводит заседания не реже, чем 
один раз в полгода, чаще всего, они проходят раз в два месяца. 
Общественный совет осуществляет самостоятельным образом 
общественную экспертизу законопроектов, внесенных на рас-
смотрение Курганской областной Думой.

Члены Общественного совета участвуют в  деятельности 
Центра мониторинга законодательства и  правоприменения, 
работающего при Курганской областной Думе, имея при этом 
право совещательного голоса.

Общественный совет обязательно знакомится с  информа-
ционными материалами, распространяемыми Курганской об-
ластной Думой специально в  целях обеспечения обществен-
ного контроля. Является действующим и  аккаунт (профиль) 
Общественного совета при Курганской областной Думе, в соци-
альной сети «ВКонтакте» (vk.com/oblsovet45) — это позволяет 
гражданам в Общественный совет направлять свои обращения.

В свою очередь, областная Дума ведет на своем официальном 
сайте (kurganoblduma.ru) силами сотрудниками аппарата раздел 
«Общественный контроль», который отражает деятельность 
Общественного совета. На его страницах размещена инфор-
мация в виде новостей о проведении общественного контроля, 
публикуются протоколы и решения Общественного совета.

Особое внимание Общественный совет в 2021 году уделил 
вопросу «О  практике поддержки в  Курганской области со-
циально ориентированных некоммерческих организаций». 
Общественный совет высказал конкретные предложения, 
посвященные процессам совершенствования системы взаимо-
действия органов власти и  общественности. Членами совета 
было высказано мнение о необходимости обеспечения макси-
мальной прозрачности процедур определения объемов и пре-
доставлений субсидий на поддержку областным бюджетом 
социально ориентированных некоммерческих объединений; 
поддержку деятельности волонтеров и благотворителей в Кур-
ганской области.

Таким образом, общественное объединение, даже на 
местном уровне, является значимым институтом гражданского 
общества, способным организовать и запустить процессы взаи-
модействия гражданского общества и органов власти. С другой 
стороны, органы власти могут опираться на институты граж-
данского общества более активно, так как это поможет попу-
ляризации властных решений среди народонаселения России.
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В статье раскрываются основные характеристики административно-регламентной деятельности в зарубежных странах. 
Анализ законодательства зарубежных государств показал, что зарубежный опыт административно-регламентной деятельности 
может стать ориентиром для нашей страны, указывающим на современные тенденции преобразований в системе публичного 
управления, а также применение такого опыта поможет сделать взаимодействие органов исполнительной власти и населения 
более качественным.

Ключевые слова: административно-регламентная деятельность, административные регламенты, административные проце-
дуры, государственные функции, деятельность органов публичной власти, административные реформы.

Administrative and regulatory activities in foreign countries  
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Административный регламент представляет собой доку-
мент, устанавливающий форму административно-про-

цессуальных действий, которая представляет собой «внешнее, 
объективное и  обязательное выражение содержания админи-
стративного процесса, не допускающее вариантов действий 
субъектов правоприменения» [7]. Таким образом администра-
тивные регламенты дают возможность контролировать дея-
тельность органов государственной власти, устанавливают по-
рядок осуществления государственных функций и позволяют 
населению более эффективно осуществлять свои права в нор-
мативно закрепленной форме административной процедуры, 
а не в произвольной форме.

Объектом исследования являются общественные отно-
шения в области административно-регламентной деятельности 
в зарубежных странах.

Предметом исследования являются нормативные документы 
(законы, декреты, акты), на которых основывается администра-
тивно-регламентная деятельность в зарубежных странах.

Целью исследования является изучение административ-
но-регламентной деятельности в зарубежных странах и рассмо-
трение возможности внедрения некоторых положений в пра-
вовую систему нашей страны.

Важность изучения обусловлена очевидными пробелами в ре-
гулировании отношений органов публичной власти с населением, 
отсутствием на федеральном и  региональном уровнях законо-
дательного закрепления единых процедурных правил осущест-
вления органами публичной власти своих функций и принципов 
их взаимодействия с гражданами. Зарубежный опыт администра-
тивно-регламентной деятельности может стать ориентиром для 

нашей страны, указывающим на современные тенденции преоб-
разований в  системе публичного управления, а  применение та-
кого опыта поможет сделать повысить качество взаимодействия 
органов исполнительной власти и населения [11].

В ходе административных реформ в  зарубежных странах 
(1978 г. — США, 1983 г. — Франция, 1997 г. — Германия, 2003 г. — 
Великобритания) изменился порядок принятия управлен-
ческих решений органами публичной власти и  роль госу-
дарственных служащих в  этом механизме. Так, среди новых 
преобразований административно-регламентной деятель-
ности в зарубежных странах можно выделить следующие:

1. Совершенствование правовой регламентации админи-
стративных процедур, а именно принятие один за другим за-
конов об административных процедурах в  западноевропей-
ских странах, во многих странах Восточной Европы и в странах, 
ранее входящих в состав СССР.

Приблизительно до 1940-х годов специального регулиро-
вания административных процедур не существовало. Впервые 
в США произошло закрепление административных процедур 
с помощью законодательства, а именно в 1946 году был принят 
Закон об административной процедуре [14].

Основными целями Закона об административной проце-
дуре являются:

— информирование общественности об организации, про-
цедурах и правилах агентств;

— установление единых стандартов ведения официального 
нормотворчества при подготовке и  реализации материалов, 
связанных с принятием законов;

— определение объема судебного надзора [3].



“Young Scientist”  .  # 52 (394)  .  December 2021 147Jurisprudence

Реализация вышеперечисленных целей заключается в  про-
зрачности деятельности администрации, информировании 
граждан о ее работе, а также пропаганды правовых знаний [9]. 
Таким образом, указанным законом четко структурированы 
и  регламентированы виды административной деятельности. 
Практически все действия органов публичной власти и их долж-
ностных лиц охватываются нормами административно-процес-
суального права и закреплены в конкретных документах. [6].

2. Упрощение административных процедур, а именно устра-
нение большого числа согласований, к предоставлению граж-
данам необходим минимальный пакет документов, не предус-
матривающий заполнение многочисленных бланков, справок 
и заявлений, упрощение процедуры приема чиновниками на-
селения, облегчение доступа граждан к документам, связанным 
с подготовкой административных регламентов, улучшение ин-
формирования граждан о предоставляемых услугах.

Например, во Франции государственные служащие обязаны 
принимать заявления от граждан под расписку, при этом они 
должны представляться гражданам, указывая свою фамилию 
и должность [5]. Граждане должны быть приняты по их просьбе 
для изложения своих соображений до того, как по их вопросу 
будет принято отрицательное решение. Создаются центры пра-
вовой помощи. Такие учреждения, как правило, открываются 
на окраинах городов, в проблемных кварталах, где живут без-
работные и малообеспеченные слои населения. В этих центрах 
жители могут получить юридическую консультацию, в  том 
числе бесплатную консультацию адвоката [10].

3. Усиление прозрачности деятельности органов публичной 
власти. Зарубежные государства стремятся активно использо-
вать информационные технологии, позволяющие повысить эф-
фективность работы органов публичной власти и делающие ее 
максимально прозрачной. Основной частью такой информати-
зации во многих странах, помимо создания информационных 
порталов для граждан, является программа «Электронное пра-
вительство», первоначально предусмотренная национальной 
Стратегией цифровых преобразований, опубликованной Бри-
танской правительственной цифровой службой (Government 
Digital Service) в феврале 2017 года. Правительство Великобри-
тании приняло масштабную программу модернизации госу-
дарственного управления с использованием информационных 
технологий [4]. Цель программы заключается в том, чтобы про-
екты «электронного правительства» помимо предоставления 
информации гражданам способствовали повышению опера-
тивности работы государственного аппарата. Так, уже удалось 
наладить использование цифровых подписей, веб-сайтов, цен-
тров обработки телефонных звонков.

На официальных сайтах каждого министерства в  Интер-
нете публикуется информация об услугах, оказываемых физи-
ческим и юридическим лицам (перечень услуг, график работы, 
контакты, возможность получения бланков заявлений в элек-
тронном виде, нормативные правовые акты и  иная офици-
альная информация).

4. Разработка механизмов противодействия коррупции и бю-
рократизму. Большое значение в рамках государственного управ-
ления уделяется вопросам этики, а именно даже разрабатываются 
кодексы поведения государственных служащих. Так, например, 

в Великобритании государственные гражданские служащие обя-
заны проявлять лояльность к  государству, действовать строго 
в рамках утверждённых регламентов, избегать конфликтов между 
официальными обязанностями и частными интересами [8].

Кроме того, деятельность государственных служащих США 
оценивается по результатам проделанной ими работы. В  ка-
ждом административном ведомстве действуют собственные 
системы оценки, разрабатываемые на основе рекомендаций 
Службы управления персоналом, которые закреплены в адми-
нистративных регламентах, регулирующих деятельность ор-
ганов публичной власти [13].

Подводя итоги можно говорить о том, что в рассматрива-
емых зарубежных странах, таких как США, Великобритания 
и Франция, правовая регламентация административных про-
цедур, регулирование отношений органов публичной власти 
с  населением, существующие процедурные правила осущест-
вления органами публичной власти своих функций, а  также 
принципы взаимодействия органов публичной власти с населе-
нием находятся на достаточно высоком уровне.

Что касается Российской Федерации, то в  ней перед госу-
дарственными органами только ставятся задачи, решаемые 
в процессе процедурных административных реформ. В нашей 
стране нет федерального закона «Об основах административ-
но-регламентной и  юрисдикционной деятельности», полно-
ценной заменой которого многие считают Федеральный закон 
от 02.06.2006 №  59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», но это не так. Тогда как в за-
рубежных странах законы об административных процедурах 
очень распространены. Кроме того, в нашей стране должным 
образом не обеспечено внедрение систем информационно-тех-
нологического обеспечения административных процессов, так 
как уровень использования информационных технологий в на-
стоящее время не может повысить эффективность деятель-
ности органов государственной власти.

Конечно, в  административно-регламентной сфере нашей 
страны есть определенные прорывы. Например проводится 
работа по разработке административных регламентов ис-
полнения государственных функций и  предоставления госу-
дарственных услуг, приняты постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2005 №  30 «О  типовом регла-
менте взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти», от 28.07.2005 №  452 «О  типовом регламенте вну-
тренней организации федеральных органов исполнительной 
власти». Также в  нашей стране заметны сдвиги в  реализации 
программы создания «Электронное правительство»  [12]. Так, 
многие государственные органы и органы местного самоуправ-
ления имеют официальные сайты, на которых представлена ин-
формация о том или ином органе. В органах государственной 
власти и местного самоуправления вводится электронный до-
кументооборот.

Таким образом, зарубежный опыт административно-ре-
гламентной деятельности может стать ориентиром для нашей 
страны, указывающим на современные тенденции преобразо-
ваний в системе публичного управления, а также применение 
такого опыта поможет сделать взаимодействия органов испол-
нительной власти и населения более качественным.



«Молодой учёный»  .  № 52 (394)   .  Декабрь 2021  г.148 Юриспруденция

Литература:

1. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №  210-ФЗ 
(в ред. от 27.12.2019) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О  Концепции административной реформы в  Российской Фе-
дерации в  2006–2010  годах» от 25.10.2005 №  1789-р (ред. от 10.03.2009)  // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» [Электронный ресурс].

3. Гайдарева. И. Н. Основные направления административной реформы на современном этапе (опыт зарубежных госу-
дарств). — 2019. — 4–6 с.

4. Долгин. Н. Н. Административные реформы в зарубежных странах и развитие министерского звена управления // ЦСИ ГЗ 
МЧС России — 2018. — 13–14 с.

5. Ефремов М. О. Административные процедуры как форма реализации компетенции органов публичной власти во взаимо-
отношениях с частными лицами: Дис. канд. юрид. наук. М., — 2019. — 60–61 с.

6. Кощеева Е. С. Правовые проблемы административно-исполнительного производства в Российской Федерации: Автореф. 
Дис. канд. юрид. наук. Омск, — 2018.

7. Маланина Е. Н. Понятие и значение административных регламентов // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета — 2019. — №  4 (219). — 50–51 с.

8. Малявина Н. Б. Административные процедуры в  зарубежных странах  // Экономико-юридический журнал «Право». — 
2019 — №  2. — 34 с.

9. Мэннинг Н. Парисон Н. Реформа государственного управления. Международный опыт. — 2018, — 137–139 с.
10. Никеров Г. И. Административно-процессуальное право США // Государство и право. — 2018. — №  12. — 99 с.
11. Печерская Е. В. Зарубежный опыт административного реформирования и российская практика. Государственное и муни-

ципальное управление. Ученые записки СКАГС. — 2019. — №  1. — 216–223 с.
12. Соломатина. Е. А. Административные реформы в  зарубежных странах  // Актуальные проблемы административного 

права. «Право». Вестник Московского университета МВД России. — 2019 — №  2. — 141–144 с.
13. Федотов В. В. Актуальные направления совершенствования административных регламентов по предоставлению госу-

дарственных (муниципальных) услуг // Журнал по юриспруденции «Вопросы российского и международного права» — 
2018. — №  10. — 4 с.

14. Цындря В. Н. Административные процедуры и административные регламенты в механизме обеспечения прав и свобод лич-
ности органами исполнительной власти // Экономико-юридический журнал. «Право». Бизнес в законе — 2019. — №  2. — 52 с.

Представительные органы власти муниципального образования
Першукова Наталья Николаевна, студент

Челябинский государственный университет

Конституцией Российской Федерации и Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» местное самоуправление определяется 
как форма осуществления народом своей власти через органы 
местного самоуправления. Закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в  Российской Федерации» 
определяет верховенство представительного органа в системе 
органов местного самоуправления. [3]

Представительный орган местного самоуправления отли-
чает его выборность и  представляет собой законодательную 
власть муниципального образования, которая выражается 
в волеизъявлении населения через выборных лиц местного са-
моуправления — депутатов.

Депутаты представительного органа должны реализовать 
в  своей работе свою главную функцию — представлять инте-
ресы своих избирателей на законодательном уровне и  в  обы-
денной жизни каждого человека, создавая условия для достой-

ного уровня жизни, развития и  экономической стабильности 
своих избирателей.

При истоках становления и развития местного самоуправ-
ления в России существовала практика, когда глава исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образо-
вания возглавлял и представительный орган. [1]

Рассмотрим краткую характеристику представительных ор-
ганов Троицкого муниципального района, сравнив два уровня: 
представительный орган муниципального района и представи-
тельные органы сельских поселений. Стоит отметить, что, со-
гласно законодательству, Советы депутатов сельских поселений 
не имеют прямого подчинения Собранию депутатов муници-
пального образования, каждый является обособленным юри-
дическим лицом.

Устав Троицкого муниципального района определяет систему 
местного самоуправления в Троицком муниципальном районе, 
устанавливает структуру и  полномочия органов местного са-
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моуправления и  должностных лиц местного самоуправления, 
формы и гарантии участия населения в решении вопросов мест-
ного значения, а также правовые, экономические и финансовые 
основы местного самоуправления в муниципальном районе.

Территориально в  составе Троицкого муниципального 
района находится 15 представительных органов: Собрание де-
путатов Троицкого муниципального района и 14 Советов депу-
татов сельских поселений, входящих в состав Троицкого района.

В соответствии с правами юридического лица Собрание де-
путатов Троицкого муниципального района является муници-
пальным казенным учреждением, осуществляющим свои пол-
номочия в  соответствии с  Федеральным законом №  131-ФЗ 
и Гражданским кодексом РФ. [6]

Уставы сельских поселений определяют наименование 
представительного органа местного самоуправления, в  соот-
ветствии с чем, представительный орган именуется как Совет 
депутатов поселения. Совет депутатов поселения является 
юридическим лицом и  муниципальным учреждением, обра-
зованным для осуществления управленческих функций и под-
лежит государственной регистрации в качестве юридического 
лица в соответствии с федеральным законом. [5]

Количество депутатов любого представительного органа 
определяется статьей 35 Федерального закона №  131-ФЗ, в зави-
симости от количества жителей. Так, представительный орган 
Троицкого муниципального района состоит из 16 депутатов, 
а состав депутатского корпуса Советов депутатов сельских посе-
лений варьируется от 7 до 11 депутатов. Срок полномочий пред-
ставительных органов Троицкого района составляет 5 лет [3].

К исключительным полномочиям Собрания депутатов от-
носятся: принятие Устава Троицкого муниципального района 
и внесения в него изменений; избрание главы Троицкого муни-
ципального района и удаления его отставку; принятие бюджета 
района на очередной финансовый год и  утверждения отчета 
об его исполнении; принятие решений по местным налогам 
и  сборам; утверждения стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования и др.

В структуру Собрания депутатов входят постоянные и вре-
менные депутатские объединения и комиссии, президиум, по-
литические объединения — фракции, а  также аппарат Со-
брания депутатов.

Уставом Троицкого муниципального района определено, 
что депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной 
(неоплачиваемой) основе, за исключением председателя Со-
брания депутатов. Председатель Собрания депутатов избира-
ется из числа депутатов, на первом заседании вновь сформиро-
ванного представительного органа при тайном или открытом 
голосовании.

Председатель Собрания депутатов является руководителем 
Собрания депутатов и  выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления. Председатель созывает и  проводит за-
седания Собрания депутатов, подписывает принятые на них 
нормативные акты и решения, дает поручения постоянным ко-
миссиям, оказывает помощь депутатам, является распоряди-
телем средств по расходам, предусмотренным в бюджете муни-
ципального района для обеспечения деятельности Собрания 
депутатов, а также подписывает исковые заявления в суды. [4].

К исключительным компетенциям Совета депутатов отно-
сится: принятие Устава сельского поселения и  внесения в  него 
изменений; принятия регламента работы Совета депутатов; при-
нятия общеобязательных правил по предметам ведения посе-
ления; избрание и освобождение от должности секретаря Совета 
депутатов; утверждение бюджета поселения и отчета о его испол-
нении; принятие решений по местным налогам и сборам; при-
нятие планов и программ развития поселения; определение по-
рядка управления и  распоряжения имуществом, находящимся 
в  муниципальной собственности; образование внебюджетных 
фондов поселения, определение их целевого назначения; установ-
ление порядка предоставления и  изъятия земельных участков, 
распоряжения земельными участками, находящимися в ведении 
поселения в  соответствии с  законодательством; установление 
в  соответствии с  законодательством правил пользования при-
родными ресурсами; установление за счет собственных средств 
дополнительных льгот и  преимуществ для граждан, прожива-
ющих на территории поселения; установление порядка предо-
ставления жилых помещений в домах муниципального жилищ-
ного фонда, продажи и сдачи его в аренду и др.

В структуру Совета депутатов входят председатель Совета 
депутатов, его заместитель, и созданные по инициативе депу-
татов постоянные или временные комиссии. В  Совете депу-
татов сельского поселения в отличие от Собрания депутатов все 
депутаты, не исключая председателя, осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе.

Председатель Совета депутатов избирается из состава депу-
татского корпуса на первом заседании большинством голосов 
при открытом голосовании. Председатель Совета депутатов созы-
вает и ведет заседания Совета депутатов, подписывает протоколы 
и решения, дает поручения постоянным и временным комиссиям, 
от имени Совета депутатов поселения подписывает исковые заяв-
ления, направляемые в суды в случаях, предусмотренных законо-
дательством; в пределах своих полномочий, установленных насто-
ящим Уставом и постановлениями Совета депутатов поселения, 
издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов поселения. [5]

Взаимодействие представительного органа с  главой про-
исходит в  форме рассмотрения на заседаниях Собрания де-
путатов, Совета депутатов вопросов и проектов нормативных 
правовых актов депутатами и принятия соответствующих ре-
шений по ним.

Заседания Собрания депутатов являются основной формой 
деятельности и проводятся в соответствии с Уставом и Регла-
ментом работы Собрания депутатов. Очередные заседания Со-
брания депутатов должны проводиться не реже одного раза 
в два месяца. Вопросы и проекты нормативных правовых актов 
подаются в  организационный отдел Собрания депутатов. На 
заседаниях Собрания депутатов вправе присутствовать глава 
района и прокурор.

Заседание Собрания депутатов правомочно, если на нем при-
сутствует не менее 50% депутатов от установленной численности. 
Стоит отметить, что Устав района, внесение в него изменений, 
а также бюджет района и отчет об его исполнении принимается 
путем голосования двух трети депутатов от установленной чис-
ленности. Рассмотрение вопросов повестки дня депутатами про-
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исходит следующим образом: инициатор вопроса (докладчик) 
представляет депутатам проект решения, сопроводительную ин-
формацию, поясняет необходимость принятия данного решения, 
отвечает на вопросы депутатов, после чего председатель ставит 
проект решения на голосование. Депутаты по своему убеждению 
и степени полезности для жителей, принимают решение прого-
лосовать за, против или воздержаться от принятия данного ре-
шения. Депутаты имеют право отклонить проект решения либо 
отправить его на доработку. Решения, нормативные правовые 
акты подписываются председателем Собрания депутатов, неко-
торые нормативные правовые акты направляются главе района 
для подписания. Нормативно-правовые акты, касающиеся не-
определенного круга лиц, подлежат обязательному опублико-
ванию в средствах массовой информации. [6]

Заседания Совета депутатов сельского поселения также яв-
ляется основной формой деятельности депутатов Совета де-
путатов, и  проводятся аналогично проведению заседаний 
Собрания депутатов. Но Уставами сельских поселений установ-
лено, что заседание Совета депутатов правомочно, если присут-
ствует две трети установленной численности депутатов. [5]

Таким образом, сравнивая представительные органы муници-
пального и поселенческого уровня, различия между ними — незна-
чительные. Главными отличиями является количество депутатов 
представительного органа и  возложенные на них полномочия. 
Для эффективной работы представительных органов в  системе 
местного самоуправления необходимо взаимодействие и  сла-
женная работа представительных органов районного и поселен-
ческого значения с исполнительным органом власти.
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Применение подписки о невыезде и надлежащем поведении как меры пресечения имеет своей целью создание условий полного 
и правильного установления обстоятельств совершенного преступления, и лица, его совершившего, разрешения уголовного дела по 
существу и исполнение вынесенного решения. В статье рассматривается порядок избрания такой меры пресечения, как подписка 
о невыезде и надлежащем поведении. Также изучаются проблемы, возникающие при реализации механизма применения указанной 
меры пресечения и, в связи с этим, предлагаются способы их решения. Кроме прочего, установлено, что многие нормы УПК РФ не учи-
тывают реалий избрания и применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, например, в части возможности избрания 
и применения подписки в отношении подозреваемого. В работе также указывается на необходимость должного обоснования необ-
ходимости избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ключевые слова: мера пресечения, надлежащее поведение, подписка о невыезде, ограничение прав.

Подписка о невыезде и ненадлежащем поведении является 
одной из наиболее часто применяемых мер пресечения, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодатель-
ством. В то же время она часто становятся предметом научных 
дискуссий и подвергаются критике.

Большинство представителей научного сообщества, давая 
определение подписки о  невыезде и  надлежащем поведении, 
склонны воспроизводить только положения уголовно-процес-
суального закона. К примеру, М. А. Куликов понимает под под-
пиской о невыезде и надлежащем поведении меру пресечения, 
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которая состоит в  том, что подозреваемый или обвиняемый 
дает обязательство не покидать постоянное место жительства 
без разрешения должностных лиц, осуществляющих предвари-
тельное расследование или суда, являться по их вызовам в на-
значенный срок, а также иным путем не препятствовать произ-
водству по уголовному делу [2].

Будучи строго формализованной по своей природе уголов-
но-процессуальная деятельность выражается и  оформляется 
через законодательно установленный порядок. Ввиду этого из-
брание подписки о невыезде и надлежащем поведении, являю-
щейся разновидностью мер пресечении, требует соблюдения 
определенной процедуры, что позволяет обеспечивать при 
этом законность на необходимом уровне.

Специальных норм, регламентирующих порядок избрания 
подписки о невыезде и надлежащем поведении, законодателем 
не установлено. В связи с этим следует исходить из общего по-
рядка избрания мер пресечения, однако одновременно учи-
тывать те особенности, которые сложились в  правопримени-
тельной практике органов предварительного расследования 
и судов.

Само по себе избрание меры пресечения уголовно-процес-
суальным законом рассматривается как деятельность уполно-
моченных должностных лиц или суда, направленная на при-
нятие решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, 
обвиняемого  [1]. Считаем, что подобная формулировка неко-
торым образом сужает круг действий, которые должны про-
извести следователь, дознаватель или суд в связи с избранием 
меры пресечения, в том числе и подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

М. С. Фарахов в  качестве аргумента, свидетельствующего 
о  необходимости сохранения подписки о  невыезде и  надле-
жащем поведении в современном уголовном процессе России, 
использует тот факт, что процессуальный порядок избрания 
данной меры пресечения является простым, так как упол-
номоченному должностному лицу (суду) всего лишь нужно 
вынести постановление (определение)  [4]. Однако указание 
многих авторов на простоту избрания подписки, по нашему 
мнению, вызвано проведением исследований, не учитыва-
ющих проблемы законодательного регулирования и  прак-
тики деятельности органов предварительного расследования 
и судов.

Во-первых, следует отметить, что подписка о  невыезде 
и  надлежащем поведении может быть применена как в  отно-
шении подозреваемого, так и обвиняемого. Вместе с тем анализ 
материалов следственной практики позволяет указать на то, 
что избрание меры пресечения лицу, подозреваемому в совер-
шении преступления, связано с  исключительными случаями 
и, соответственно, должно обеспечиваться более строгими ме-
рами пресечения, чем подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении, например, домашним арестом или содержанием под 
стражей. Исходя из этого, предлагаем в ст. 100 УПК РФ внести 
соответствующие изменения, исключающие возможность при-
менения подписки о невыезде и надлежащем поведении и иных 
мер пресечения, не избираемых по судебному решению, из пе-
речня мер пресечения, применение которых возможно в отно-
шении подозреваемого.

Вместе с тем на данный момент в положениях ст. 100 УПК 
РФ законодатель акцентирует внимание на том, что обви-
нение должно быть предъявлено именно не позднее 10 (45) 
суток с момента избрания меры пресечения. В связи с этим, 
срок применения меры пресечения должен течь именно с мо-
мента подписания подозреваемым подписки, поскольку само 
по себе вынесение процессуального решения об избрании 
меры пресечения не указывает о  применении к  подозрева-
емому меры принуждения — подписки о  невыезде и  надле-
жащем поведении.

Во-вторых, в силу нормативных предписаний ч. 1 ст. 97 УПК 
РФ меру пресечения вправе избрать только дознаватель, следо-
ватель, а также суд в пределах полномочий, предоставленных 
уголовно-процессуальным законом. Законодательная кон-
струкция вышеуказанной нормы однозначно определяет, что 
избрание меры пресечения является правом, а не обязанностью 
уполномоченных должностных лиц и суда. В ходе уголовного 
судопроизводства мера пресечения в  отношении подозревае-
мого или обвиняемого может и не применяться при отсутствии 
оснований, приводящих к  принятию соответствующего про-
цессуального решения. Такой подход правоприменителя, как 
правило, не устраивает, поэтому в качестве меры пресечения, 
применяемой при отсутствии процессуальных решений об из-
брании иных мер пресечения, является подписка о  невыезде 
и надлежащем поведении.

Анализ положений ст. 163 УПК РФ позволяет прийти к вы-
воду о том, что при производстве предварительного следствия 
следственной группой избрать подписку о  невыезде и  над-
лежащем поведении может как руководитель группы, так 
и  любой из ее членов. Некоторые авторы обосновывают это 
тем, что в данном случае по смыслу ст. 163 УПК РФ руководи-
тель следственной группы самостоятельно решает, самому из-
бирать меру пресечения или поручить ее избрание иному члену 
группы [3].

Однако мы считаем, что избрание меры пресечения, в том 
числе и подписки о невыезде и надлежащем поведении, явля-
ется одним из важнейших процессуальных решений по уголов-
ному делу, поскольку ограничивает права и законные интересы 
подследственных. Поскольку законодатель относит к  исклю-
чительной компетенции руководителя следственной группы 
принятие большинства процессуальных решений, ограничи-
вающих права и  законные интересы участников уголовного 
процесса, то приведенные аргументы свидетельствуют о необ-
ходимости изменения положений ст. 163 УПК РФ в части ис-
ключения полномочия членов следственной группы принимать 
решение об избрании меры пресечения.

В-третьих, рассматривая основания избрания подписки 
о  невыезде и  надлежащем поведении в  качестве меры пресе-
чения, выделим некоторые её особенности. Так, основанием для 
избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении в соответствии со ст. 97 УПК РФ является 
убеждение следователя, дознавателя, суда о том, что подозре-
ваемый, обвиняемый имеет возможность: скрыться от уголов-
ного преследования; продолжить свою противоправную дея-
тельность; скрыться от выдачи иностранному государству или 
уклоняться от исполнения назначенного наказания.
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В связи с этим возникает проблема того, чем должно быть 
вызвано такое убеждение. Отвечая на этот вопрос, отметим, что 
такое убеждение должно подкрепляться не догадками и предпо-
ложениями, а реальными доказательствами, например, показа-
ниями свидетелей, результатами оперативно-розыскных меро-
приятий и пр., которые, в числе прочего, должны быть указаны 
в процессуальном решении. Нередко следователи, дознаватели 
и даже суды обосновывают принятое решение об избрании под-
писки о  невыезде и  надлежащем поведении тем, что не име-
ется оснований для применения иных мер пресечения. Так, 
Х. М. Шахбанова приводит случай из практики деятельности 
органов предварительного расследования, когда дознаватель 
избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении в отно-
шении обвиняемого, основываясь только на том, что нет необ-
ходимости в применении более строгой меры пресечения [5].

Такое основание для применения меры пресечения является 
малопродуктивным в той степени, в какой не позволяет учиты-
вать права и законные интересы подозреваемых, обвиняемых. 
Такое обоснование основания для избрания подписки о  не-
выезде и надлежащем поведении ставит ее в положение меры 
пресечения, избираемой по остаточному принципу, то есть ви-
дится зависимость от возможности и волеизъявления государ-
ства применить более строгую меру уголовно-процессуального 
принуждения.

Обстоятельства, которыми надлежит руководствоваться 
при избрании меры пресечения, установлены в ст. 99 УПК РФ. 
В частности, это: тяжесть преступления; сведения о личности 
подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здо-
ровья, семейное положение, род занятий; другие обстоятель-
ства, к которым можно отнести поведение подозреваемого, об-
виняемого в  ходе расследования уголовного дела, например, 
стремление оказать содействие правоохранительным органам.

Понятие и  перечень других обстоятельств, которые могут 
быть учтены при избрании меры пресечения, в законодательстве 
не раскрываются. Это и  понятно, ведь другие обстоятельства 
нельзя никаким образом обобщить, они персонифицированы.

В-четвертых, положениями части первой ст.  101 УПК РФ 
установлено, что решение об избрании меры пресечения 

оформляется в  виде постановления дознавателя, следователя 
или судьи либо определения суда. Сам характер мер пресечения 
указывает на то, что решение об их избрании должно быть фор-
мально определенным, то есть выражаться в вынесенном упол-
номоченным должностным лицом или судом процессуальном 
документе.

Относительно содержания данного постановления или 
определения уголовно-процессуальный закон ограничился 
лишь требованием указания преступления, предусмотренного 
уголовным законом, в котором обвиняется или подозревается 
лицо, а также оснований, обосновывающих принятое решение. 
Вместе с тем следует обратить внимание на то, что содержание 
процессуального документа об избрании меры пресечения на-
много объемнее.

Сама подписка является неотъемлемой частью вынесен-
ного процессуального решения и,  как правило, готовится за-
ранее. В подписке воспроизводятся те обязательства, которые 
указаны в  ст.  102 УПК РФ. Делается отметка об объявлении 
правовых последствий несоблюдения принятых обязательств. 
Важно отметить, что подписка дается только на добровольных 
началах.

Рассмотрев уголовно-процессуальный порядок избрания 
меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении, можно прийти к выводу о том, что многие значимые 
для практической деятельности вопросы законодателем остав-
лены без рассмотрения и разрешения. Специальных норм, ре-
гламентирующих процессуальную деятельность по данному 
направлению, не имеется, следует руководствоваться общим 
порядком избрания мер пресечения с  учетом особенностей 
ст. 102 УПК РФ.

Проблемы и ошибки, возникающие у органов предваритель-
ного расследования и судов, как правило, связаны с тем, что не 
имеется уточненного процессуального порядка.

Таким образом, процессуальный порядок избрания под-
писки о  невыезде и  надлежащем поведении как меры пресе-
чения, хотя и  признается представителями научного сооб-
щества и  практиками, но часто ими критикуется, поэтому 
нуждается в существенном совершенствовании.
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Основные проблемы организации исполнения наказания в виде принудительных работ
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В статье автор пытается указать на основные проблемы при организации наказания в виде принудительных работ.
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Президент Российской Федерации в  своем Послании Фе-
деральному собранию Российской Федерации еще 

в  2002  году сказал о  необходимости гуманизации уголовного 
законодательства, т. е. вместо лишения свободы необходимо 
применять более гуманные наказания.

Применение с 01.01.2017 г. нового уголовного наказания — 
принудительных работ, исполнение которых возложено на ис-
правительные центры службы исполнения наказания согласно 
Федерального закона от 07.12.2011 №  420-ФЗ явилось итогом 
утвержденной в  2010  году Правительством РФ «Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года», 
предусматривающей расширение сферы применения мер нака-
зания, не связанных с лишением свободы.

На сегодняшний день одним из актуальных предметов все 
еще остается изучение проблем организационно — правового 
регулирования обеспечения деятельности исправительных 
центров (далее по тексту — ИЦ) и  изолированных участков, 
функционирующий как исправительный центр (далее по 
тексту — УФИЦ) в вопросе проблем при организации испол-
нения уголовного наказания в виде принудительных работ, по-
скольку в 2019 и 2020 годах отмечался существенный рост чис-
ленности осужденных к принудительным работам.

По Уголовно-исполнительному кодексу Российской Феде-
рации (далее — УИК РФ) и  Уголовному кодексу Российской 
Федерации (далее — УК РФ) принудительные работы заклю-
чаются в привлечении осужденных к труду в местах, определя-
емых учреждениями и органами уголовно-исполнительной си-
стемы (ч. 3 ст. 53.1 УК РФ).

Привлечение осужденных к исправительным работам осу-
ществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее — ТК РФ) согласно ч. 1 ст. 60.8 УИК РФ. При 
этом, исходя и положений ст. 65 ТК РФ осужденным необхо-
димо иметь при себе стандартный пакет документов. Из указан-
ного вытекает первая очевидная проблема организации испол-
нения принудительных работ — это отсутствие у осужденных 
необходимых документов. Так, по нашему мнению, при назна-
чении наказания в  виде принудительных работ, необходимо 
учитывать данный факт и  понимать, что оформление доку-
ментов занимает продолжительное время, а  зачастую может 
затягиваться на месяцы. Это препятствует полноценному ис-
полнению наказания, а в редких случаях приводит к его неис-
полнению.

В виду того, что особенностью исполнения принудительных 
работ является исправление осужденного в  результате труда, 
а  также его отношение к  воспитательным мероприятиям, мы 
подходим к  главной проблеме при организации исполнения 
уголовного наказания в виде принудительных работ — это пе-

реполнение ИЦ и  УФИЦ, так в  2020  году в  32 учреждениях, 
расположенных в  27 субъектах Российской Федерации, пре-
вышен лимит наполнения. Как следствие вытекают проблемы 
не только материально-бытового обеспечения осужденных, но 
и привлечения их к труду, а также его надлежащей оплаты.

Согласно требованиям ст.  60.7 УИК РФ каждый осу-
жденный к принудительным работам обязан трудится, однако 
в 2020 году 640 осужденных не были привлечены к труду. Не-
достаточное количество вакансий в местах расположения ИЦ 
и УФИЦ, не всегда может быть решено направлением осужден-
ного в  ИЦ и  УФИЦ, расположенных в  других субъектах РФ 
в силу их переполнения или 100% наполнения.

Труд осужденных в  отдельных регионах зачастую опла-
чивается ненадлежащим образом (выплаты до уровня мини-
мального размера оплаты труда доводятся за счет бюджетных 
средств). Низкие зарплаты осужденных влияют не только на 
их мотивацию трудится, но и существенным образом влияют 
на возмещение вреда потерпевшим от преступлений. Так 
в 2020 году сумма исковых требований погашена лишь на 2,5%, 
а 103 осужденных, имеющих долговые обязательства, не при-
влечены к труду.

В связи с  переполнением ИЦ и  УФИЦ возникают и  про-
блемы в проведении с осужденными воспитательной работы. 
Игнорирование ст.  60.12 УИК РФ о  воспитательной работе, 
ст. 60.4 (порядок отбывания принудительных работ) УИК РФ, 
ст. 60.18 (надзор за осужденными к принудительным работам) 
УИК РФ создает предпосылки для совершения осужденными 
новых преступлений. Так из числа осужденных, отбывающих 
наказание в виде принудительных работ, в 2019 году 48 человек 
совершили преступления, в 1 полугодии 2020 года — 30, а зна-
чительное количество осужденных, которым судами лишение 
свободы заменено принудительными работами, совершали 
правонарушения.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что ин-
ститут принудительных работ требует проработки вопросов, 
связанных с  надлежащей организацией исполнения данного 
вида уголовного наказания, поскольку результате проводимой 
государственной политики, расширяющей возможности при-
менения альтернативных уголовных наказаний, не связанных 
с  изоляцией от общества (ограничение свободы, принуди-
тельные работы), снижается численность лиц, содержащихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы и повышает 
нагрузку на ИЦ и УФИЦ.

Кроме того, развитие сети исправительных центров, зало-
женных в Концепцию развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации на период до 2030 года, а следо-
вательно, и увеличения числа осужденных к принудительным 
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работам говорит о  необходимости проработки ряда органи-
зационных вопросов для решения указанных выше проблем, 

а  также создания необходимых условий надлежащего испол-
нения уголовного наказания в виде принудительных работ
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Международная борьба с наркотическими средствами и психотропными веществами
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Актуальность борьбы с наркотическими средствами и психотропных веществ зависит от нашей реальности. Большинство 
стран мира тщательно борется с незаконным оборотом наркотиков. В данной статье рассматривается правовая сторона в по-
яснении преступлений, связанных с запрещенными веществами. Также приводятся сведенья начало масштабного оборота нарко-
тиков и борьба международных организаций с ними.

Наркотические вещества — это вещества естественного или синтактического происхождения, препараты, включенные в пе-
речень наркотических средств, подлежащих контролю в соответствии с законодательством определенной страны, в том числе 
Единой конвенции о наркотических веществах.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, борьба с наркотиками, оборот наркотических средств.

International fight against narcotic drugs and psychotropic substances

The relevance of the fight against narcotic drugs and psychotropic substances depends on our reality. Most countries in the world are vigorously 
fighting drug trafficking. This article discusses the legal side in the explanation of crimes related to prohibited substances. It also provides informa-
tion on the beginning of a large-scale drug trafficking and the struggle of international organizations with them.

Narcotic substances are substances of natural or syntactic origin, preparations included in the list of narcotic drugs subject to control in accor-
dance with the legislation of a particular country, including the Single Convention on Narcotic Substances.

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, drug control, drug trafficking.

Каждое государство нашей планеты занято подавлением 
незаконного оборота наркотических средств в  своей 

стране и в общем по миру. С каждым последующим годом не-
правомерный оборот наркотиков приобретает все более су-
щественные масштабы, привлекая в  себя все без исключения 
стран, элементов всемирного общества. В сегодняшнем обще-
стве страны в  одиночку никак не сумеют справиться со про-
тивозаконным оборотом наркотиков. Потребность взаимо-
действия в  области обеспечения их международной также 
внутренней защищенности обусловила формирование близ-
кого международного партнерства среди разных стран. Про-
блема наркомании разрослась, также требовала скоординиро-
ванных стараний абсолютно всех стран.

противозаконный оборот наркотических средств и  пси-
хотропных веществ имеет внушительную ступень обще-
ственной опасности. главное отметить, что угроза распро-
странения наркотиков страшна не только сама по себе, но 
и  охватывает в  себя страшные следующие последствия: рост 
тяжких заболеваний у населения, разрушение психики, небла-
готворное влияние на будущие поколения, опасность наци-
ональной безопасности. Особую угрозу представляет собой 
связь оборота наркотиков с терроризмом.

Увеличение преступности в  сфере противозаконного обо-
рота наркотических средств говорит о  создании новых воз-
можных угроз не только безопасности социальных подсистем, 
также государству целом.
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Если прибегнуть к Истории, можно отметить, что междуна-
родно-правовые основы противодействия противозаконному 
обороту наркотических средств стали совершенствоваться ещё 
в начале XX века

Первоначальным международным договором насчет кон-
троля наркотиков стала Международная опиумная конвенция, 
подписанная в 1912 года. В глобальном масштабе она вступила 
в силу во 1919 г., когда была введена в Версальский договор. Пе-
ресмотренная Конвенция была зарегистрирована Лигой наций 
во 1928 году. Во частности, она положила определенные лими-
тирования в экспорт индийской конопли. В 1961 г. она была за-
менена Единой международной конвенцией об наркотических 
средствах также была призвана контролировать всемирную 
продажу также применение наркотиков. Конвенция запре-
тила государствам лечение наркоманов путем назначения про-
тивозаконных элементов, позволяя только лишь академиче-
ское также медицинские применение наркотиков. В Конвенции 
не существовали детально изложены определенные законы об 
наркотиках, однако предполагалось, то, что государствам сле-
дует осуществить собственное право в  согласовании с  обще-
признанными принципами. Данная конвенция стала стимулом 
для контроля над оборотом наркотических средств в ряде стран.

В 1918 году закончилась Первая Мировая война. В странах 
резко увеличился потребляемый рост наркотиков. Нужно от-
метить, что также выросла степень незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ, но, кроме этого, 
выросло число перемещения их через границу государств. 
Перед международной организацией возникла проблема в ре-
гулировании оборота наркотиков. Позже была создана меж-
дународная организация «Лига Наций» в 1920 году. В соответ-
ствии с положениями Версальского мирного договора. Кроме 
задач послевоенного урегулирования, на нее были возложены 
функции единого контролирования над договорами согласно 
обороту наркотических средств

Следовательно, надзор международного законодательства 
в области противозаконного оборота наркотиков в послевоен-
ного периода был возложен на Лигу Наций, которая начала всё 
без исключения больше ужесточать его уже после 1921 года.

За период своего существования эта организация принято 
ряд весьма значимых для решения сформировавшейся труд-
ности международно-правовых актов. Данные акты непосред-
ственно затрагивали контролирования над наркотиками также 
борьбы с  наркоманией. Важнейший из них были: Междуна-
родная конвенция по части опиуму 1925  года; Женевское со-
глашение о запрете изготовления, внутренней торговли также 
применения очищенного опиума 1925 года; Соглашение о вос-
прещении курения опиума 1931  года; Женевская конвенция 
о ограничении изготовления также о регламентации распреде-
ления наркотических средств 1931 года.

В Женеве 1924–1925  годах произошло собрание антиопи-
умной конференции. Вопреки на противоречия участников 
конференции была принята международная конвенция со-
гласно опиуму 1925  года. В  конвенции говорится, то, что все 
страны без исключения должны удерживать под контролем 
изготовление и  торговлю, а  также транспортировку опасных 
наркотиков. Кроме Того конвенция постановила, то, что нар-

котические средства могут реализовываться только лишь в со-
ответствии с  законными нуждами стран. Кроме Того был уд-
линен список наркотиков, дополненный Гаагской конвенцией 
1912 года.

В СССР в  1930-е года была ратифицировала Женевская 
конвенция 1925 года о запрещении изготовления, внутренней 
торговли и использования очищенного опиума, и Женевскую 
конвенцию 1931 года об ограничении использования и регули-
ровании распространения наркотиков.

Конвенция, направленная на борьбу с  незаконным обо-
ротом наркотических средств, в  том числе на борьбу с  под-
польной торговлей наркотических средств, и  с  международ-
ными преступными группировками торговлей наркотических 
средств, и  с  международными преступными группировками 
была принята в 1936 году.

После окончания Второй мировой войны контроль над обо-
ротом наркотических средств и  сотрудничество государств 
в этой сфере были существенно снижены.

В 1946 г. была основана Комиссия ООН в области наркоти-
ческих средств. В структуру Комиссии вступили представители 
15 стран. Эта Комиссия реализовывает собственную деятель-
ность и на настоящий день. Ее деятельность состоит в коорди-
нации международной борьбы с  противозаконным оборотом 
наркотических средств.

в 1961 году приняли Единую Конвенцию о наркотических 
средствах. Это событие считается один с главных достижений 
Комиссии. Эта конвенция унифицировала многочисленные 
прежде установленные международные документы также 
уменьшила количество международных осуществляющих кон-
троль организаций.

Дальнейшее становление международно-правовых основ 
в  области борьбы с  противозаконным оборотом наркотиче-
ских средств было связано с принятием Конвенции 1971 года, 
но кроме того Конвенции ООН 1988 годы. Конвенция 1988 года 
поспособствовала модернизации государственного законода-
тельства множества стран в этой области.

Конвенция ООН 1988 года говорит о борьбе против неза-
конного оборота наркотических средств и  психотропных ве-
ществ.

в 1998  году В  Российской Федерации был принят Феде-
ральный закон «о наркотических средствах и  психотропных 
веществах». Также был создан Центр межведомственного вза-
имодействия в сфере пресечения незаконного оборота нарко-
тических средств при МВД России. Таким образом, Россией 
была предпринята попытка совершенствования противодей-
ствия в  сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ.

Позже в 1999 году Лакхнауское соглашение о принятии еди-
нообразных мер по контролю международной торговли пре-
курсорами и  другими химическими веществами, используе-
мыми при незаконном изготовлении наркотических средств 
и психотропных веществ.

По указу Президента РФ 24 сентября 2002 года был создан 
Государственный комитет по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ при 
Министерстве внутренних дел РФ, который в  2003  году был 
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преобразован в  Государственный комитет Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

В мае 2004  года комитет преобразовали в  Федеральную 
службу Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ.

9 июня 2010 года указом Президента была утверждена Стра-
тегия государственной антинаркотической политики РФ до 
2020 года.

И так, вышеупомянутыми документами формируются 
главные направленности согласно предотвращению и  борьбе 
со организованной преступностью в  области противозакон-
ного оборота наркотиков. Государственные стратегии согласно 
борьбе с оборотом наркотических средств учреждены в поло-
жениях Конвенции ООН 1961, 1971, 1988 и также 1999 годов. 

Согласно и  по мере необходимости усовершенствуются и  до-
полняются. Я  полагаю, то, что активная партнерство стран, 
которые ратифицировали Конвенцию 1988  года, значительно 
повысит степень эффективности согласно противодействию 
наркообороту.

Таким образом, вышеизложенные международно-правовые 
основы позволяют понять нам, что основная цель, это выпол-
нение стран обязанностей по международным договорам — ох-
рана жителей от отрицательных явлений. Наркотические ве-
щества приносят огромный вред в свою очередность, способен 
послужить причиной к значительным вопросам не только лишь 
во демографии, но также в других сферах общегосударственной 
и политической деятельности стран. Полагаю, то, что миними-
зация наркомании из числа абсолютно всех слоев жителей — 
главная цель во сегодняшнем обществе.
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Начальный этап досудебного производства, основные проблемы, пути решения
Погребной Алексей Иванович, аспирант
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Данная статья посвящена этапу досудебного производства. Рассмотрены основные проблемные аспекты, которые образова-
лись с течением времени, а именно защита прав и законных интересов граждан на этапе проведения процессуальной проверки орга-
нами предварительного следствия, органами дознания. Подвергнуты обсуждению проблемные аспекты в законодательстве, предло-
жены пути решения назревших проблем.
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This article is devoted to the stage of pre-trial proceedings. The main problematic aspects that have formed over time will be considered, namely, 
the protection of the rights and legitimate interests of citizens at the stage of procedural verification by the preliminary investigation and inquiry 
bodies. Problematic aspects in the legislation were discussed, ways of solving urgent problems were suggested.
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В соответствии с Декларацией основных принципов право-
судия жертв преступлений, а так же злоупотребления вла-

стью, пострадавшие лица имеют право на доступ к правосудию, 
а так же право на компенсацию причинённого вреда в соответ-
ствии с  законодательством своего государства  [1]. В  Россий-
ской Федерации, защита прав и законных интересов лиц осу-
ществляется в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ. Государство 
гарантирует незыблемые правила по осуществлению ком-
пенсации морального и  имущественного вреда согласно ч.  3 
ст.  42 УПК РФ. Вышеуказанный нормативный акт, закреплён 
в высшем законодательном документе, в ст. 52 Конституции РФ. 
Возмещение, а так же компенсация никак не устанавливаются 
в зависимость, раскрыто ли преступление или нет, имеется для 
возмещения имущество у осуждённого или нет. Но все, же в на-
стоящее время отсутствуют эффективные механизмы защиты 
пострадавших от преступлений, уголовно-процессуальный ме-
ханизм далек от совершенства.

Данная проблематика касается досудебного производства, 
при проведении процессуальных проверок до стадии возбуж-
дения уголовного дела. Обращаясь к статистике, мы наблюдаем 
картину по оценке Фонда поддержки пострадавших от пре-
ступлений, что число лиц образовывается не менее 10 млн, че-
ловек ежегодно. Добиваются возмещения вреда, в  результате 
нарушения прав, по данным Управления по защите прав потер-
певших Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, 
примерно 19% потерпевших [2].

Остановимся более подробно на проблемных моментах 
этапа процессуальной проверки. Процессуальная проверка 
проводится в  рамках ст.  144 УПК РФ, срок рассмотрения со-
общения о  преступлении составляет 3 суток, с  возможно-
стью продлить проверку до 10 суток, а в дальнейшем и до 30 
суток. Если окажется, что материал процессуальной проверки 
по подследственности необходимо направить в другой терри-
ториальный орган или более того в  другое ведомство, то это 
только увеличивает время рассмотрения сообщения о престу-
плении. При вновь полученном материале процессуальной про-
верки в другом органе, соответственно он заново регистриру-
ется, сроки рассмотрения процессуальной проверки начинают 
течь вновь. Как один из вариантов рассмотрения процессу-
альной проверки органами предварительного следствия, до-
знания, и подведение итога, это отказ в возбуждении уголов-
ного дела, при отсутствии признаков состава преступления 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. При этом органы про-
куратуры, проверяя законность и  обоснованность вынесен-
ного решения органами предварительного следствия об отказе 

в возбуждении уголовного дела опираясь на ч. 6 ст. 148 УПК РФ, 
зачастую выносят решение об отмене постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела и направляют материал на до-
полнительную процессуальную проверку, при этом указывая 
конкретные сроки исполнения данного материала.

На практике сроки процессуальных проверок могут дости-
гать месяцы, а  иногда и  годы, пока не истекут сроки привле-
чения к уголовной ответственности в  соответствии ст. 78 УК 
РФ. Комитет министров Совета Европы, указывает, что за-
держка в раскрытии преступлений ведет к дискредитации уго-
ловного права и негативно сказывается на отправлении право-
судия [3]. С данными доводами невозможно не согласиться ведь 
следы, преступлений, хранящиеся в памяти очевидцев стира-
ются, в  виду чего производство допросов лишь после окон-
чания длительных дополнительных процессуальных проверок 
снижает полноту фиксации этих следов. Более того, лица, в от-
ношении которых проводится процессуальная проверка, успе-
вают избавиться от следов своих преступлений, воздействуют 
на будущих свидетелей и  потерпевших лиц от преступления, 
а иной раз и продолжают вести преступную деятельность [5].

Не может не вызывать опасение отсутствие каких-либо про-
цессуальных статусов, у лиц которые задействованы в рамках про-
водимых процессуальных проверок. До окончания проведения 
процессуальной проверки, которая сопоставима со сроками пред-
варительного следствия пострадавший не имеет определенного 
процессуального статуса, не может иметь прав потерпевшего, да-
вать показания, представлять доказательства, заявлять ходатай-
ства и отводы, при назначении судебных экспертиз, пользоваться 
помощью переводчика бесплатно, иметь представителя. Обобщая 
вышеуказанное, можно утверждать, что лицо лишено возмож-
ности способствовать раскрытию преступления, фактически от-
странено от участия в досудебном производстве [3].

Существенные сложности возникают на практике невоз-
можностью производства допросов в  стадии процессуальной 
проверки. Получение объяснений позволяет принимать на ос-
нове полученной информации решение о возбуждении уголов-
ного дела, однако в последующем уголовном судопроизводстве 
доказательственная ценность полученных объяснений, как 
правило, ставиться под сомнение [7]. Проверочные действия, 
не могут заменить в себе следственных действий, на этот аспект 
указывает Химичева Г. П., ссылаясь на ч. 3 ст. 74 УПК РФ. След-
ственные действия в себя включают: показания потерпевшего, 
свидетеля, подозреваемого, обвиняемого [8].

Касаемо обжалования процессуальной проверки при выне-
сении решения об отказе в возбуждении уголовного дела орга-
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нами предварительного следствия, зачастую заявитель сталки-
вается с процессуальными трудностями в связи с отсутствием 
права на ознакомление с материалами проведённой проверки, 
в уголовно-процессуальном законе данное право не регламен-
тировано. В  таких случаях обжаловать процессуальную про-
верку не представляется возможным, остается лишь одно, на-
писать жалобу, в  орган вынесшей неправомерный акт, либо 
в органы прокуратуры.

Теперь стоит указать на ограничения прав и свобод в рамках 
проведения процессуальных проверок. Следователь, дознава-
тель, вправе назначать судебную экспертизу, получать заклю-
чение эксперта, осуществлять осмотр места происшествия, 
в ходе осмотра места происшествия производить выемку пред-
метов и  документов, проводить освидетельствование в  соот-
ветствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ. В то же время вышеуказанные 
действия сопряжены с  принуждением лиц, права и  законные 
интересы которых ограничены при производстве вышеука-
занных действий. При назначении судебных экспертиз, пред-
полагается, что в распоряжение эксперта будут предоставлены 
документы и предметы, необходимые для проведения экспер-
тизы. В то же время получение документов зачастую обуслов-
лено с принуждением.

Возникает резонный вопрос, допустимо ли ограничения 
прав личности на этапе процессуальной проверки? В  пред-
дверии стадии возбуждения уголовного дела, ответ на наш 
взгляд отрицательный. Следует принять, что в  настоящее 
время, при проведении процессуальной проверки существует 
безосновательное принуждение. Для начала проведения про-
цессуальной проверки не нужно достаточных данных, указы-
вающих на признаки преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 140 
УПК РФ, достаточно лишь устное или письменное обращение 
заявителя. Если же за незаконное возбуждение уголовного дела 
предусмотрена уголовная ответственность ч. 3 ст. 299 УПК РФ, 
то для процессуальной проверки таких гарантий нет [6].

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание, на то, что про-
цессуальная проверка не служит гарантией против возможных 
нарушений законных прав и свобод личности, поскольку объ-
ективного механизма контроля над законностью и обоснован-
ностью принимаемых решений в рамках процессуальной про-
верки нет. Процессуальная проверка не позволяет решить те 
задачи, ради которых была создана, а именно защита прав лич-
ности. Необходимо исключить процессуальную проверку из си-
стемы уголовного процесса. Возможно, данный факт повысить 
эффективность и качество досудебного производства.
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В настоящее статье дается характеристика административной ответственности за нарушение законодательства о кон-
трактной системе. Анализируются проблемы, возникающие на практике и предлагаются меры по совершенствования законода-
тельства России в данной системе.
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Административная ответственность в  соответствиии с  за-
конодательством представляет собой — ответствен-

ность гражданина или должностного лица перед государством 
(в лице полномочного административного органа) за правона-
рушение (противоправное, виновное действие (бездействие)), 
обладающее меньшей степенью общественной опасности по 
сравнению с преступлением.

Административной ответственности подлежит долж-
ностное лицо в случае совершения им административного пра-
вонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим ис-
полнением своих служебных обязанностей (ст. 2.4. КоАП).

Лицо, постоянно, временно или в соответствии со специ-
альными полномочиями осуществляющее функции предста-
вителя власти, то есть наделенное в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в  отношении 
лиц, не находящихся в  служебной зависимости от него, 
а  равно лицо, выполняющее организационно-распоряди-

тельные или административно-хозяйственные функции в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях (руководи-
тели).

Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, контрактные управля-
ющие, работник контрактной службы.

Должностные лица заказчиков несут персональную ответ-
ственность за соблюдение требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок и нормативными правовыми актами.

Контрактный управляющий — должностное лицо, ответ-
ственное за осуществление закупки или нескольких закупок, 
включая исполнение каждого контракта (п.  2 ст.  38 Закона 
№  44-ФЗ).

Исключение:

Заказчик несет солидарную ответственность за вред, причи-
ненный физическому лицу или юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) специализированной 
организации, совершенных в  пределах полномочий, пере-
данных ей заказчиком на основе контракта и связанных с опре-
делением поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае признания планируемой закупки необоснованной 
органы контроля, выдают предписания об устранении выяв-
ленных нарушений законодательства РФ и  иных НПА о  кон-
трактной системе в  сфере закупок и  привлекают к  админи-
стративной ответственности лиц, виновных в  нарушениях 
требований Закона №  44-ФЗ, в порядке, установленном КоАП 
(п. 6 ст. 18 Закона №  44-ФЗ).

Методы государственного (муниципального) контроля 
в сфере закупок описаны в некоторых нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность уполномоченных на 
то органов государственного (муниципального) финансового 
контроля в сфере закупок. Так, статьей 267.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации методами осуществления госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля явля-
ются проверка, ревизия, обследование.

Следует отметить, что до августа 2019 года к методам от-
носилось еще и  санкционирование операций, которое при-
суще органам казначейства и финансовым органам, и исполь-
зовалось при совершении оплаты за выполненные работы, 
поставленные товары, оказанные услуги в  результате вы-
полнения контракта. Отдельно следует остановиться на раз-
делении методов контроля между органами внутреннего 
и  внешнего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля.

Методы контроля — проверка, ревизия, обследование — 
проводятся как органами внешнего, так и внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля. Однако 
перечень методов контроля для органов внешнего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля значи-
тельно шире и включает в себя, согласно статье 268.1 Бюджет-
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ного кодекса Российской Федерации, проверки, ревизии, 
анализ, обследования, мониторинг.

Система контроля за публичными закупками в России в на-
стоящее время претерпевает значительные изменения, касаю-
щиеся оптимизации процедур закупок и  формируемых обя-
зательных документов. Так, первым этапом реформы стала 
отмена с 1 января 2020 года плана закупок и значительное упро-
щение плана-графика закупок наряду с  переходом на повсе-
местное применение электронных процедур.

Кроме того, находясь с 2010 года в глобальной реформе стан-
дартизации многих сфер деятельности в России, ожидается вне-
дрение четкого порядка (стандарта) деятельности контрольных 
органов по проведению проверок всех объектов контроля — 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 
закупочных комиссий и  их членов, уполномоченных органов 
и учреждений, специализированных организаций, операторов 
электронных площадок и  специализированных электронных 
площадок.

Значительное количество общественных потребностей 
формируются с  течением времени и  зависят от культурных 
и  религиозных воззрений индивидов, географических и  кли-
матических условий, половозрастной категории и ряда других 
особенностей. При этом, следует понимать, что согласно закону 
возвышающихся потребностей, абсолютное удовлетворение 
общественных потребностей никогда не будет достигнуто, 
в связи с наличием ограниченных ресурсов для удовлетворения 
потребностей.

Основываясь на многокомпонентности заинтересованных 
сторон и их требований и ожиданий в области качества кон-
трольной деятельности в сфере закупок, автором с целью по-
вышения эффективности управления качеством контрольной 
деятельности в  сфере закупок и  ее адекватной оценки разра-
ботана модель качества контрольной деятельности в сфере за-
купок.

Наиболее эффективные рекомендации по решению ука-
занных проблем обеспечения качества контрольной деятель-
ности в сфере закупок:

– применение эффективных методов анализа результатов 
реализации контрольных мероприятий в сфере закупок и вы-
являемых нарушений в этой сфере;

– разработка и  внедрение сбалансированных систем 
оценки результатов деятельности;

– использование лучших мировых практик по органи-
зации контроля за государственным (муниципальным) за-
казом; — вовлечение общества в управление государственным 
(муниципальным) заказом. Применение подобных реко-
мендаций позволит повысить качество осуществления кон-
трольной деятельности в  сфере закупок и,  как следствие, 
качество заключения и исполнения государственных (муници-
пальных) контрактов, влияя на качество жизни населения.

В 2020  году Министерством финансов Российской Феде-
рации в соответствии с требованиями статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации принят весь комплекс феде-
ральных стандартов внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля, регламентирующих порядок 
осуществления полномочий контрольными органами, являю-

щимися исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации или уполномоченными орга-
нами (должностными лицами) муниципальных образований, 
уполномоченными на осуществление внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля, к  кото-
рому также относится и контроль в сфере закупок, предусмо-
тренный частью 8 статьи 99 Федерального закона №  44-ФЗ. При 
этом такие федеральные стандарты не устанавливают никаких 
качественных критериев оценки результатов деятельности ор-
гана контроля и не предполагают проведение такой оценки.

Как дальнейшее направление развития контрольной дея-
тельности предлагается принятие и  утверждение на законо-
дательном уровне единого для всех участников системы фи-
нансового контроля, разработанного автором, федерального 
стандарта обеспечения качества контрольной деятельности для 
органов внутреннего государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, в связи с отсутствием в настоящее время 
такого стандарта в  комплексе федеральных стандартов вну-
треннего государственного (муниципального) финансового 
контроля.

Применение разработанного и впоследствии утвержденного 
на законодательном уровне федерального стандарта органами 
внутреннего финансового контроля «Обеспечение качества 
контрольной деятельности» позволит повысить открытость 
государственной власти, обеспечит единый подход к осущест-
влению контрольных мероприятий, что приведет к  соблю-
дению баланса интересов государства, бизнеса и граждан, в том 
числе, в  части эффективности и  результативности использо-
вания бюджетных средств.

Не мало споров возникает при оценке антимонопольных ор-
ганов и органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в  оценке действий заказчика при закупке у  един-
ственного поставщика товара (исполнителя услуг) для оценки 
о наличии нарушений действующего законодательства.

При анализе на примере закупки услуг уборки снега в одном 
из муниципальных образований региона, были осуществлены 
закупки услуг у  единственного исполнителя — индивидуаль-
ного предпринимателя, являющегося родственником депу-
тата данного муниципального образования, дана оценка не 
только с точки зрения соответствия нормам Федерального за-
кона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О  контрактной системе закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», но и Федеральным законам от 26.07.2006 
№  135-ФЗ «О  защите конкуренции», от 25.12.2008 №  273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Бюджетному кодексу Рос-
сийской Федерации. По результатам проверки Контрольным 
управлением, профилактике коррупционных и иных правона-
рушений администрации, районной прокуратуры были выяв-
лены нарушения, выразившиеся в  искусственном дроблении 
закупки без проведения конкурентных процедур.

При этом, территориальный антимонопольный орган 
по аналогичному факту нарушений не выявил. Для анализа 
причин расхождения в оценке антимонопольного органа с дру-
гими государственными органами и  органа прокуратуры не-
обходимо оценить законодательство о противодействии и кор-
рупции и законодательства в сфере закупок. В соответствии со 
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статьей  8 Конституции Российской Федерации в  Российской 
Федерации гарантируются единство экономического простран-
ства, свободное перемещение товаров, услуг и  финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической дея-
тельности. В соответствии с частью 2 статьи 43 Конституции 
Российской Федерации не допускается экономическая деятель-
ность, направленная на монополизацию и  недобросовестную 
конкуренцию.

Законодательно контрактная система в  сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, трактуется как: «Совокупность участников 
контрактной системы в сфере закупок: — федеральный орган 
исполнительной власти по регулированию контрактной си-
стемы в сфере закупок, — органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по регулированию контрактной 
системы в  сфере закупок, иные федеральные органы испол-
нительной власти, органы государственной власти субъектов 
России и  др., в  соответствии с  законодательством России 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной си-
стеме в сфере закупок действий, направленных на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд».

Вместе с тем, в законодательстве в сфере закупок установ-
лено, что регулируются в первую очередь отношения, направ-
ленные на обеспечение государственных и  муниципальных 
нужд в  целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения глас-
ности и  прозрачности осуществления таких закупок, предот-
вращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких 
закупок. Таким образом, с одной стороны, цель контрактной си-
стемы определяется как повышение эффективности и резуль-
тативности закупок, обеспечение гласности и предотвращение 
коррупции и  других злоупотреблений, а  с  другой стороны, — 
обеспечение федеральных нужд, нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд для достижения целей и ре-
ализации мероприятий, предусмотренных государственными 
и муниципальными программами.

Таким образом, в  настоящее время использование Интер-
нета и IT-технологий становится всё более популярным и дей-
ственным. Появление глобальной сети изменило всю систему 
разоблачений, коренным образом поменяло их форму, проце-
дуру и «целевую аудиторию». Эволюционировала технология, 
открыв новый пласт общества, для которого провести разобла-
чение (опубликовать факты, выложить видеоролик и т. д.) стало 
делом «пяти минут».

Теперь уличение в  коррупции возможно осуществить из 
любой точки планеты, в том числе и у себя дома, без необходи-
мости прямого общения с нежелательными людьми. Действие 
глобальной сети чрезвычайно доступно и распространяется на 
политику, правоохранительные органы, гражданские общества 
всего мира и общественное мнение.
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Анализ отечественной доктрины и правоприменительной практики на предмет 
проблемных или актуальных вопросов привлечения к субсидиарной гражданско-
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В настоящей работе с  помощью применения традиционных методов познания юриспруденции проведено исследование на 
предмет выявления разных проблемных или актуальных вопросов, выделяемых доктриной, в том числе отмечаемых на правопри-
менительной практике, связанных с привлечением к субсидиарной гражданско-правовой ответственности руководителя юридиче-
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ского лица при несостоятельности (банкротстве) организаций. В статье не только представлены проблемы, но и предложены воз-
можные способы их разрешения.

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), юридические лица, руководитель организации, субсидиарная граждан-
ско-правовая ответственность руководителя юридического лица.

С целью актуализации настоящего исследования необходимо 
указать, что в настоящее время наблюдается тенденция по 

восстановлению отечественной правоприменительной прак-
тики по несостоятельности (банкротству) организаций после 
окончания действия введенного Правительством Российской 
Федерации моратория на банкротство для ряда категорий субъ-
ектов экономической деятельности.

Анализ официального интернет-портала «Федресурс» пока-
зывает, что за первое полугодие 2021 года количество процедур 
несостоятельности юридических лиц увеличилось по срав-
нению с тем же периодом 2020 года [4].

Указанный факт дает возможность заключить, что проце-
дура несостоятельности (банкротства) юридических лиц заново 
начинает процесс своего развития. «Насущными» становятся 
также вопросы привлечения к субсидиарной гражданско-пра-
вовой ответственности руководителей организаций.

Для анализа доктрины и  правоприменительной практики 
представляется необходимым изначально определить понятие 
руководителя юридического лица.

Федеральный закон от 26.10.2002 N127-ФЗ «О  несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее по тексту — Закон о банкрот-
стве) в  одной из норм-дефиниций ст.  2 дает исчерпывающее 
легальное определение руководителя юридического лица-де-
битора, согласно которому это единоличный исполнительный 
орган юридического лица или руководитель коллегиального 
исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее 
в соответствии с федеральным законом деятельность от имени 
юридического лица без доверенности [2].

Анализ указанной нормы дает возможность заключить, что 
с  определением термина «руководитель юридического лица» 
проблемы отсутствуют.

В целом, на уровне всей отечественной юриспруденции, су-
ществуют проблемные аспекты вокруг понятия «руководитель 
организации». Например, А. В. Кабанов выделает проблемы ис-
следуемой категории с призмы его «трудоправового» статуса [7, 
с. 136–140]. Однако, в рамках процедуры несостоятельности (бан-
кротства) юридических лиц подобные проблемы не выделяются.

Определившись с  ключевой категорией данной работы, 
представляется возможным исследовать непосредственно про-
блемы, связанные с привлечением руководителя юридического 
лица к гражданско-правовой ответственности.

В настоящее время возможность гражданско-правовой суб-
сидиарной ответственности юридического лица предусмотрена 
подп. 3, 4 и 5 п. 2 ст. 61.11, п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве за, на-
пример, неподачу заявления о банкротстве, невозможность пол-
ного погашения требований кредиторов, невнесение либо вне-
сение недостоверных сведений в ЕГРЮЛ или в «Федресурс» и др.

Вышеуказанные нормы с составами гражданско-правовых на-
рушений появились в окончательном, современном варианте, как 
отмечает В. Г. Голубцов, лишь к 2016–2017 годам [5, с. 248–273].

Среди проблем, отмечаемых в доктрине, можно усмотреть 
проблему нарушения принципа «отделения» при привлечении 
к гражданско-правовой ответственности руководителя юриди-
ческого лица.

Согласно принципу «отделения», предусмотренному п.  2 
ст. 56 ГК РФ, руководитель юридического лица не отвечает по 
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не от-
вечает по обязательствам руководителя [1].

Важно отметить, что указанная норма является бланкетной 
и  дает возможность привлечения к  гражданско-правовой от-
ветственности руководителя юридического лица в  случаях, 
предусмотренных федеральным законом. Однако представля-
ется, что частое привлечение к  гражданско-правовой ответ-
ственности руководителя организации противоречит «духу 
гражданского закона».

Подобной позиции придерживается также Пленум Вер-
ховного суда Российской Федерации, в  п.  1 соответствую-
щего Постановления которого разъяснено, что механизм при-
влечения контролирующих должника лиц к ответственности 
(в том числе руководителя организации) является «исключи-
тельным» [3].

Устоявшаяся позиция по данному вопросу имеется также 
в отечественной доктрине. Е. А. Суханов характеризует частую 
практику по привлечению к  субсидиарной гражданско-пра-
вовой ответственности руководителя юридического лица 
весьма лаконично, называя ее «аномалией» [11, с. 103].

Представляется, что указанная проблема в настоящее время 
не может быть решена, поскольку экономические факторы вы-
нуждают привлекать к ответственности руководителей органи-
заций для защиты имущественных интересов кредиторов и це-
лостности гражданского оборота.

Другой проблемой, как указывает И. В. Джеголя, выступает 
вопрос, связанный с  определением границ предприниматель-
ского риска при решении вопроса о  привлечении руководи-
теля юридического лица к субсидиарной гражданско-правовой 
ответственности за принятие решения, имеющего необосно-
ванный предпринимательский риск [6, с. 48–53].

По мнению А. Ю. Рыкова проблема состоит в  отсутствии 
четких параметров, благодаря которым возможно оценить на-
личие или отсутствие факта выхода за пределы обычного дело-
вого риска [10, с. 40–57].

Указанную проблему представляется невозможным решить 
с помощью установления универсальных критериев в виду инди-
видуальности дел. Единственным способом определения границ 
обоснованности предпринимательского риска, полагается, вы-
ступает анализ имеющихся в деле доказательств недобросовест-
ности самого руководителя, неразумности его действий.

Одним из актуальных вопросов современной правоприме-
нительной практики также выступает возможность привле-
чения к субсидиарной гражданско-правовой ответственности 
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наряду с  руководителем юридического лица иных лиц, со-
вместно действовавших с ним.

Из п. 12 Обзора судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации N4 2020 г. (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 23.12.2020) (далее по тексту — Обзор) следует, что ру-
ководитель несет субсидиарную ответственность по долгам 
должника-банкрота в случае, когда банкротство вызвано дей-
ствиями этого лица, заключающимися в организации деятель-
ности корпоративной группы таким образом, что на должника 
возлагаются исключительно убытки, в  то время как другие 
участники подобной корпоративной группы получают при-
быль.

Анализ Обзора дает возможность заключить, что он лишает 
руководителя юридического лица как контролирующего лица, 
включенного в  третью очередь реестра требований, права на 
удовлетворение в составе этой очереди в связи с привлечением 
его к  субсидиарной ответственности. Кроме того, подобного 
права лишаются и  члены корпоративной группы, совместно 
действовавшие с руководителем.

Отсюда можно заключить, что лица, привлекаемые к граж-
данско-правовой субсидиарной ответственности при про-
цедуре несостоятельности организаций, не могут получить 
удовлетворение их требований в отношении данного должни-
ка-юридического лица.

Позиция М. В. Крушевской, состоящая в  признании спра-
ведливой такой практики, представляется обоснованной   
[9, с. 41–43].

Важно указать, что подобная практика уже реализуется. На-
пример, Тринадцатым Арбитражным апелляционный судом 
в начале 2021 г. уже был поставлен вопрос об ограничении прав 
привлеченных к  субсидиарной гражданско-правовой ответ-
ственности лиц до начала расчетов (Постановление Тринад-
цатого Арбитражного апелляционного суда РФ от 29.01.2021 г. 
N13АП-35871/20).

Актуальным вопросом современной правоприменительной 
практики является момент, касающийся субсидиарной ответ-
ственности руководителей юридического лица, один из ко-
торых сменил другого.

В настоящее время, как отмечает С. Г. Колесникова, склады-
вается практика, в  рамках которой применяются в  подобных 
случаях нормы Закона о банкротстве о номинальном руково-
дителе [8, c. 5–48]. В подобных случаях бывший руководитель 
судами признается номинальным в  силу довода, состоявшего 
в том, что бывший руководитель после прекращения своих пол-
номочий де-факто не теряет возможность оказания влияния, 
помощи новому руководителю в  решении тех или иных во-
просов деятельности организации (например, Постановление 
АС СЗО от 15.05.2019 по делу N А21–2132/2017).

Таким образом, анализ современной доктрины и  право-
применительной практики по банкротству организаций дает 
возможность заключить о наличии ряда проблем и вопросов, 
определяющих новые тенденции в  отечественной практике 
по привлечению к гражданско-правовой субсидиарной ответ-
ственности руководителя юридического лица.
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Конституционно-правовой статус ребенка в современном российском законодательстве
Седых Екатерина Алексеевна, студент магистратуры
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В связи с поправками, внесенными в Конституцию РФ в 2020 году, претерпевает изменения конституционно-правовой статус 
несовершеннолетнего в национальном законодательстве. В статье рассматривается понятие конституционно-правового ста-
туса с точки зрения юридической науки. Определены особенности правого положения ребенка. Проанализированы изменения, вне-
сенные в Конституцию РФ, связанные с правовым регулированием правоотношений с участием несовершеннолетних.

Ключевые слова: поправки в Конституцию, несовершеннолетние, конституционно-правовой статус.

Соблюдение прав человека начинается с  соблюдения прав 
ребенка. Первым правовым актом Организации Объе-

диненных Наций, касающимся прав детей, стала принятая 
в 1959 году Декларация прав ребенка. Основной её тезис: чело-
вечество обязано давать ребенку лучшее, что имеет. В Декла-
рации были закреплены социальные и правовые принципы, ос-
нованные на защите и  благополучии детей на национальном 
и международных уровнях, определяющие действия всех, кто 
отвечает за осуществление всей полноты прав несовершенно-
летних. Было провозглашено, что человечество обязано гаран-
тировать ребенку пользование всеми правами и свободами на 
его благо и благо общества. Однако, формат документа носил 
рекомендательный характер и не имел обязательной юридиче-
ской силы.

В течение 30  лет существования Декларации изменились 
многие представления, сформировались новые подходы к про-
блемам детства, поэтому 20 ноября 1989 года Генеральная ас-
самблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Это согла-
шение приобрело обязательный характер для его участников 
и отразило имеющуюся у международного сообщества потреб-
ность в придании правам детей силы норм договорного права. 
Конвенцию о правах ребенка подписала 61 страна. 29 сентября 
1990 этот договор приняла и ратифицировала Россия.

В отличии от Декларации о  правах ребенка 1959  года, где 
было 10 коротких, носящих декларативный характер поло-
жений, Конвенция состоит из статей, учитывающих практи-
чески все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка 
в обществе. Вновь подписанное международное соглашение не 
только развило и  конкретизировало положения Декларации 
прав ребенка, но и пошло дальше, утверждая, что государства, 
которые присоединяются к  ней, несут юридическую ответ-
ственность за свои действия в отношении детей.

Положения Конвенции в  национальном законодательстве 
были закреплены в  Конституции РФ, Семейном кодексе РФ 
и  других федеральных законах. Основной Закон Российской 
Федерации определяет правовой статус человека и  гражда-
нина РФ, признает и гарантирует неотчуждаемость основных 
прав и свобод, обязывает государство поддерживать семью, ма-
теринство, отцовство и  детство. Вместе с  тем в  современной 
России сохраняется противоречие между конституционной 
сущностью правоотношений с участием несовершеннолетних 
и их реальным функционированием. В этой связи, совершен-
ствование подходов к определению конституционно-правового 
положения детей в  национальном законодательстве является 

актуальной задачей как для практиков, так и  для теоретиков 
российской юридической науки.

Рассматривая понятие конституционно-правовой статус 
ребенка, необходимо определить из чего складывается эта ка-
тегория.

Правовой статус принято рассматривать как юридически 
закрепленное положение субъекта в  государстве и  обще-
стве. Он реализуется в различных формах общественных от-
ношений, является по сути характеристикой того или иного 
субъекта права. Юридически закрепленное положение субъ-
екта права — это не что иное, как его права и  обязанности, 
утвержденные законодателем в  соответствующем норматив-
но-правовом акте.

По мнению Дягилевой Л. Н., в конституционном праве раз-
личают общий, специальный и индивидуальный правовые ста-
тусы. [6, C.8] Общий правовой статус традиционно отождест-
вляется с  конституционным. Он заключает в  себе основные 
права, свободы и  обязанности личности, признаваемые Кон-
ституцией РФ. Является единым и общеобязательным.

Специальный правовой статус определяется особенностями 
субъекта, к которому этот статус применим (пенсионеры, воен-
нослужащие, несовершеннолетние и  т. д.). Как правило, регу-
лирование правовых отношений таких субъектов закреплено 
в законах и кодексах, принятых на основе и в поддержку норм, 
закрепленных в  Конституции РФ, детально раскрывающих 
особенности положения этих субъектов. Это обусловлено на-
личием дополнительных прав и обязанностей, льгот или огра-
ничений. Например, федеральный закон от 27.05.1998 №  76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», федеральный закон от 08.05.1994 
№  3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации».

Рассматривая индивидуальный правовой статус, необхо-
димо отталкиваться от характеристики конкретного субъ-
екта в  зависимости от возраста, пола, семейного положения 
и т. д. Комплексный персонифицированный подход к регули-
рованию прав и  обязанностей личности отражает суть ин-
дивидуального правового статуса. Его особенность — это 
нестабильность. Подвижность индивидуального статуса об-
уславливается переходом субъекта в  различные юридически 
значимые состояния.

Следовательно, несовершеннолетний, как субъект права, 
в этой конфигурации обладает как общим, так и специальным 
правовым статусом. А каждый конкретный ребенок — и инди-
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видуальным. Таким образом, рассматривать правовой статус 
детей в  национальном законодательстве необходимо только 
в совокупности общего, особого и единичного.

В Конституции РФ основы статуса детей определяются 
в  контексте правового положения личности, что может сви-
детельствовать о  наделении законодателем равными правами 
и предоставлении равных гарантий защиты всем членам рос-
сийского общества, в независимости от возраста. Существует 
различные подходы к определению конституционно-правового 
статуса личности в российской юридической науке. В. А. Чере-
панов под правовым статусом личности понимает «совокуп-
ность прав, обязанностей и ответственности человека в опреде-
ленных правоотношениях» [4, С. 68]. С. В. Нарутто предлагает 
более широкое определение: «правовой статус личности — 
юридически закрепленное положение личности в  обществе, 
складывающееся из совокупности прав, свобод и  обязанно-
стей человека и  гражданина, гарантии их реализации, ответ-
ственность» [2, С. 131]. По мнению Е. А. Лукашевой, «Сложные 
связи, возникающие между государством и индивидом, и взаи-
моотношения людей друг с другом фиксируются государством 
в юридической форме — в форме прав, свобод и обязанностей, 
образующих в своем единстве правовой статус индивида. Пра-
вовой статус индивида — одна из важнейших политико-юри-
дических категорий, которая неразрывно связана с социальной 
структурой общества, уровнем демократии, состоянием закон-
ности» [3, С. 86].

Однако, утверждая, что права детей в  современном рос-
сийском конституционном праве соотносятся с  правами че-
ловека и  гражданина во второй главе Основного закона РФ, 
В. И. Абрамов отмечает, что «ребенок — существо специфиче-
ское и в политическом, и в материальном, и в процессуальном 
плане, поэтому нужен специальный механизм правового закре-
пления и регулирования его прав» [5, С. 81].

Таким образом, полагаем, что под конституционно-пра-
вовым статусом ребенка необходимо понимать гарантиро-
ванные Конституцией права, свободы и обязанности лица, не 
достигшего возраста 18 лет.

В соответствии с  внесенными в  Конституцию РФ измене-
ниями, одобренными в  ходе общероссийского голосования 
01 июля 2020 года, дети являются важнейшим приоритетом го-
сударственной политики России, условия для реализации ко-
торого создает государство в  лице уполномоченных органов, 
а  также провозглашается приоритет семейного воспитания 
(ст.  67.1 ч.  4). Это юридически закрепленное положение, по 
сути, является новаторством для конституционного права РФ. 
Впервые в  Основном Законе дети рассматриваются не в  кон-
тексте семьи, а как отдельный субъект права. Что, во-первых, 

обуславливает наличие у  этого субъекта прав и  обязанно-
стей не только в парадигме прав и обязанностей личности. Во-
вторых, обязывает законодателя дальнейшее правовое регу-
лирование правоотношений с участием несовершеннолетнего 
выстраивать с  позиции преимущественного положения ре-
бенка. Во-третьих, создает предпосылки к уточнению категори-
ального аппарата семейно-правовых отношений в дальнейшем.

Так, действующая редакция Семейного кодекса РФ (п.  1 
ст.  54) определяет ребенка как лицо, не достигшее возраста 
18 лет (совершеннолетия). Однако, в российском праве термин 
«ребенок» употребляется в  двух аспектах: для квалификации 
специального субъекта правоотношений (ст.ст. 54–60, 67–79 
СК РФ) и  для определения степени родства, биологической 
или юридической связи с  родителями (ст.ст. 85, 87, 88). Воз-
никающую коллизию, по нашему мнению, можно устранить 
путем введения категории «несовершеннолетний ребенок» для 
обозначения правового положения субъекта. Необходимость 
уточнения этих понятий провоцирует сам законодатель, вводя 
в Конституцию РФ термин «совершеннолетний ребенок» (п. ж.1 
ст. 72), подразумевая как аспект родства, так и состояние дее-
способности.

В развитие социальных норм, направленных на укре-
пление положения несовершеннолетних в  правовом поле 
РФ, в статье 72 новой Конституции РФ теперь закреплено со-
вместное ведение РФ и субъектов РФ защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства; защиты института брака как союза 
мужчины и женщины; создание условий для достойного вос-
питания детей в  семье, а  также для осуществления совер-
шеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. 
Данная норма подразумевает дальнейшее принятие новых 
нормативно-правовых актов как в  федеральном законода-
тельстве, распределяющих зоны ответственности уровней пу-
бличной власти, так и  изменений в  региональной правовой 
базе.

В статье 114 Конституции РФ определяется, что Правитель-
ство РФ обеспечивает проведение единой социально ориенти-
рованной политики в области укрепления и защиты семьи, со-
хранения традиционных семейных ценностей.

Таким образом, ориентация законодателя на регулирование 
конституционных норм, связанных с  правоотношениями 
с  участием несовершеннолетних, определяет тренд совре-
менной национальной юридической науки. Попытки опреде-
лить в Основном Законе РФ положение ребенка как отдельного 
специального субъекта права заключают в себе однозначно по-
зитивный сдвиг в сторону легитимизации прав детей. Однако, 
провозглашенные Конституцией нормы нуждаются в  даль-
нейшем регулировании на всех уровнях законодательства.
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Несмотря на очевидную актуальность проблем предупреж-
дения экстремизма в  условиях многонационального го-

сударства, действующее российское законодательство не 
содержит четких дефиниций понятий «экстремизм» и «экстре-
мистская деятельность».

Впервые в  отечественном законодательстве современной 
России данные термины в различных вариациях употреблены 
в Указе Президента РФ от 23 марта 1995 г. N310 «О мерах по обе-
спечению согласованных действий органов государственной 
власти по борьбе с проявлениями фашизма и иных форм поли-
тического экстремизма в Российской Федерации».

Попытка раскрыть содержание понятия «экстремистская 
деятельность» была предпринята значительно позже — в  Фе-
деральном законе от 25 июля 2002 г. N114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» (далее — Федеральный 
закон N114-ФЗ), в  ст.  1 из которых экстремистская деятель-
ность характеризуется перечислением ее учредительных актов 
(насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности государства, публичное оправдание 
терроризма и другой террористической деятельности и т. д.).

Криминальное понимание экстремистских преступлений 
должно основываться на объективном признаке состава пре-
ступления, свидетельствующего о несомненной общественной 
опасности деяния. И  такой признак криминального экстре-
мизма широко известен. Это насилие. Напротив, как отмечает 
С. В. Михайлова, «экстремизм без признаков насилия — очень 
широкая категория, которая определяет его ситуативную и кон-

текстную зависимость и, следовательно, может служить основа-
нием только для административной ответственности» [6, с. 57].

Преступления экстремизма направлены против политиче-
ской стабильности, национальной безопасности государства 
и устойчивого развития всего мирового сообщества. Насиль-
ственный экстремизм, несомненно, является радикальной по-
литической идеологией, порождающей множество серьезных 
преступлений, наиболее опасными из которых являются тер-
рористические акты (статья 205 УК РФ), бандитизм (статья 209 
УК РФ), массовые беспорядки (статья 212 УК РФ).

В результате деятельности экстремистских сообществ под 
угрозой оказываются жизнь и здоровье людей, устойчивое раз-
витие народного хозяйства страны, интересы институтов граж-
данского общества.

Таким образом, по мнению В. Галицкого, под экстремизмом 
следует понимать присоединение индивидов, определенных со-
циальных групп, социальных движений и т. Д. на радикальные 
политические, национальные, религиозные и иные взгляды, не-
законно внедряемые в практическую деятельность людей и их 
общение с целью реформирования, устранения или изменения 
существующего государственного строя, а  также дестабили-
зации существующих отношений (межэтнических, межрелиги-
озных, религиозных и т. д.) [1, с. 18].

Точка зрения А. В. Павлинова, который рассматривает ан-
тигосударственный криминальный экстремизм как системную, 
организованную, широкомасштабную вооруженную деятель-
ность, направленную на то, чтобы государственная власть из-
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менить основы государственного устройства или нарушить це-
лостность страны, прибегая к насилию или угрожая ей [3, с. 8].

Наиболее правильную позицию под экстремизмом следует 
понимать прежде всего идеологию, основанную на привер-
женности отдельных лиц или социальных групп радикальным 
идеям и  воззрениям, в  первую очередь обусловленным нали-
чием политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или 
вражды в  отношении какой-либо социальной группы, и  пре-
следующую, в том числе, цели насильственного захвата и удер-
жания политической власти, изменения конституционного 
строя государства, ограничения прав отдельных социальных 
групп, объединенных на основании общей идеологии, расовой 
или национальной идентичности, религиозных и иных взглядов 
и убеждений, вплоть до физического уничтожения их предста-
вителей, характеризующуюся объединением приверженцев 
данной идеологии в  организованные группы и  вооруженные 
формирования, деятельность которых сопряжена с  воздей-
ствием на общественное сознание, устрашением мирного насе-
ления, оказанием давления на органы публичной власти и меж-
дународные организации с целью принятия ими тех или иных 
решений, совершением посягательств на общественную безо-
пасность, насилием и  преступлениями различной направлен-
ности.

Как видно из данной дефиниции, она имеет общие признаки 
с  понятием «терроризм», закрепленным в  ст.  3 Федерального 
закона от 6 марта 2006 г. N35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (далее — Федеральный закон N35-ФЗ). Это обусловлено 
тем, что терроризм представляет собой одну из крайних форм 
проявлений экстремизма [4, с. 243].

Подобно тому, как терроризм находит отражение в  осу-
ществлении различных видов противоправной деятельности 
антиобщественной направленности, перечень которых пред-
усмотрен п.  2 ст.  3 Федерального закона N35-ФЗ под общим 
названием «террористическая деятельность», экстремизм на-
ходит свое выражение в  осуществлении экстремистской дея-
тельности.

По логике российского законодателя, экстремистская дея-
тельность при таком подходе будет представлять собой не что 
иное, как претворение данной идеологии в  жизнь путем со-
вершения одного или нескольких противоправных деяний из 
числа предусмотренных ст. 1 Федерального закона N114-ФЗ.

Таким образом, разумно предположить, что понятия «экс-
тремизм» и «экстремистская деятельность» соотносятся между 
собой как общее с частным, поскольку второе вытекает из пер-
вого, а первое не может быть реализовано без второго.

Одновременно с этим приходится констатировать, что так 
называемые «интегрирующие», или общие, признаки, при-
сущие экстремистской деятельности и  позволяющие охарак-
теризовать ее сущность, российским законодателем до насто-
ящего времени не определены, о  чем неоднократно писали 
А. И. Долгова, А. Я. Гуськов, Е. Г. Чуганов и  многие другие ве-
дущие криминологи [5, с. 19].

Федеральным законом №  114-ФЗ предусмотрены следу-
ющие виды деятельности, которая относится к категории экс-
тремистской:

насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и  иная террористиче-
ская деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

нарушение прав, свобод и  законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их из-
бирательных прав и права на участие в  референдуме или на-
рушение тайны голосования, соединенные с  насилием либо 
угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, избира-
тельных комиссий, общественных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» 
ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ);

пропаганда и  публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций;

публичные призывы к  осуществлению указанных деяний 
либо массовое распространение заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготовление или хранение в целях массо-
вого распространения; публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в  настоящей 
статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие 
в  их организации, подготовке и  осуществлении, в  том числе 
путем предоставления учебной, полиграфической и материаль-
но-технической базы, телефонной и иных видов связи или ока-
зания информационных услуг.

Данный перечень носит исчерпывающий характер. В то же 
время следует отметить, что сам перечень преступлений по мо-
тивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, законодателем рас-
крыт не был.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что за-
конодательно установленных критериев недостаточно для того, 
чтобы деяние могло быть отнесено к категории преступлений 
экстремистской направленности. Ведущая роль при квалифи-
кации содеянного в каждом конкретном случае должна быть от-
ведена оценке субъективной стороны преступления, а именно 
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мотивации преступника при осуществлении им криминальной 
деятельности.

При таком подходе преступления экстремистской направ-
ленности могут быть охарактеризованы как уголовно наказу-
емые деяния, прямо предусмотренные нормами уголовного за-
кона, в которых мотив политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
ненависти или вражды в  отношении какой-либо социальной 
группы является основным или квалифицирующим признаком 
состава преступления или обстоятельством, отягчающим нака-
зание, а также иными статьями УК РФ, предусматривающими 
уголовную ответственность за преступления против основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, против лич-

ности и  др. при условии, что в  основу их совершения лицом 
(группой лиц) были положены преимущественно мотивы экс-
тремистского характера.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что экстре-
мистская деятельность есть непосредственное проявление экс-
тремизма в его активных формах, в качестве одной из которых 
выступает совершение преступлений экстремистской направ-
ленности. Иными словами, преступления экстремистской на-
правленности соотносятся с  экстремистской деятельностью 
как частное с целым. Уяснение данных положений имеет прин-
ципиальное практическое и теоретическое значение, поскольку 
позволяет исследовать природу и  сущность данных социаль-
но-правовых явлений.
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Коммерческой тайной в соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона «О  коммерческой тайне» признается режим 

конфиденциальности информации, позволяющий ее облада-
телю при существующих или возможных обстоятельствах уве-
личить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить 
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду [1]. Под разглашением секретной инфор-
мации понимается действие или бездействие, в результате ко-
торых данные становятся известны другим лицам без согласия 
правообладателя такой информации либо вопреки договору.

Можно говорить о  том, что конфиденциальной информа-
цией признаётся всё, что в данной организации считают важным 
скрыть. К  коммерческой тайне можно отнести: персональные, 
а  также профессиональные данные не только руководителей 
предприятия, но и каждого работника; служебная, персональная 
и коммерческая тайна; следственная тайна и так далее.

Существует информация, которую запрещено засекре-
чивать: кадровая информация (численность штата, наличие 
свободных вакансий, условия труда и  так далее), сведения 

об использовании бесплатной рабочей силы (волонтёрство 
и другие); состав имущества предприятия; информация об ис-
пользовании государственного бюджета; а  также другой ин-
формации, которую по закону нельзя скрывать [2].

Можно рассмотреть на примере фирмы, которая хочет за-
секретить информацию о  своих работниках, их численность, 
штатное расписание и информацию технологии производства 
автомобильных запчастей, благодаря которой запчасти будут 
дольше служить и меньше изнашиваться. В данном случае учре-
дители фирмы могут засекретить технологию производства, по-
тому что если конкуренты узнают ее, то ценность такой инфор-
мации снизится и они смогут производить такой же продукт, 
но никак не могут засекретить другую указанную информацию, 
так как разглашение данной информации не обесценивает ее — 
значит, это не коммерческая тайна.

Чтобы информация на предприятии стала коммерческой 
тайной, надо принять меры по ее защите, чтобы она не стала 
общеизвестной. Необходимо ограничить доступ к ней без со-
гласия владельца. Для этого необходимо в первую очередь опре-
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делить перечень информации, которая будет составлять ком-
мерческую тайну. Перечень обязательно должен содержать 
конкретный перечень информации. Нельзя писать, что ком-
мерческую тайну составляет все производство, так как в даль-
нейшем это может помешать доказать, что именно имелось 
в виду. Во вторую очередь, необходимо установить порядок об-
ращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, 
и  организовать учет лиц, имеющих доступ к  ней. Так, можно 
сделать приказ, в котором будет указан перечень лиц, которые 
имеют доступ к секретной информации, и прописать, где она 
будет храниться и порядок ее передачи другим лицам. В-тре-
тьих, необходимо нанести гриф «Коммерческая тайна» и ука-
зать ее обладателя. Например, ИП Иванов Иван Иванович. 
Нанести гриф можно любым способом, какого-то определен-
ного способа в  законе не описано. Также, в  четвертых, необ-
ходимо все, что касается коммерческой тайны, подробно про-
писать в  трудовом договоре и  иных документах, касаемых 
должностных инструкций работников. Его также необходимо 
под роспись ознакомить со всеми правилами обращения с ком-
мерческой тайной [3].

Это обязательный перечень того что необходимо сделать, 
чтобы засекретить информацию, если хоть один шаг пропущен, 
то информация будет признана засекреченной неправильно, 
и привлечь работника к ответственности за разглашение будет 
невозможно.

Для того чтобы мероприятия по защите коммерческой 
тайны начали работать, работников необходимо уведомить 
о них, и это надо сделать в письменном виде. В данном доку-
менте можно прописать:

1. Какая информация относится к коммерческой тайне;
2. Запрет на разглашение такой информации;
3. Обязанность работника сообщать о  случаях утечки 

такой информации;
4. Обязанность обращения в полицию в случае кражи се-

кретной информации и о попытках шпионажа и шантажа для 
получения информации;

5. Санкции за разглашение коммерческой информации;
6. Условия сохранения коммерческой тайны после уволь-

нения или после ухода на пенсию.
Подписав подобный документ, работник автоматически 

становится обладателем коммерческой тайны. Обладателем 
такой тайны по закону признается лицо, которое на законных 
основаниях обладает информацией, составляющей коммерче-
скую тайну.

Также в случае необходимости, руководителя организации 
или индивидуального предпринимателя могут обязать расска-

зать секретную информацию полиции, суду, иным государ-
ственным органам, но в этом случае государственные органы 
должны делать официальный запрос на получение такой ин-
формации, и обеспечить ее секретность. Работник же не может 
раскрывать коммерческую тайну даже по официальному за-
просу.

В случае раскрытия коммерческой тайны работник может 
быть привлечен к четырем видам ответственности: дисципли-
нарной, административной, гражданско-правовой, уголовной.

По дисциплинарной ответственности работнику может 
быть вынесен выговор или увольнение, а  также его могут 
оштрафовать или сделать замечание. Факт данного нару-
шения выявляется и  доказывается сотрудниками безопас-
ности организации и  не подразумевает собой обращение 
в полицию.

Административная ответственность в  соответствии со 
статьей  13.14 Кодекса об Административных Правонаруше-
ниях наступает после того как вина работника будет доказана. 
Сумма штрафа будет зависеть от должности в организации и от 
ущерба нанесенного его действиями: физические лица — до 
1000 рублей, для должностных лиц — до 5000 рублей [4].

Гражданско-правовая ответственность за разглашение ком-
мерческой тайны не закреплено специальной нормой. Но ответ-
ственность работник все равно понесет в соответствии с нор-
мами гражданского права, например, возмещение убытков. 
Истец вправе требовать возмещение убытков и сумму, которую 
получил сам работник только, когда будет полностью доказано, 
что он от разглашения коммерческой тайны получил доход.

Уголовная ответственность — самый суровый вид нака-
зания за правонарушение, применяется он довольно редко 
только в случае, если разглашение секретной информации при-
вело к  травмам, смерти других работников организации или 
нарушению работы, в  результате которого пострадали люди. 
Согласно статье 183 Уголовного Кодекса существуют четыре ва-
рианта уголовной ответственности: лишение свободы до 2 лет; 
штраф в размере до 500 000 рублей; исправительные работы до 
2  лет; лишение права занимать руководящие должности или 
должности, которые предусматривают работку с секретной ин-
формацией [5].

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно го-
ворить о том, что коммерческой тайной признаются любые све-
дения, относящиеся к конфиденциальной информации опреде-
лённой фирмы. За разглашение данных сведений может быть 
назначено наказание в  виде дисциплинарной, администра-
тивной, гражданско-правовой, а  в  некоторых случаях и  уго-
ловной ответственности.
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Проблема возврата денежных средств за услугу банка 
по присоединению к программе страхования

Ушев Владислав Витальевич, студент магистратуры
Сибирский юридический университет (г. Омск)

В статье автор анализирует возврат уплаченных потребителем денежных средств за оказание услуги по присоединению к про-
грамме личного страхования, доводы банков и страховых компаний и их соответствие правовым позициям Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.
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При выдаче кредита заемщикам-потребителям банки часто 
прибегают к  оформлению договора страхования. Такое 

действие банка может выражаться в  различных правовых 
формах: это может быть заключение договора страхования от 
имени страховой компании или оказание заемщику-потреби-
телю услуги по присоединению к  договору страхования, за-
ключенного между страховой компанией как страховщиком 
и  банком как страхователем, такого заемщика в  качестве за-
страхованного лица.

Во втором случае часто предусматривается отдельно плата 
за страхование (страховая премия, подлежащая уплате страхов-
щику) и вознаграждение банка за оказание услуги по присоеди-
нению заемщика к страхованию.

Заемщик, выступая в статусе страхователя по договору лич-
ного страхователя, обладает четко установленными законода-
тельством правами, такими как право на отказ от договора стра-
хования в  течение четырнадцати дней с  момента заключения 
договора страхования с возвратом страховой премии, право на 
частичный возврат страховой премии при досрочном погашении 
кредитного договора. Однако в случае, если заемщик застрахован 
не путем заключения им договора страхования как страхова-
телем со страховщиком, а путем присоединения банком к про-
грамме страхования за отдельную плату, права такого заемщика 
начинают оспариваться банками и страховыми компаниями.

В частности, банки и  страховые компании начинают ссы-
латься на то, что установленное Указанием Банка России от 
20.11.2015 N3854-У «О  минимальных (стандартных) требова-
ниях к условиям и порядку осуществления отдельных видов до-
бровольного страхования» [4] право на отказ от договора стра-
хования в течение 14 дней предоставлено только страхователю, 
но не застрахованному лицу, в связи с чем такой заемщик, яв-
ляющийся застрахованным лицом, не вправе претендовать на 
возврат страховой премии, даже если он направил заявление об 
отказе от договора страхования в четырнадцатидневный срок.

Что касается платы за услугу банка по присоединению 
к программе страхования, то банки начинают ссылаться на то, 
что вознаграждение за услугу по присоединению к программе 
страхования является не страховой премией (которая опла-
чивается отдельно), а  отдельной платой. Поскольку такая ус-
луга оказывается в момент такого присоединения (как правило, 
это происходит сразу же при заключении кредитного дого-
вора с заемщиком), следовательно, заемщик не вправе вернуть 
уплаченную за неё денежную сумму ни в соответствии с право-
выми нормами о возврате страховой премии, ни на основании 

статьи 32 Закона РФ от 07.02.1992 N2300–1 «О защите прав по-
требителей» [2].

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации отвергла подобные доводы.

Так, в определении от 06.07.2021 N78-КГ21–24-К3 судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации указала, что принимая во внимание положения 
пункта  4 статьи  421 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [1], абзаца 3 пункта 3 статьи 3 Закона Российской Феде-
рации от 27 ноября 1992 г. N4015–1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» [3], судам надлежало руковод-
ствоваться Указанием Банка России от 20.11.2015 N3854-У 
«О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и по-
рядку осуществления отдельных видов добровольного страхо-
вания»  [4] и исходить из того, что вышеприведенное условие 
о  возможности отказа страхователя от договора доброволь-
ного страхования подлежит применению независимо от его 
включения в текст договора. Суд апелляционной инстанции не 
учел, что данное правило должно применяться ко всей услуге 
по обеспечению страхования, предоставленной Банком Поли-
тову Д. И. [заемщику-потребителю], поскольку отказ от нее де-
лает уплаченную комиссию за подключение к несуществующей 
услуге экономически бессмысленной для истца, а  оставление 
такой комиссии Банку является недопустимым в силу пункта 4 
статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следовательно, при отказе Политова Д. И. от договора кол-
лективного страхования в «период охлаждения» возврату под-
лежала стоимость всей услуги по обеспечению страхования [5].

Думается, что обоснованность правовой позиции высшей 
судебной инстанции не вызывает сомнений.

Ни для кого не секрет, что потребитель, а тем более заемщик 
при выдаче ему кредита или займа, чрезвычайно уязвим перед 
вступлением в  правоотношения, участие в  которых ему оче-
видно невыгодно. Это происходит, потому что у заемщика воз-
никает страх перед отказом в выдаче кредита и именно поэтому 
он подписывает любые документы, которые предлагает ему 
подписать сотрудник банка. Применительно к  страхованию 
в  обществе уже все привыкли к  тому, что требования банка 
по страхованию являются обоснованными, поэтому бдитель-
ность заемщика в данной ситуации крайне низкая. Усугубляет 
ситуацию и  тот факт, что сотрудники банков, которые непо-
средственно общаются со своими клиентами, обещают возврат 
страховки после досрочного погашения кредита, хотя знают, 
что оснований для возврата страховой премии не имеется.
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В целом стоит сказать, что судам общей юрисдикции нужно 
брать пример с  Верховного Суда и  чаще прибегать к  исследо-
ванию фактических обстоятельств дела по существу, не огра-
ничиваясь установлением формальных условий применения 

нормы материального права. Тогда недобросовестные действия 
банков и страховых компаний, которые в судах всеми силами пы-
таются легализовать свою практику, сойдут на нет, что повлечет 
повышение уровня правовой защищенности потребителей.
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Отличительные признаки комплексной экспертизы и комплексного 
исследования в уголовном судопроизводстве

Царенко Алина Алексеевна, студент магистратуры
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Согласно положениям УПК РФ, экспертиза может быть на-
значена только после возбуждения уголовного дела, на 

стадии предварительного расследования, проводимого в форме 
дознания или предварительного следствия, что прямо закре-
плено в статье 195 Кодекса. При этом к производству судебной 
экспертизы может быть привлечен не один, а  несколько экс-
пертов, причем разных специальностей, то есть может быть на-
значена комплексная судебная экспертиза в соответствии с по-
ложениями ст. ст. 200–201 УПК РФ.

В криминалистической литературе комплексной называ-
ется экспертиза, в рамках которой экспертному исследованию 
подвергаются объекты, предметы и  явления с  применением 
специальных знаний из нескольких научных отраслей. Ком-
плексная экспертиза предполагает проведение двух и более са-
мостоятельных экспертиз [8, c. 17].

Данный термин получил и  законодательное, процессу-
альное закрепление. О комплексной судебной экспертизе гово-
рится, в частности, в статье 201 УПК РФ. В данной норме от-
ражен вышеизложенный подход, согласно которому участие 
нескольких экспертов различных специальностей в  судебной 
экспертизе образует комплексную экспертизу [1].

Назначение комплексной судебной экспертизы необходимо 
в случаях, когда ответ на поставленный перед экспертами во-
прос требует широкого подхода, применения знаний из раз-
личных научных дисциплин.

Между тем, ключевым признаком комплексной дисциплины 
является, в первую очередь, применение специальных знаний из 
нескольких отраслей науки. Вопрос, поставленный перед экс-
пертами, может быть всего один, но ответ на него каждый экс-

перт дает с использованием самостоятельных, автономных ме-
тодов исследования. Не имеет значения и  временной период, 
в  течение которого проводятся экспертизы. Они могут разде-
ляться по срокам, проходить одновременно или последова-
тельно. Однако заключение по проведенным экспертизам гото-
вится всеми участвующими в исследовании экспертами сообща, 
с проведением взаимных консультаций и пояснений [5, c. 22].

В то же время, обращает на себя внимание тот факт, что 
в подзаконных нормативных актах имеется определенная несо-
гласованность в части регулирования и определения понятия 
комплексной судебной экспертизы.

Так, в Федеральном законе от 31.05.2001 №  73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в  Российской 
Федерации» понятия «комиссионная судебная экспертиза» 
и «комплексная судебная экспертиза» признаются равнознач-
ными. Эксперт несет ответственность за свою часть исследо-
вания и  заключение, которое было сформировано по резуль-
татам экспертизы [2].

В свою очередь, в  Приказе Минздравсоцразвития РФ от 
12.05.2010 №  346н, регулирующем вопросы проведения госу-
дарственных судебно-медицинских экспертиз, понятия «ко-
миссионная судебная экспертиза» и «комплексная экспертиза» 
разграничиваются.

Так, согласно п. 91 Приказа, в комиссионной экспертизе уча-
ствуют эксперты одной специальности, проводящие исследо-
вание одного объекта или явления. Фактически, каждый экс-
перт выполняет одно и  то же задание, результаты которых 
должны в  совокупности подтвердить или опровергнуть ка-
кой-либо факт.
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В свою очередь, при проведении комплексной экспертизы 
приглашаются эксперты различных специальностей, каждый 
из которых проводит исследование в  пределах только своей 
компетенции [3].

Наконец, в Приказе Минюста РФ от 20.12.2002 №  347 гово-
рится о том, что производство комиссионной или комплексной 
судебных экспертиз может быть поручено нескольким учреж-
дениям. В  этом случае проводится межведомственная комис-
сионная или межведомственная комплексная судебные экспер-
тизы [4].

Ученые также разграничивают рассматриваемый вид экс-
пертизы с иными формами судебно-экспертной деятельности, 
в  частности — с  комплексным исследованием, а  также с  не-
сколькими самостоятельными экспертизами, сведенными 
в  единое заключение. Эти исследования представляют собой 
простую сумму нескольких экспертиз, неправильно оформ-
ленных одним заключением [7, c. 27].

Комплексные экспертизы нередко назначают по делам, 
где требуется оценка стоимости имущества, товаров, активов 
и других материальных объектов. Характерными примером яв-
ляется оценка поврежденного имущества, например — авто-
мобиля, пострадавшего в ходе ДТП, осуществляемая в рамках 
комплексной судебно-оценочной экспертизы.

В целом, разграничение комплексной экспертизы и  ком-
плексного исследования затруднено схожестью и содержанием 
рассматриваемых процессов. Многие крупные специалисты 
в  сфере криминалистики, уголовного процесса, судебно-экс-
пертной деятельности пишут, что в рамках одного уголовного 
дела возможно назначение как комплексной экспертизы, так 
и комплексного исследования, причем инициатива может исхо-
дить не только от следователя, но и от экспертов.

Например, как указывает Е. Р. Россинская, эксперт также об-
ладает процессуальной инициативой и вправе ходатайствовать 
о привлечении экспертов из других научных отраслей, участие 
которых позволит ответить на поставленные вопросы с  по-

зиции научного знания из смежной дисциплины. Такая экспер-
тиза будет являться комплексной.

Этот же эксперт может заявить о  необходимости привле-
чения специалистов по такой же специальности, в целях под-
тверждения сделанных им выводов, который имеют вероят-
ностный характер. В  этом случае имеет место комплексное 
исследование [6, c. 35].

Как видно, ключевое различие между исследуемыми по-
нятиями состоит в  том, что комплексная экспертиза — более 
широкий термин, охватывающий собой и комплексное иссле-
дование. Исследования всегда проводятся в рамках уже назна-
ченной судебной экспертизы и образуют ее часть.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод 
о  том, что в  рамках комплексной судебной экспертизы могут 
проводиться другие экспертные исследования в  зависимости 
от обстоятельств дела и  его сложности, которые также могут 
иметь комплексный характер.

Это связано с  тем, что большая часть вопросов, возника-
ющих в рамках проведения комплексных судебных экспертиз, 
относится не только к  уголовному и  уголовно-процессуаль-
ному праву. Многие из них требуют проведения научных ис-
следований и разработок на стыках различных научных дисци-
плин и правовых отраслей.

Подводя итоги, представляется возможным сформулиро-
вать вывод о  том, что необходимо разграничивать понятия 
комплексной экспертизы и комплексного исследования, прово-
димых в уголовном судопроизводстве.

Несмотря на внешнюю схожесть формы и содержания рас-
сматриваемых терминов, отличие между ними состоит в том, 
что комплексное исследование может быть проведено только 
в  рамках уже назначенной комплексной экспертизы. Ком-
плексное исследование проводится одним или несколькими 
экспертами, но с применением различных научно-криминали-
стических методов (двух и более) в отношении одного и того же 
объекта исследования.
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Незаконная охота является преступным деянием, пред-
усмотренным ст. 258 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации [1]. Опасность данного деяния заключается в том, что 
в процессе его совершения происходит истребление объектов 
животного мира (зверей, птиц и пр.), причем указанное деяние 
происходит безо всякого контроля, зачастую в больших коли-
чествах и с использованием специальных средств, которые уби-
вают животных массово или мучительно для последних. Тем 
самым наносится ущерб отношениям по общественной без-
опасности и общественному порядку, а также ущерб окружа-
ющей среде.

При анализе указанного преступного деяния в форме неза-
конной охоты одним из наиболее важных вопросов является во-
прос о том, что же следует считать предметом незаконной охоты 
по российскому законодательству. В науке нет единообразного 
мнения ученых по данному вопросу, что порождает за собой 
множественность толкования предмета анализируемого в  на-
стоящей работе преступного деяния в форме незаконной охоты. 
Стоит отметить, что нет у ученых единого подхода и касательно 
вопроса о предмете всех экологических преступлений в целом.

Рассматривая теоретический аспект вопроса о  предмете 
преступного деяния, следует указать, что наиболее распро-
страненным в  науке толкованием определения предмета пре-
ступления является следующее — в предмет преступления как 
его составные части входят какие-либо материальные объекты, 
а  также информация, энергетические ресурсы, при этом ука-
занные выше объекты в обязательном порядке должны иметь 
общественное значение и  быть доступными для учета и  вос-
приятия человеком. Кроме того, человек должен иметь возмож-
ность отслеживать изменения, производимые в предмете пре-
ступного деяния, чтобы проследить результаты воздействия на 
последний со стороны преступника.

Предмет преступления является уникальным специфиче-
ским критерием, по которому можно отграничивать преступное 
деяние в форме незаконной охоты, запрещенной уголовным за-
коном Российской Федерации, от других преступления, запре-
щенных указанным нормативно-правовым актом. Предмет 
незаконной охоты обладает специфическими признаками фи-
зического, общественного и юридического характера.

Под физическими признаками предмета преступного де-
яния в  форме незаконной охоты подразумевается существо-
вание его в объективной материальной действительности, и на-
личие признаков, по которым сторонний исследователь может 
заключить о том, что какие-либо физические, химические, био-
логические свойства данного предмета подлежали изменению, 
кроме того, необходимо наличие возможности чувственного 

восприятия человеком указанных предметов преступного де-
яния в форме незаконной охоты [8, с. 51].

Предметом преступления в  форме незаконной охоты яв-
ляются объекты животного мира. Под указанным термином 
в  науке уголовного права подразумевается, как правило, опре-
деленная совокупность живых существ животного происхож-
дения, которые находятся на территории Российской Федерации, 
причем это нахождение может иметь как постоянный, так и вре-
менный характер, связанный с миграцией указанных животных 
за пределы территории нашей страны. При этом указанные орга-
низмы должны находиться в свободном состоянии, не будучи ни 
в чьей собственности. Помимо территории нашей страны, уго-
ловно-наказуемым является посягательства на указанные выше 
организмы на территории исключительной экономической зоны 
России, а также на ее континентальном шельфе [2].

Анализируя нормы главы 26 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, можно выделить такие объекты животного мира, 
как дикие животные, животные, птицы и звери, морские мле-
копитающие.

При этом следует понимать, что дикие животные не равны 
по своему значению просто животным, так как эти категории 
соотносятся как частное и  целое: в  массив животных помимо 
диких животных входят еще и животные домашние, которые за-
щищаются отдельными нормами уголовного закона, например, 
о запрете на их уничтожения как объектов собственности или 
запрет на жестокое обращение с ними. При этом в предмет ана-
лизируемого в  настоящем исследовании преступного деяния 
в форме незаконной охоты входят именно дикие животные.

Следует также проанализировать мнения отдельных авторов 
относительно предмета незаконной охоты. Так, В. В. Егошин 
считает, что в указанную категорию входят птицы и звери, на-
ходящиеся в диком состоянии и отнесенные специальным за-
конодательством России к  охотничьим объектам, а  также те 
дикие птицы и  звери, охоты на которых отечественные пра-
вовые нормы запрещают [5, с. 100].

Исследователи А. А. Пономарев и  В. С. Волков также счи-
тают, что предмет анализируемого преступного деяния в форме 
незаконной охоты следует разделять на объекты животного 
мира, которые предназначены для охоты, а  также тех жи-
вотных, которые не должны быть предметом легальной охоты 
в соответствии с действующим законодательством [9, с. 46].

Думается, что в  современных условиях к  предмету неза-
конной охоты как уголовно-наказуемого деяния следует от-
нести особые ресурсы — диких зверей и птиц, которые феде-
ральный закон вносит в  перечень охотничьих ресурсов  [3]. 
Кроме того, в указанную категорию предмета незаконной охоты 
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должны быть включены те звери и птицы, охота на которые за-
прещена [7, с. 22].

При этом нельзя обойти вниманием особую категорию жи-
вотных, которые занесены в  соответствующие отечественные 
нормативно-правовые акты как особо охраняемые [4].

Стоит также отметить существующую законодательную 
проблему, связанную с  данной категорией животных. По-
мимо зверей и птиц в число особо охраняемых животных от-
носятся и  земноводные, а  также пресмыкающиеся, так, на-
пример, в Красную книгу Российской Федерации включено 29 
наименований указанных живых существ. При этом в предмет 
незаконной охоты они традиционно не включаются, и факти-
чески на них можно охотиться без какого-либо риска попасть 
под нормы, устанавливающие уголовного наказания. Учи-
тывая, что внесение указанных животных в Красную Книгу оз-
начает их редкость, граничащую с вымиранием, думается, что 
необходимо включить и  их тоже в  предмет анализируемого 
в настоящей работе деяния в форме незаконной охоты. Однако 
в данный момент они в предмет указанного деяния не входят.

Таким образом, в предмет незаконной охоты можно вклю-
чить четыре группы животных, указанных ниже:

1. Дикие птицы и звери, не являющиеся охотничьими ре-
сурсами;

2. Дикие птицы и звери, являющиеся охотничьими ресур-
сами, добыча которых разрешена в  соответствии с  действу-
ющим законодательством Российской Федерации об охоте;

3. Дикие птицы и звери, добыча которых запрещена;
4. Дикие птицы и звери, занесенные в Красную книгу Рос-

сийской Федерации и (или) охраняемые международными до-
говорами Российской Федерации.

Ст. 11 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и  о  внесении изменений в  отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» к  охотничьим ре-
сурсам относит следующих диких птиц и зверей:

I. Млекопитающие:
1. Копытные животные — кабан, кабарга, дикий северный 

олень, косуля, лось и др.;
2. Медведи;
3. Пушные животные — волк, шакал, лисица, корсак, песец, 

енотовидная собака, енот-полоскун и др.;

II. Птицы: гусь, казарка, утка, глухарь, тетерев, рябчик 
и др. [6, с. 107]

Таким образом, предметом преступления в  форме неза-
конной охоты являются объекты животного мира. Под ука-
занным термином в науке уголовного права подразумевается, 
как правило, определенная совокупность живых существ жи-
вотного происхождения, которые находятся на территории 
Российской Федерации (включая территорию континенталь-
ного шельфа и исключительной экономической зоны), причем 
это нахождение может иметь как постоянный, так и временный 
характер, связанный с миграцией указанных животных за пре-
делы территории нашей страны. При этом указанные орга-
низмы должны находиться в свободном состоянии, не будучи 
ни в чьей собственности.

В предмет незаконной охоты можно включить четыре 
группы животных, указанных ниже:

1. Дикие птицы и звери, не являющиеся охотничьими ре-
сурсами;

2. Дикие птицы и звери, являющиеся охотничьими ресур-
сами, добыча которых разрешена в  соответствии с  действу-
ющим законодательством Российской Федерации об охоте;

3. Дикие птицы и звери, добыча которых запрещена;
4. Дикие птицы и звери, занесенные в Красную книгу Рос-

сийской Федерации и (или) охраняемые международными до-
говорами Российской Федерации.

Стоит также отметить существующую законодательную 
проблему, связанную с данной категорией животных. Помимо 
зверей и птиц в число особо охраняемых животных относятся 
и  земноводные, а  также пресмыкающиеся, так, например, 
в Красную книгу Российской Федерации включено 29 наиме-
нований указанных живых существ. При этом в предмет не-
законной охоты они традиционно не включаются, и факти-
чески на них можно охотиться без какого-либо риска попасть 
под нормы, устанавливающие уголовного наказания. Учи-
тывая, что внесение указанных животных в Красную Книгу 
означает их редкость, граничащую с вымиранием, думается, 
что необходимо включить и их тоже в предмет анализируе-
мого в настоящей работе деяния в форме незаконной охоты. 
Однако в данный момент они в предмет указанного деяния 
не входят.
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Об отводе эксперта в уголовном судопроизводстве
Чернышев Кирилл Александрович, студент

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

Автор статьи рассматривает основания для отвода эксперта. Большое внимание уделяется предыдущему участию эксперта 
в производстве по уголовному делу в качестве специалиста. В соответствии с действующим законодательством участие экс-
перта в производстве по уголовному делу ранее в качестве специалиста основанием для отвода не является. В настоящей статье 
автор пытается оспорить данный постулат, устоявшийся как в законодательстве, так и в науке судебной экспертологии.
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On recusal of an expert in criminal proceedings
Chernyshev Kirill Aleksandrovich, student
Moscow State Law University named after OE Kutafin

The author of the article considers the grounds for removal of the forensic expert. Much attention is paid to the previous participation of ex-
pert in criminal proceedings as a specialist. In accordance with the current legislation, the participation of an expert in criminal proceedings pre-
viously as a specialist is not a basis for removal. In this article, the author tries to challenge this postulate, which is well-established both in legisla-
tion and in the science of forensic expertise.

Keywords: forensic expert, specialist, removal, procedural status, criminal proceedings, court procedure.

Эксперт и специалист — участники уголовного процесса, со-
действующие отправлению правосудия. Без применения 

специальных знаний, которыми они обладают, невозможно 
полное, объективное и  всестороннее рассмотрение уголовных 
дел. Как и любой другой участник производства по уголовному 
делу, эксперты и специалисты должны беспристрастно и добро-
совестно реализовывать свои права, выполнять возложенные на 
них обязанности. В противном случае такие лица должны быть 
отстранены от участия в производстве по делу путём заявления 
отвода либо самоотвода. Основания для отвода эксперта пред-
усмотрены в  ст.  61 и  ст.  70 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ) [6]. Законодатель от-
ветственно подошёл к  разработке института отвода эксперта 
в уголовном процессе. В УПК РФ присутствует даже «уникальное» 
основание — эксперт подлежит отводу в случае выявления его не-
компетентности (п. 3 ч. 2 ст. 70 УПК РФ). Мы полагаем, что данная 
норма должна применяться во всех видах судопроизводства, а не 
только в уголовном, как это происходит сейчас. Однако, спорным, 
на наш взгляд, является положение, закрепленное в п. 1 ч. 2 ст. 70 
УПК РФ, согласно которому «предыдущее участие эксперта в про-

изводстве по уголовному делу в  качестве эксперта или специа-
листа не является основанием для отвода».

Мы считаем данную норму неприемлемой и убеждены, что 
любое лицо, участвующее в производстве по делу, должно быть 
наделено только одним процессуальным статусом.

Совмещение статусов «специалиста» и «эксперта» в одном 
лице характерно для сотрудников правоохранительных ор-
ганов, ввиду нехватки квалифицированных специалистов 
и  материально-технического оснащения подразделений. Как 
правило, сотрудники государственных судебно-экспертных 
учреждений МВД РФ и  Следственного комитета Российской 
Федерации привлекаются в качестве специалиста для участия 
в следственных действиях и проведения предварительных ис-
следований, например в форме экспресс-тестов для выявления 
наркотических средств. Далее, им, но уже в  статусе эксперта, 
может быть поручено проведение судебной экспертизы по дан-
ному уголовному делу. Такая практика должна быть прекра-
щена по следующим основаниям: во-первых, совмещение ста-
тусов «специалиста» и  «эксперта» в  одном лице невозможно, 
поскольку права специалиста противоречат обязанностям экс-
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перта, то есть тому, что эксперт не вправе делать. Так, эксперту 
категорически запрещено самостоятельно собирать материалы 
для сравнительного исследования (п.  2 ч.  4 ст.  57 УПК РФ), 
хотя среди учёных существует мнение о необходимости наде-
ления эксперта такой обязанностью в случае, если собирание 
объектов является частью экспертного исследования [1, c. 52]. 
Именно этим занимается специалист-криминалист при ос-
мотре места происшествия. На практике при помощи специа-
листа изымаются пули, гильзы, оружие, отпечатки пальцев рук 
и иные следы, собираются образцы для ольфакторного исследо-
вания. В соответствии с п. 1 ч. 3 и п. 1 ч. 4 ст. 70 УПК РФ эксперту 
запрещено знакомиться с материалами дела, не относящимися 
к  предмету судебной экспертизы, и  вести переговоры по во-
просам, связанным с  производством судебной экспертизы, 
с иными участниками уголовного дела без ведома следователя, 
дознавателя, суда. Представляется, что специалист при участии 
в следственных действиях будет иметь возможность совершить 
вышеуказанные действия. Например, сразу после осмотра 
места происшествия могут производиться допросы потер-
певших и свидетелей. Ознакомившись с протоколами этих до-
просов, эксперт в будущем может «подогнать» результаты экс-
пертизы под прочитанные показания. Ведение переговоров без 
ведома следователя также нельзя исключать, к тому же перего-
воры могут вестись на темы, никак не связанные с экспертизой.

Во-вторых, возникает вопрос, как допрашивать в суде лицо, 
ранее участвовавшее в  уголовном деле в  двух статусах? Дело 
в том, что перед допросом председательствующий разъясняет 
допрашиваемому его права и ответственность (ст. 269 и ст. 270 
УПК РФ). Если абстрагироваться от формального подхода 
к данной процедуре, то достижение целей данного действия при 
таких условиях вряд ли возможно. Допрашиваемый субъект 
должен на слух воспринять две статьи из Уголовно-процессу-
ального кодекса, понять, какие права он имеет в качестве специ-
алиста, а  какие — в  качестве эксперта; понять, за какие дей-
ствия он будет нести ответственность в качестве того или иного 
участника. Естественно, права и  действия, за которые насту-
пает уголовная ответственность у эксперта и специалиста, су-
щественно различаются.

В-третьих, суть судебной экспертизы заключается в  том, 
что эксперт, изучив поставленные перед ним вопросы, про-
водит исследование представленных на экспертизу объектов, 
выбирая методики, способствующие решению поставленных 
задач. Таким образом получается новое доказательство по уго-
ловному делу [4]. Вернёмся к примеру с наркотическими сред-
ствами. Современные достижения науки позволяют специ-
алисту провести экспресс-тест прямо на месте обнаружения 
таких веществ и определить не только принадлежность веще-
ства к наркотическим, но и узнать название запрещенного ве-
щества. А теперь представим, что специалисту, проводившему 
экспресс-тест, следователь поручает провести судебную экспер-
тизу найденных веществ. Естественно, при поступлении объ-
ектов на экспертизу эксперт уже знает, что перед ним лежит нар-
котическое средство, а не «неизвестное вещество». При таком 
исследовании выбор методик диктуется не поставленными за-
дачами, а результатами, которые должны быть получены. Экс-
перт выберет методику, применение которой приведет к тем же 

результатам, что и проведенное им ранее предварительное ис-
следование. В таких условиях действия эксперта нельзя назвать 
последовательными, они противоречат смыслу судебной экс-
пертизы. По сути, лицо просто занимается процессуальным пе-
реоформлением результатов предварительного исследования 
в «красивое и научное» заключение эксперта.

Теперь рассмотрим аргумент, приводимый Е. Р. Россинской 
в защиту своей позиции: «Если специалист участвует в соби-
рании объектов, могущих стать впоследствии вещественными 
доказательствами, зная, что производство экспертизы может 
быть поручено ему, он работает гораздо ответственнее и скру-
пулезнее» [3, c. 84; 2, c. 89]. На наш субъективный взгляд, здесь 
имеет место логическая ошибка поспешного обобщения. Не со-
мневаемся, что в богатой экспертной практике Е. Р. Россинской 
были случаи, когда лица ответственно подходили к своей ра-
боте в качестве специалиста и эксперта. Но это вовсе не озна-
чает, что каждый эксперт будет действовать также. С  другой 
стороны, специалисты допускают нарушения при собирании, 
хранении и транспортировке объектов с места происшествия. 
Позднее, выступая в  качестве эксперта, они не распознают 
своих ошибок, так как могут добросовестно заблуждаться или 
скрыть нарушения умышленно. Вероятность выявить ошибки 
специалиста выше, если они будут предоставлены эксперту, 
ранее не участвовавшему в деле, который осмотрит представ-
ленные на экспертизу объекты свежим взглядом.

Несмотря на наши разногласия о  целесообразности из-
менений института отвода УПК РСФСР  [7], который в  этом 
плане соответствовал действующему КоАП РФ [8] и запрещал 
повторное участие лица в деле в ином статусе, мы солидарны 
с  позицией О. Г. Дьяконовой и  Е. Р. Россинской в  части необ-
ходимости унификации норм, регулирующих отвод эксперта. 
Считаем, что требуется привести данный институт к общему 
знаменателю и сделать единым для всех видов судопроизводств.

Не стоит ссылаться на схожесть специальных знаний экс-
перта и  специалиста как аргумент в  поддержку действующих 
норм УПК РФ. Если развивать эту мысль дальше, то возникает 
масса вопросов: почему, например, эксперт-речевед не может 
выступать в качестве переводчика, если он владеет соответству-
ющим языком? Ведь переводчик также является не заинтересо-
ванным в исходе дела лицом, обладающим специальными зна-
ниями. Как отмечают некоторые ученые, данные статусы очень 
близки по наделённым правам [5, c. 267]. Кроме того, одинако-
выми знаниями в области права обладают следователь и про-
курор, но если позволить лицу вести следствие, а потом под-
держивать обвинение в суде, то это приведет к нарушению прав 
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, нарушению прин-
ципов уголовно-процессуального права, а также создаст обви-
нительный уклон при рассмотрении дел судами.

Подводя итог, отметим, что судебный процесс — строго ре-
гламентированная кодексами процедура. Для достижения наи-
большей объективности и эффективности при рассмотрении дел 
необходимо соблюдать процессуальные требования, и  мы счи-
таем, что выдвинутый нами тезис «одно лицо — один процессу-
альный статус» будет коррелировать с назначением уголовного 
судопроизводства и повысит качество проводимых в правоохра-
нительных органах судебно-экспертных исследований.
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Понятие и виды жилых помещений
Шамсотдинов Марат Марсович, студент магистратуры

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова

Современное российское законодательство использует два 
схожих по сущности термина: «жилище» и «жилое поме-

щение». В связи с этим, с целью осуществления единого пони-
мания сущности жилых помещений, в  рамках настоящей ра-
боты считаем необходимым провести сравнительный анализ 
указанных понятий, что поможет правильному толкованию 
положений закона, а также правильному применению норма-
тивно-правовых актов, регулирующих жилищные правоотно-
шения.

Термин «жилище» активно используется в  Конституции 
РФ  [2], в  рамках, например, закрепления конституционного 
права на неприкосновенность жилого помещения, гарантии 
права каждого гражданина на жилище и прочее.

Также необходимо отметить, что термин «жилище» ис-
пользуется для раскрытия иных прав граждан, в частности, на-
пример, согласно положениям Закона Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации»  [2] согласно положениям которого, жи-
лище предполагает определенное место жительства, в качестве 
которого могут выступать:

— жилые дома;
— квартиры;
— дома-интернаты;
— приюты и прочее.
Таким образом, законодатель, рассматривая сущность жи-

лища, признает, что в таком качестве может выступать место 
временного пребывания гражданина, которое не является по-
стоянным местом его жительства (например, больница или 
санаторий). Следовательно, вывод о  том, что жилище явля-
ется более широким по отношению к жилым помещениям тер-
мином, в  целом представляется верным, поскольку в  это по-
нятие включается не только место жительства гражданина, но 
и место его временного пребывания [3, с. 19]

В свою очередь, понятие «жилое помещение» находит от-
ражение в  Гражданском кодексе Российской Федерации  [4] 
(далее — ГК РФ) и  в  Жилищном кодексе Российской Феде-
рации [5] (далее — ЖК РФ).

Согласно положениям ГК РФ, жилое помещение может 
выступать как объектом вещных, так и  объектом обязатель-
ственных прав. В  ст.  128 ГК РФ, дающих перечень объектов 
гражданского права, жилое помещение в  качестве самостоя-
тельного помещения не выделяется. Тем не менее, жилые поме-
щения обладают определенной спецификой правового регули-
рования, чем обусловлен их особый правовой режим [6, с. 109].

Гражданское законодательство использует для определения 
жилого помещения обособление понятий жилой дом, квартира 
(часть жилого дома или квартиры), комнаты.

В качестве основного признака жилого помещения, ГК РФ 
называет предназначенность для постоянного проживания 
людей, дополнительным признаком выступает необходимость 
целевого использования, что выступает в  качестве особенно-
стей реализации вещных прав на жилые помещения.

Наиболее полное определение сущности «жилое поме-
щение» содержится в ст. 15–17 ЖК РФ, согласно которым жилое 
помещение, это разновидность недвижимого имущества, пред-
ставляющее собой изолированное помещение, отвечающее са-
нитарным и техническим нормам и правилам, при соблюдении 
последних жилое помещение является пригодным для постоян-
ного проживания граждан.

Исходя из приведенного определения, считаем необхо-
димым выделить следующие признаки, характерные для жилых 
помещений как объектов гражданского права:

1. жилое помещение является самостоятельным объектом 
гражданского и жилищного права — подробнее виды жилых по-
мещений и их особенности будут проанализированы нами далее;

2. жилое помещение характеризуется изолированным ха-
рактером, хотя в настоящий момент этот признак законодателем 
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не регламентируется. По нашему мнению, изолированный ха-
рактер жилого помещения выражается в его обособленности от 
иных жилых помещений, то есть, как минимум, иметь самосто-
ятельный вход (выход);

3. жилое помещение является недвижимым имуществом, 
следовательно, должно иметь тесную связь с  землей, которая 
характеризуется невозможностью отделить жилое помещение 
от земельного участка без причинения несоразмерного ущерба. 
Исходя из этого признака, не могут быть отнесены к жилым по-
мещениям такие объекты, как строительные вагончики, сбор-
но-разборные домики, юрты и иные подобные объекты;

4. пригодность для постоянного проживания граждан, 
для чего жилое помещение должно отвечать установленным 
санитарным, техническим, пожарным правилам и  нормам. 
Помещение признается жилым, если оно конструктивно, 
функционально предназначено и  пригодно по санитарному, 
техническому и иному потребительскому состоянию к посто-
янному проживанию граждан. В случае если жилое помещение 
не соответствует указанным требованиям, это может стать ос-
нованием для признания жилого помещения непригодным для 
проживания, то есть аварийным и подлежащим сносу;

5. целевой характер использования, особенность жилых 
помещений заключается в том, что они предназначены исклю-
чительно для проживания граждан, однако граждане могут 
осуществлять индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность, при условии, что при этом не нарушаются права и за-
конные интересы третьих лиц;

6. необходимость государственного учета, независимо от 
формы собственности на жилые помещения, что обусловлено 
необходимостью получать информацию о местоположении, ко-
личественном и качественном составе, техническом состоянии, 
уровне благоустройства, стоимости объектов фонда и  изме-
нении этих показателей;

7. наконец, измеримость — жилые помещения, как объекты 
гражданского права, подлежат измерению, посредством таких 
категорий как общая площадь жилого помещения и жилая пло-
щадь жилого помещения.

Действующее гражданское и  жилищное законодательство 
в  настоящее время выделяет следующие виды жилых поме-
щений:

— жилой дом, его часть;
— квартира, ее часть;
— комната.
Тем не менее, необходимо отметить, что из подобной трак-

товки закона, не очевидным является какое количество видов 

жилых помещений предусмотрено жилищным законодатель-
ством: три или пять (то есть выделяются ли в качестве самосто-
ятельного вида жилых помещений части дома и квартир).

Анализируя приведенную точку зрения, необходимо сде-
лать вывод о том, что в качестве вида жилых помещений ком-
ната является одной из разновидностей части жилого дома или 
квартиры, однако в качестве самостоятельного вида жилого по-
мещения автор выделяет часть квартиры (ограничивая ее пре-
делы при этом комнатой или совокупностью комнат в комму-
нальной квартире).

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее опре-
деление жилого помещения — изолированное, подлежащее из-
мерению помещение, которое предназначено для проживания, 
являющееся недвижимым имуществом и признанное законода-
тельством Российской Федерации, пригодным для постоянного 
проживания граждан, входящее в состав жилищного фонда РФ, 
на основании государственного учета в соответствующих ор-
ганах, регулирующих данные отношения.

По нашему мнению, за неимением единого классификаци-
онного подхода к выявлению видов жилых помещений, необхо-
димо сделать следующий вывод.

Видовая характеристика жилого помещения имеет суще-
ственное значение при заключении договоров, однако при этом 
необходимо учитывать и  признаки, присущие жилому поме-
щению, так, помимо изолированности жилого помещения, су-
щественное значение имеет его целевое использование. Счи-
таем необходимым согласиться с  позицией законодателя 
в отношении видов жилого помещения:

— жилой дом представляет собой здание, состоящее из 
комнат, помещений вспомогательного использования, которые 
предназначены для удовлетворения гражданами бытовых 
и других нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

— квартира — это изолированное помещение в многоквар-
тирном доме, данное помещение должно обеспечивать возмож-
ность выхода к помещениям общего пользования и состоящее 
из одной или нескольких комнат, помещений вспомогательного 
применения, определенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении;

— комната — часть жилого дома или же квартиры, которая 
предназначена для применения в качестве места проживания 
лиц в жилом доме или квартире.

Помимо этого в  качестве самостоятельного объекта жи-
лищного правоотношения могут выступать части указанных 
жилых помещений.
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Роль органов прокуратуры Российской Федерации в координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с киберпреступностью
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В данной статье автор анализирует роль органов Прокуратуры России в координации других правоохранительных органов 
(Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный Комитет Российской Федерации, Федеральная служба безо-
пасности Российской Федерации) по противодействию совершений преступлений в сфере компьютерной информации.
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XXI век — это век информационных технологий. Развитие 
и  совершенствование компьютерных технологий, увеличение 
производства технических устройств и сферы их применения, 
широкая доступность компьютерной техники способствуют 
появлению новых видов преступных посягательств, объектами 
которых являются: а) информация; б) информационно-теле-
коммуникационные ресурсы; в) денежные средства, находя-
щиеся в  обращении глобальных и  локальных компьютерных 
сетей [1].

Исходя из этого, важно подчеркнуть необходимость про-
курорского надзора за расследованием преступлений в сфере 
компьютерной информации, поскольку раскрываемость таких 
преступлений крайне низкая (20–25%).

Отметим, что в действующем законодательстве нет понятия 
«киберпреступление», однако, в  повседневной жизни данный 
термин имеет место быть. Киберпреступление — это пре-
ступная деятельность, целью которой является неправомерное 
использование компьютера, компьютерной сети или сетевого 
устройства [2].

В основном киберпреступления — это сфера деятельности 
хакеров, которые зарабатывают на этом денежные средства. 
Иногда исполнители (хакеры) являются одновременно органи-
заторами преступных деяний, а иногда в качестве инициатора 
киберпреступлений могут быть различные организации.

Среди наиболее часто совершаемых киберпреступлений 
можно выделить следующие: а) мошенничество; б) кража де-
нежных средств, данных, в том числе данных банковских карт; 
в) кибершантаж (вредоносное программное обеспечение (Mal-
ware), фишинг, SQL-внедрение, межсайтовый скриптинг (XSS), 
кибератаки (DoS и  DDoS); г) криптоджекинг; д) кибершпи-
онаж.

В настоящее время сфера преступлений, совершаемых с по-
мощью информационно-коммуникационных технологий, ре-

гулируется уголовным законодательством Российской Феде-
рации, а именно: ст.ст. 272–274.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [3]. Кроме того, к данной сфере относятся ст.ст. 158, 
159.3, 159.6, 228.1.

Безусловно, преступники всегда действуют на опережение, 
а основной задачей правоохранительных органов является «до-
гнать» их.

Для наиболее чёткого представления обратимся к  стати-
стике преступлений, совершаемых с  использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, предоставленной 
Министерством внутренних дел Российской Федерации (МВД 
РФ — далее) [4].

За 2017  год было зафиксировано более 90  тыс. престу-
плений, совершенных с использованием компьютерных и теле-
коммуникационных технологий. За 2018 год было зафиксиро-
вано более 170 тыс. таких преступлений. За 2019 год, исходя из 
приведённой статистики, было совершено более 290 тыс. кибер-
преступлений. За 2020 год по статистике было совершено более 
510 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации.

Обращаясь к статистике преступлений за 2021 год, нужно 
сказать, что на данный момент имеются сведения за январь-ок-
тябрь текущего года. За текущий период было совершено более 
450 тыс. преступлений с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий или с в сфере компьютерной 
информации. Если сравнить эти статистические данные с таким 
же периодом прошлого года, то за январь-октябрь 2020  года 
было совершено более 420 тыс. киберпреступлений.

Анализируя предоставленные данные МВД РФ, можно од-
нозначно сказать, что в  Российской Федерации, к  великому 
сожалению, наблюдается рост киберпреступности. Это сви-
детельствует о потребности правоохранительных органов уве-
личить эффективность своей работы, что, собственно, и было 
сказано в 2020 году на заседании Координационного совещания 
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руководителей правоохранительных органов Российской Фе-
дерации, председателем которого был Генеральный прокурор 
Российской Федерации Игорь Викторович Краснов [5].

На сегодняшний день Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации применяются все необходимые меры по про-
тиводействию киберпреступности в государстве, среди них: а) 
анализ взаимодействия оперативных служб с центрами выяв-
ления случаев совершения киберпреступлений; б) обеспечение 
максимально продуктивного сотрудничества сотрудников ап-
парата прокуратуры с  сотрудниками других правоохрани-
тельных органов (Министерство внутренних дел Россйиской 
Федерации, Следственный Комитет Российской Федерации, 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации); в) 
международное сотрудничество с правоохранительными орга-
нами зарубежных стран.

Стоит отметить, что при выявлении случаев киберпреступ-
ности необходимо использование компьютерной обработки 
больших объемов данных о  цифровых следах преступлений, 
совершенных с  использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, а также лиц их совершивших. В идеале, 
необходимы государственные компьютерные программы с ис-
пользованием элементов искусственного интеллекта, которые 

могли бы сравнивать «цифровые» следы с места преступления 
с компьютерными вирусами (программами), созданными кон-
кретными вирусмейкерами (физическими лицами) и  позво-
лять идентифицировать киберпреступников (по аналогии с от-
печатками пальцев).

Кроме того, нужно отметить, что в настоящее время проку-
рорские работники руководствуются «Методическими реко-
мендациями по осуществлению прокурорского надзора за ис-
полнением законов при расследовании преступлений в сфере 
компьютерной информации» [1], утвержденными Генеральной 
прокуратурой.

В заключении хотелось бы отметить, что ежегодно ха-
керы разрабатывают новые способы совершения киберпре-
ступлений. Жертвами таких преступлений могут стать как 
обычные граждане, так и  различные организации (юридиче-
ские лица или государственные учреждения). При этом следует, 
к сожалению, констатировать низкую эффективность расследо-
вания преступлений в сфере компьютерной информации и су-
дебного рассмотрения таких дел. В таких случаях не стоит недо-
оценивать роль органов прокуратуры Российской Федерации 
в координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с киберпреступностью.
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Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из самых динамично развивающихся регионов с постоянными притоками 
инвестиций, но, как и во всех регионах есть свои «камни преткновения». Территориальный спор в Южно-Китайском море яв-
ляется одним из актуальных споров на мировой арене. На данной территории постоянно возникают напряженные моменты 
в связи с деятельностью тех или иных субъектов, претендующих на данную территорию. Одним из недавних важнейших ин-
цидентов является обращение Филиппин с иском на Китай в Гаагский суд. В данной работе автор исследует предмет спора, 
иск, поданный Филиппинами, позицию стран участвующих в международном арбитраже и решение, вынесенное третейским 
судом.

Ключевые слова: территориальный спор, третейский суд, иск, предмет спора, позиции сторон.
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International arbitration in The Hague: lawsuit Philippines against China

The Asia-Pacific region is one of the most dynamically developing regions with constant investment inflows, but, like in all regions, there are 
«stumbling blocks». The territorial dispute in the South China Sea is one of the topical disputes on the world stage. In this territory, tense moments 
constantly arise in connection with the activities of certain entities applying for this territory. One recent major incident is the Philippines filed a 
lawsuit against China in the Hague court. In this work, the author explores the subject of the dispute, the lawsuit filed by the Philippines, the posi-
tion of the countries participating in international arbitration and the decision made by the arbitral tribunal.

Keywords: territorial dispute, arbitration court, lawsuit, subject of dispute, position of the parties.

Спратли являются одним из главных архипелагов в  Юж-
но-Китайском море, которые усложняют управление и эко-

номику в этой части Юго-Восточной Азии из-за их расположения 
на стратегических морских путях. Так же острова оккупированы 
военными силами из Малайзии, Тайваня (РПЦ), Китая (КНР), 
Филиппин и Вьетнама. Если посмотреть на карту, то можно уви-
деть, в каком районе распространили свои силы страны-участ-
ницы территориального спора. Кроме того, Бруней претендовал 
на исключительную экономическую зону в юго-восточной части 
Спратли, которая включает в себя необитаемый риф Луизы [1].

Правительство Филиппин утверждает в арбитражном деле 
по Южно-Китайскому морю, что все особенности архипелага 
Спратли не способны поддерживать человеческое жилье или 
собственную экономическую жизнь. В арбитражном деле Фи-
липпины признают, что три из семи рифов соответствуют опре-
делению острова, то есть они представляют собой естественные 
участки земли, окруженные водой и над водой во время при-
лива. Если это так, то они могут претендовать на суверенитет 
и собственные морские зоны. Однако острова на трех рифах, 
оккупированных Китаем, очень малы и содержат мало расти-
тельности. Таким образом, Филиппины утверждают, что их сле-
дует классифицировать как «камни, которые не могут самосто-
ятельно жить или вести экономическую жизнь». Если это так, 
они будут иметь право на 12 морских миль (нм) территори-
ального моря, но не для исключительной экономической зоны 
(ИЭЗ) или собственного континентального шельфа. Что ка-
сается оставшихся четырех рифов, оккупированных Китаем, 
Филиппины утверждают, что они не являются островами под 
ЮНКЛОС, поскольку они затоплены во время прилива. Сле-
довательно, они не подлежат требованию суверенитета и  не 
имеют права на какие-либо свои морские зоны [2].

Таким образом, Филиппы хотели разобраться в трех клю-
чевых моментах связанных с данными островами.

Во-первых, Филиппины хотели, чтобы суд решил, являются 
ли определенные объекты в море островами, рифами, возвы-
шенностями или затопленными берегами.

Это может звучать как незначительный момент, но в рамках 
ЮНКЛОС каждый из них предоставляет разные права на окру-
жающие воды.

Например, признанный остров предоставляет исключи-
тельную экономическую зону в 200 морских миль, предоставляя 
ответственной стране полный контроль над всеми закрытыми 
ресурсами, включая права на рыболовство, нефть и газ.

Важно отметить, что искусственные острова, подобные тем, 
которые строит Китай, не учитываются.

Во-вторых, Филиппины хотели, чтобы суд вынес решение 
о  том, какие именно территориальные претензии в  Юж-
но-Китайском море принадлежали их стране в  соответствии 
с ЮНКЛОС, что впоследствии позволит судить об обоснован-
ности широких претензий Китая.

Наконец, Филиппины хотели, чтобы суд определил, на-
рушил ли Китай свои территориальные права в результате ки-
тайской строительной и рыболовной деятельности в море.

Что касается Китая, то Китай давно отказался участво-
вать в этом деле, и, согласно условиям договора ЮНКЛОС, это 
вполне соответствовало их законному праву.

Когда решение суда было уже предсказуемо, Пекин выска-
зался, заявив, что дело выходит за рамки юрисдикции ЮНКЛОС, 
и неоднократно настаивал на том, что не признает решение суда.

Кроме того, Китай усилил пропагандистскую кампанию по 
отстаиванию своих исторических прав в  регионе, когда госу-
дарственное информационное агентство Синьхуа почти еже-
дневно публикует статьи с изложением своих взглядов.

Конвенция Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву, первоначально согласованная в  1982  году, была 
разработана, чтобы позволить странам четко определять, кто 
контролирует, что находится за их береговой линией.

Для целей спора о Южно-Китайском море наиболее важной 
частью ЮНКЛОС являются точные определения того, что кон-
тролирует каждая страна.

Остров, контролируемый страной, имеет право на «терри-
ториальное море» в 12 морских миль (22 километра), а также 
на исключительную экономическую зону (ИЭЗ), чьи ресурсы, 
такие как рыбные запасы, может использовать страна. до 200 
морских миль (370 километров).

Скала, принадлежащая государству, также создаст террито-
риальную границу в 12 морских миль, а не экономическую зону 
в рамках ЮНКЛОС, в то время как высота отлива не дает ни-
каких территориальных преимуществ.

Эти неясные определения очень важны в  Южно-Китай-
ском море и в случае с Филиппинами для Организации Объ-
единенных Наций, поскольку исключительная экономическая 
зона, предусмотренная Манилой в соответствии с UNCLOS, пе-
ресекается с водами, на которые претендуют Китай и Вьетнам.

Это также объясняет, почему страны так отчаянно пы-
таются захватить острова и  рифы в  Южно-Китайском море, 
чтобы узаконить свои претензии.

Китай и  Филиппины подписали эту конвенцию, как 
и Вьетнам, хотя некоторые другие страны, в том числе Соеди-
ненные Штаты, не подписывали данную конвенцию.
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Также важно отметить, что у  трибунала не было юрис-
дикции для решения каких-либо вопросов о  суверенитете 
островов и скал в Южно-Китайском море — сердце противо-
речия. ЮНКЛОС занимается только контролем над водами, 
окружающими их.

Таким образом Южно-Китайское море является одним из 
наиболее чувствительных с политической точки зрения регионов 
в  мире — решение Постоянного арбитражного суда является 
первым случаем, когда международный суд выносит решение по 
беспорядку претензий и встречных претензий в регионе.

По меньшей мере пять стран претендуют на территорию 
в  Южно-Китайском море, включая Китай, Филиппины, 
Вьетнам, Малайзию и Бруней.

Несколько напряженных противостояний уже угрожали 
привести район к конфликту, в том числе в 2012 году, когда фи-
липпинский флот перехватил несколько китайских рыбаков 
у Скарборо-Шоал.

По мере того, как Китай растягивает свои силы в качестве 
растущей сверхдержавы, Южно-Китайское море стало испы-
тательной площадкой на предмет того, будут ли они расти как 
часть глобального общества или вне его.

Аналитики говорят, что если они проигнорируют арби-
тражный суд или пойдут против него, это может иметь трево-
жные последствия для стабильности в регионе и ослабить и без 
того хрупкий мир.

Южно-Китайское море является основным торговым кори-
дором, через который ежегодно через воды проходит 5,3 трлн.

По закону решение Постоянного арбитражного суда явля-
ется обязательным, и для Китая могут возникнуть последствия, 
если они откажутся его соблюдать. Тем не менее, нет военного 
варианта для принудительного исполнения решения — войска 
Организации Объединенных Наций не будут вытеснять Китай 
с Огненного Креста или Бедственного Рифа.

Однако, эксперты по правовым вопросам заявили, что те-
перь суд признал в пользу Филиппин, что они могут вернуться 
в суд и попросить другие, более строгие меры против Китая [3].

Теперь детально изучим трибунал из пяти судей Постоянного 
арбитражного суда в  Гааге, который вынес долгожданное ре-
шение по делу Филиппин против Китая, а именно дело, которое 
было возбуждено еще в 2013 году Манилой в отношении морских 
прав и статуса объектов, находящихся в Южно-Китайском море.

Решение Трибунала весьма благоприятно сыграло для Фи-
липпин, поскольку постановление о том, что:

– претензии Китая на девять пунктов и сопровождающие 
их претензии на исторические права не имеют силы в соответ-
ствии с международным правом;

– что ни один объект на островах Спратли, включая окку-
пированный Тайванем Иту-Аба (или остров Тайпинг), не явля-
ется островом в соответствии с Конвенцией Организации Объ-
единенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС);

– и что поведение китайских судов, которые физически 
препятствуют филиппинским судам, является незаконным.

Возможно, наиболее значимым выводом, и  наиболее веро-
ятным для Китая, является решение Трибунала о том, что китай-
ская линия из девяти штрихов и претензии на исторические права 
в Южно-Китайском море являются недействительными по меж-

дународному праву. В частности: «Трибунал пришел к выводу, что 
поскольку Китай обладает историческими правами на ресурсы 
в водах Южно-Китайского моря, такие права утрачиваются в той 
степени, в которой они несовместимы с исключительными эконо-
мическими зонами, предусмотренными в Конвенции».

Часть рассуждений Трибунала об исторических правах 
считалась историческим свидетельством, заключая, что, хотя 
Китай, возможно, использовал острова в  Южно-Китайском 
море, не было убедительных доказательств того, что Китай 
«исторически осуществлял исключительный контроль над во-
дами или их ресурсами». Этот последний момент является осо-
бенно сильным опровержением позиции Китая и его риторики 
в отношении Южно-Китайского моря.

В решении Трибунала также указывается, что мелиора-
тивная деятельность Китая на островах Спратли, где в  стране 
было построено семь искусственных островов, является неза-
конной в рамках ЮНКЛОС. Разъяснив свои аргументы в пользу 
решения Иту Аба — крупнейшего объекта Южно-Китайского 
моря и острова со значительным тайваньским присутствием — 
острова, Трибунал сказал, что в  соответствии со статьей  121.3 
ЮНКЛОС пункт, определяющий, что представляет собой остров, 
«стабильное сообщество людей» является необходимым тре-
бованием. Тайвань передал в Трибунал свое дело о том, почему 
Иту-Аба должен был считаться островом, утверждая, что этот 
объект обладает самодостаточными средствами, необходимыми 
для поддержания человеческой жизни, включая пресную воду.

Что касается статуса объектов на островах Спратли — клю-
чевой особенности дела Филиппин против Китая, — Трибунал 
постановил, что Скарборо-Шол, Риф Джонсон, Риф Куартерон 
и Риф Огненный Крест являются объектами прилива и что Су-
би-Риф, Хьюз Риф, Риф Беды и Второй Томас Шол были погру-
жены во время прилива в их естественном состоянии. Эти обо-
значения соответствуют первоначальным позициям Филиппин 
при подаче их в  Трибунал, демонстрируя, что правовые аргу-
менты страны о том, почему эти элементы следует рассматри-
вать как элементы прилива или высоты прилива, были точными.

Трибунал не согласился с Филиппинами в отношении ста-
туса двух объектов: рифа Гавен (север) и  рифа Мак-Кеннан, 
и пришел к выводу, что оба они представляют собой приливы. 
В соответствии с ЮНКЛОС, приливные объекты или «скалы» 
имеют право на территориальное море длиной 12 морских 
миль. Тем не менее Трибунал признал некоторые китайские 
действия в  Спратли незаконными, основываясь на своем вы-
воде о том, что Риф Бедствия, Второй Томас Шоал и Банк Рид 
«образуют часть исключительной экономической зоны и кон-
тинентального шельфа Филиппин».

Хотя Трибунал высказал свое мнение о  том, что эти эле-
менты составляют законный континентальный шельф Фи-
липпин в  рамках ЮНКЛОС, он не учитывал суверенитет 
отдельных объектов в Южно-Китайском море. Вопросы терри-
ториального суверенитета выходят за рамки ЮНКЛОС.

Трибунал также показал, что своими крупномасштабными 
мелиоративными мероприятиями на островах Спратли, Китай 
«нанес серьезный ущерб окружающей среде коралловых рифов 
и нарушил свое обязательство сохранять и защищать хрупкие 
экосистемы и  среду обитания истощенных, находящихся под 
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угрозой исчезновения, или исчезающие виды». Трибунал также 
установил, что китайскому правительству известно, что китай-
ские рыбаки в  Южно-Китайском море целенаправленно экс-
плуатировали исчезающие виды «в значительных масштабах».

Также Трибунал установил, что ему не хватает юрисдикции. 
В  частности, он постановил, что, поскольку противостояние 
между Китаем и  Филиппинами связано с  «военной деятель-
ностью», он был исключен из обязательного урегулирования 
в рамках ЮНКЛОС. [4]

Министерство иностранных дел Китая, придерживаясь 
своей позиции, объявленной до принятия решения, заявило, 
что решение Трибунала «является недействительным и  не 
имеет обязательной силы». «Китай не принимает и не признает 
это», — добавил он в заявлении [5].

Филиппины, несмотря на благоприятный характер премии, 
отреагировали осторожно. По словам министра иностранных 
дел Филиппин, Перфект Ясай-младший заявил, что эксперты 
страны изучают это решение. Он также отметил, что страна 
«сохраняет уважение к  важному решению» и  «поддерживает 
международное право».

Таким образом, решение Трибунала оказалось чрезвычайно 
благоприятным для Филиппин, поскольку решение и аргумен-
тация в  основном согласуются с  тем, что утверждал Манила 

(за некоторыми исключениями). С Китайской стороны, данное 
решение знаменует собой первое значимое международно-пра-
вовое решение по морским спорам в Южно-Китайском море. 
Выводы Трибунала по линии из девяти штрихов и  историче-
ским правам, в частности, сделали Китайское положение весьма 
неустойчивым в отношении деятельности в других частях Юж-
но-Китайского моря, включая исключительные экономические 
зоны Вьетнама и Индонезии. Хотя этот случай был вызван на-
пряженностью между Китаем и Филиппинами после противо-
стояния в Скарборо в мелководье в 2012 году, он распростра-
нится на всех заявителей в этом районе.

Что бы ни случилось дальше, характер морских и даже тер-
риториальных споров в  Южно-Китайском море значительно 
изменится. Трибунал, созванный в соответствии с Конвенцией 
Организации Объединенных Наций по морскому праву, при-
знал незаконным в соответствии с международным правом одну 
из характерных черт почти каждой карты споров в регионе — 
неоднозначную и емкую линию Китая из девяти штрихов. Не-
смотря на то, что функции не будут переходить из рук в руки 
в  ближайшее время, и,  хотя искусственные острова не вер-
нутся в свое естественное состояние до мелиорации в виде за-
топленных рифов или частично обнаженных скал, юридическое 
понимание этих споров будет иметь важный прецедент [6].
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Актуальные проблемы обеспечения экологической безопасности
Шушакова Дарья Олеговна, студент
Тюменский государственный университет

Одним из ключевых параметров формирования современной экономической системы, полностью отвечающей всем показа-
телям уровня жизни граждан, является не только общая безопасность человека, но и среда обитания, в которой он проживает. Как 
известно, среда обитания — одна из ключевых и неделимых частей существования современного человека. От его состояния полно-
стью зависит физиологическое, физическое и духовное состояние человека.
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Сегодня в государстве существует множество видов и категорий безопасности. Одна из них — экологическая безопасность, ко-
торую необходимо исследовать, чтобы сохранить стабильность и безопасность граждан любого государства. Представленная дис-
сертация актуальна и важна для исследования.

Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, государственная политика, общество, система ценностей, проблемы экологии

Uniform offenses for driving through a red light

One of the key parameters of the formation of a modern economic system that fully meets all indicators of the standard of living of citizens is 
not only the general safety of a person, but also the habitat in which he lives. As you know, the habitat is one of the key and indivisible parts of the 
existence of modern man. The physiological, physical and spiritual state of a person completely depends on his condition.

Today, there are many types and categories of security in the state. One of them is environmental safety, which must be investigated in order to 
preserve the stability and security of citizens of any state. The presented dissertation is relevant and important for research.

Keywords: ecology, environmental safety, public policy, society, value system, environmental problems

Ключевой особенностью экологической безопасности явля-
ется защита не только граждан от различных экологиче-

ских ситуаций, таких как стихийные бедствия или катастрофы, 
созданные человеком, но и от воздействия на человека негатив-
ного фактора, связанного с загрязнением окружающей среды.

Рассматривая систему экологической безопасности, можно 
отметить, что согласно этой концепции определяется поло-
жение любой среды, факторы которой могут выступать как 
профилактический элемент, связанный с  ухудшением эколо-
гического состояния, и  возможность образования непосред-
ственных угроз жизни и здоровью граждан государства.

Общая экологическая безопасность может быть достигнута 
с  помощью набора обязательных правил, которые оформля-
ются в виде законодательного акта [2].

В Российской Федерации основными источниками воздей-
ствия экологического права на деятельность людей являются 
группы подзаконных нормативных правовых актов. Из них 
можно выделить такие, как Указы Президента Российской Фе-
дерации, распоряжения Правительства Российской Федерации 
и  другие ведомственные нормативные правовые акты. От-
дельным блоком являются нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований 
и локальные акты, созданные в конкретной организации.

Необходимо учитывать тот факт, что сегодня в России нет 
такого вида деятельности, который не подпадал бы под дей-
ствие экологического права. Соответственно, все это скажется 
на состоянии экологической безопасности государства. Более 
того, есть тенденция, связанная с тем, что в рамках законода-
тельной деятельности существует так называемая процедура 
«озеленения права». Эта деятельность полностью связана с воз-
можностью введения новых категорий, стандартов и  типов 
стандартов. Представленные позиции имеют прямое влияние 
на улучшение экологической защиты окружающей среды [3].

Для обеспечения экологической безопасности в  россий-
ском законодательстве существуют следующие виды ответствен-
ности за его нарушение: административная, уголовная, имуще-
ственная, дисциплинарная. Все споры, связанные с загрязнением 
окружающей среды, будут разрешаться в судебном порядке.

Практика защиты экологической системы государства по-
казывает, что одной из самых распространенных мер является 

административное наказание. По нему предполагается воз-
можность наложения специального штрафа с  последующей 
компенсацией ущерба, причиненного как физическим, так 
и юридическим лицом. Одной из самых суровых администра-
тивных мер в  отношении юридического лица будет приоста-
новление или полное прекращение его деятельности. Порядок, 
связанный с  возможностью привлечения лиц к  администра-
тивной ответственности в  области экологического права, не 
дает возможности освободить их от ответственности в рамках 
гражданско-правовых отношений. Это связано с тем, что эта от-
ветственность также предусматривает процедуру компенсации 
причиненного ущерба. Обеспечение охраны окружающей среды 
и безопасности на территории Российской Федерации должно 
основываться на федеральном законодательстве. Один из них — 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [1].

В рассматриваемом законодательном акте есть набор правил 
и  процессов, связанных с  охраной окружающей среды. Этот 
закон регулирует экономическое развитие и различные эколо-
гические отношения. Например, статья 13 этого закона опреде-
ляет группу государственных мер, связанных с  обеспечением 
экологических прав граждан и различных общественных объ-
единений, занимающихся охраной окружающей среды. Изучая 
систему положений, касающихся экологических прав и обязан-
ностей, органы исполнительной власти имеют возможность 
оказывать общую помощь и поддержку юридическим и физи-
ческим лицам в этой деятельности.

Для защиты гарантий необходимо учитывать порядок при-
влечения к  ответственности в  рамках и  мерах, позволяющих 
общественным объединениям и гражданам защищать экологи-
ческие права и обязанности. Экологическое законодательство 
Российской Федерации целиком направлено на формирование 
инструментов и технологий обучения экологической безопас-
ности. Основные цели этих норм заключаются в следующем:

1. Возможность защиты окружающей среды и здоровья че-
ловека.

2. Внедрение механизмов предотвращения или предотвра-
щения вредного воздействия хозяйственной деятельности на 
природу и человека.

3. Использование мер, связанных с  возможностью улуч-
шения окружающей среды.
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Обеспечение экологической безопасности предполагает 
введение специальных требований. Органы охраны окружа-
ющей среды имеют право осуществлять экологический кон-
троль и возможность наложения запрета на различных этапах 
деятельности организации.

Законодательство Российской Федерации устанавливает 
различные полномочия общественных экологических объе-
динений и  организаций в  сфере охраны окружающей среды. 
Кроме того, в целях обеспечения стабильности и безопасности 
окружающей среды и ее положительного воздействия на чело-
века государство реализует гарантированные права населения 
на благоприятную окружающую среду.

Порядок законодательного регулирования и контроля си-
стемы экологической безопасности должен найти отражение 
в  синтезе экономических и  административно-правовых ин-
струментов. На наш взгляд, важно отнести действующую си-
стему контроля и надзора за выполнением основных требо-
ваний природоохранной деятельности к ключевому процессу 
обеспечения экологической безопасности государства. Од-
нако для этого важно создать эффективные регулирующие 
органы.

Процесс экологического регулирования включает взаимос-
вязь экономических и административных мер управления. Это 

позволяет сформировать эффективный механизм взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов на уровне экологического ме-
неджмента [4].

Таким образом, рассмотрев основную сущность и характер 
формирования экологической безопасности, следует отметить, 
что не только законодательные акты и правовые нормы должны 
оказывать влияние на сохранение окружающей среды. Важно, 
чтобы человек сам понимал, что место, где он находится, тоже 
должно быть чистым и упорядоченным, поскольку от этих фак-
торов будет зависеть здоровье и  благополучие государства 
и каждого его гражданина.

Обеспечение экологической безопасности возможно 
только на основе использования соответствующей норма-
тивной базы, существующей судебной практики, а также на ос-
нове повышения уровня экологической культуры населения, 
которое будет всячески стараться самостоятельно сохранять 
природную среду, не используя закон против себя с  точки 
зрения злостного нарушителя экологического законодатель-
ства.

Экологическая безопасность связана с  экономической, со-
циальной, культурной и  правовой безопасностью, поскольку 
человек должен существовать и  развиваться в  подходящей 
окружающей среде.
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Меры совершенствования взаимодействия правоохранительных 
органов в предотвращении незаконного оборота оружия

Щербаков Игорь Анатольевич, студент
Тюменский государственный университет

Статья посвящена мерам совершенствования взаимодействия правоохранительных органов в предотвращении незаконного 
оборота оружия. В статье приводится правовой анализ взаимодействия правоохранительных органов в области регулирования 
незаконного оборота оружия. Отмечена необходимость осуществления совместной деятельности государственных органов по 
борьбе с незаконным оборотом оружия. Указаны предложения по улучшению эффективности правоохранительных органов в сфере 
незаконного оборота оружия.

Особая опасность преступности в сфере незаконного обо-
рота оружия объясняется не только причиненными обще-

ству значительными материальными убытками, потерей значи-

тельным числом его граждан жизни, здоровья, имущества, но 
и более широким спектром негативных последствий. К таким 
относится, в  частности, формирование и  распространение 
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в обществе ценностных ориентаций на вседозволенность и мо-
ральное развращение десятков и сотен тысяч людей.

Стоит напомнить, что незаконный оборот 
оружия — это сложное антисоциальное явление, не имеющее 
государственных границ. Распространение незаконного обо-
рота оружия в России повторило путь большинства стран по-
стсоветского периода, чему способствовали такие факторы, 
как хищение на различных, в  том числе — военных пред-
приятиях; рост организованной преступности; нарушение 
принципов социальной справедливости, девальвация нрав-
ственных ценностей.

Возрастающие масштабы находящегося в незаконном обо-
роте оружия причиняют реальную угрозу общественной безо-
пасности в обществе.

Взаимодействие полиции с иными субъектами в сфере обе-
спечения публичной безопасности и  порядка — это вид пра-
воотношений, в  которые вступают органы полиции разного 
уровня с  правоохранительными органами, другими органами 
государственной власти и  местного самоуправления, физиче-
скими и  юридическими лицами, их объединениями с  целью 
повышения эффективности деятельности по обеспечению пу-
бличной безопасности и порядка, путем организации и плани-
рования совместных мероприятий в этой сфере, объединения 
информационных, технических, человеческих и иных ресурсов 
для совместного их использования.

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 
данную сферу правоотношений, позволяет выделить такие 
формы взаимодействия полиции с другими государственными 
органами (в том числе других государств) в сфере обеспечения 
публичной безопасности и порядка:

– осуществление в  пределах полномочий, предусмо-
тренных законом, международного сотрудничества, участие 
в  разработке проектов и  заключении международных дого-
воров по вопросам обеспечения публичной безопасности и по-
рядка, а также обеспечение их выполнения;

– осуществление информационного взаимодействия 
с другими органами государственной власти, органами право-
порядка иностранных государств и международными органи-
зациями;

– направление обращений в пределах своей компетенции 
с запросами в органы правопорядка (правоохранительные ор-
ганы) других государств или международных организаций по-
лиции в соответствии с законом;

– организация приема-передачи лиц, находящихся под 
стражей на государственной границе или за ее пределами;

– использование баз (банков) данных других государ-
ственных органов, осуществления информационно-поисковой 
и  информационно-аналитической работы, а  также обработки 
персональных данных в  сфере обеспечения публичной безо-
пасности и порядка;

– обеспечение защиты государственных и  собственных 
интересов в  органах государственной власти и  органах мест-
ного самоуправления;

– взаимодействие с органами государственной власти по 
вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения по-
лицейских и членов их семей;

– участие в определении основных направлений развития 
науки и образования по вопросам деятельности полиции, в ор-
ганизации и  проведении соответствующих научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских, криминологических 
и социологических исследований, а также во внедрении их ре-
зультатов в образовательный процесс и практическую деятель-
ность и др.

Взаимодействие правоохранительных органов в  предот-
вращении незаконного оборота оружия следует рассматривать 
в нескольких аспектах: во-первых, это взаимодействие между 
правоохранительными органами по горизонтали и  по верти-
кали; во-вторых, это взаимодействие между правоохранитель-
ными органами и общественностью и общественными органи-
зациями; в-третьих, это взаимодействие правоохранительных 
органов с различными международными организациями.

Стоит согласиться с мнением относительно того, что поли-
тико-правовые реалии формирования в России гражданского 
общества и  демократического, социального, правового госу-
дарства с  действенной системой профилактики правонару-
шений характеризуются определенным дисбалансом в отноше-
ниях органов местного самоуправления и правоохранительных 
органов, что обусловливает необходимость поиска таких ме-
ханизмов взаимодействия между указанными структурами, 
которые бы основывались на отношениях не подчиненности, 
а  партнерства. При этом, взаимодействие между субъектами 
местного самоуправления и  правоохранительными органами 
в качестве подсистем публичной власти имеет несколько основ.

Во-первых, в силу конституционных положений они имеют 
единственный источник властных полномочий — народ, что 
дает основание некоторым ученым утверждать о их единстве.

Во-вторых, взаимодействие государственной власти и мест-
ного самоуправления определяется определенной условностью 
выделения круга дел, отнесенных к  ведению местного самоу-
правления вопросов местного значения. Любой общий вопрос 
является в то же самое время и местным для каждой отдельной 
территории, и, наоборот, в решении многих местных вопросов 
участвует общегосударственный интерес.

В-третьих, хотя система местного самоуправления явля-
ется низовым звеном в  системе административного управ-
ления, что непосредственно соприкасается с  потребностями 
населения, на наш взгляд, ее нельзя рассматривать «автономно» 
от системы исполнительной власти. Ведь и  исполнительная 
власть, и  местное самоуправление призваны выполнять ин-
тегративную роль социальной системы, имеющей целью под-
держание ее целостности, координацию общих коллективных 
целей с интересами отдельных элементов, а также обеспечивает 
функциональную взаимозависимость подсистем общества на 
основе консенсуса граждан и легитимизации лидерства [1].

Участие общественности в правоохранительной и правоза-
щитной деятельности уходит своими корнями в вековые тра-
диции. Она осуществлялась на протяжении многих веков суще-
ствования нашего общества и государства. Свою многолетнюю 
историю имеет и участие граждан в охране общественного по-
рядка и борьбе с правонарушениями. Если в доклассовом обще-
стве упорядочение общественных связей и отношений и обе-
спечения порядка регулировались обычаями и  традициями, 
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то с  разделением труда, появлением частной собственности 
и  классов основными регуляторами общественного порядка 
выступили мораль и  право, которые стали охраняться обще-
ством и государством.

Взаимодействие правоохранительных органов и  обще-
ственности происходит в определенных формах, под которыми 
необходимо понимать внешнее выражение совместной право-
охранительной деятельности работников полиции и населения 
в сфере охраны общественного порядка и борьбы с правонару-
шениями. Чаще всего к ним относят:

– совместное патрулирование, рейды, обходы, осмотры;
– совместное планирование мероприятий по охране обще-

ственного порядка;
– инструктирование сотрудниками правоохранительных 

органов, членов общественных формирований;
– обмен информацией об оперативной обстановке (совер-

шение преступлений, похищение вещей, массовые беспорядки 
и тому подобное);

– проведение совместных совещаний, семинаров и сборов 
по правоохранительной тематике;

– специальная и правовая подготовка граждан, желающих 
выполнять правоохранительные функции и другие.

Не вызывает сомнений также и  то, что изучить все сто-
роны взаимодействия можно лишь на основе классификации 
известных правоохранительной практике вариантов связей 
и контактов правоохранительных органов и граждан. Именно 
такая классификация позволяет обеспечить правильную ори-
ентацию в их массиве.

Общегосударственная профилактика уголовных правона-
рушений предполагает, прежде всего, такое развитие общества 
и государства в сферах экономики, права, политики, идеологии, 
культуры и быта, которое способствовало бы устранению или 
преодолению негативных сторон общественной жизни, которые 
могут проявиться уже и как причины и условия преступности. 
При этом суть правового регулирования как раз и заключается 
в  том, что правовые нормы стимулируют социально полезное 
поведение, противодействуя факторам, негативно влияющим 
на формирование и  жизнедеятельность личности, тем самым 
создавая условия для оптимального осуществления предупре-
дительной деятельности, а  предупредительная роль права — 
в таком регулировании сфер общественной жизни, при котором 
существующие негативные причины совершения правонару-
шений или устраняются или их путь надежно блокируется.

Одним из таких факторов является взаимодействие раз-
личных по своей юридической природе и сущности субъектов 
профилактики правонарушений с  правоохранительными ор-
ганами. Взаимодействие правоохранительных органов с обще-
ственными объединениями — это предусмотренная законами 
и  ведомственными нормативными актами, согласованная за 
своими целями, задачами деятельности всех субъектов пред-
упреждения правонарушений, которая направлена на недопу-
щение возникновения причин и условий правонарушений, их 
профилактике, налаживание связей с населением и обществен-
ностью, разработку совместных мер по предупреждению пра-
вонарушений и  улучшение общественного порядка и  обще-
ственной безопасности в государстве.

Обобщение наработанного опыта взаимодействия правоох-
ранительных органов государства с общественными формиро-
ваниями дало возможность прийти к выводу, что такое сотруд-
ничество осуществляется в различных формах. Одной из таких 
форм является внешнее взаимодействие между обществен-
ными объединениями (формированиями), специально обра-
зованных для содействия правоохранительным структурам 
в  деятельности по укреплению общественного порядка и  об-
щественной безопасности. Внешнее взаимодействие органов 
внутренних дел с другими государственными органами, обще-
ственными организациями, населением направлена в  особых 
условиях на:

– обеспечение оптимального решения задач по локали-
зации чрезвычайных событий и ситуаций, ликвидации их по-
следствий;

– нормализацию обстановки путем объединения усилий 
государственных органов, ведомств, общественных органи-
заций и населения;

– исключение дублирования в  их деятельности во время 
решения этих задач;

– максимально эффективное использование сил и средств, 
а также специфических форм и методов деятельности взаимо-
действующих субъектов;

– привлечение к охране порядка, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и  происшествий общественности 
и населения.

Совместная деятельность правоохранительных органов 
и  общественности в  борьбе с  незаконным оборотом оружия, 
так как и вообще с правонарушениями, является одним из на-
правлений совершенствования правоохранительной деятель-
ности. Это особенно важно сейчас, когда углубляются процессы 
дифференциации и интеграции правоохранительных структур 
и  населения, которые находят отражение в  самых различных 
сферах жизни общества.

Следует добавить, что на местном уровне задачи управ-
ления в  сфере профилактики незаконного оборота оружия 
достигаются в  большинстве случаев именно благодаря вза-
имодействию. Невозможно представить, как при отсутствии 
согласования действий, решений, других форм и  способов 
взаимодействия органы местного самоуправления и  испол-
нительной власти могут полноценно реализовывать опреде-
ленную законом компетенцию, в частности, и в профилакти-
ческой сфере. Их взаимодействие выступает соединительным 
элементом всего механизма, что позволяет обеспечивать эф-
фективную деятельность по достижению цели органов мест-
ного управления по обеспечению законности и  правопо-
рядка.

Итак, под взаимодействием правоохранительных органов 
и  органов местного самоуправления следует понимать их со-
гласованные действия (за  целями, задачами, направлениями), 
ориентированные на недопущение или пресечение правона-
рушений, привлечения лиц к ответственности, а также форми-
рование у общественности позитивного отношения к соответ-
ствующих норм и правил общественного сожития.

На государственном и  межрегиональном уровнях органи-
зация и  проведение совместных комплексных мер по борьбе 
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с незаконным оборотом оружия осуществляется на основании 
отдельных нормативных документов. Нужно отметить, что 
правоохранительные органы полностью контролируют оборот 
только служебного огнестрельного оружия. Большая часть обо-
рота оружия: производство, импорт, экспорт, использование, 
хранение, утилизация и т. п. — осуществляется Министерством 
обороны, Службой безопасности, и другими ведомствами, ко-
торые находятся вне компетенции полиции. Однако все недо-
статки в деятельности указанных ведомств и организаций по 
контролю за оборотом оружия в  конечном итоге напрямую 
влияют на криминогенную ситуацию в этой области и деятель-
ность органов полиции. Среди основных форм взаимодействия 
указанных ведомств в сфере предотвращения незаконного обо-
рота оружия можно назвать такие:

а) выработка общей стратегии борьбы с  преступностью 
в этой области (такое взаимодействие должно строиться на ос-
нове информационно-аналитической работы, которая вклю-
чает анализ, прогнозирование и оценку деятельности);

б) организация и проведение совместных комплексных опе-
раций для противодействия преступлениям, связанным с неза-
конным оборотом оружия;

в) рабочие встречи с целью повышения оперативности вза-
имного информирования, обмен опытом и т. п.

Как уже отмечалось, отличительной чертой незаконного 
оборота оружия на сегодня является то, что помимо увели-
чения объемов, меняются его качественные характеристики: 
он приобретает организованный и транснациональный, а в пе-
риоды обострений социально-экономических противоречий 
и  политический характер. Регулярные сообщения о  взрывах 
гранат, вооруженные нападения и  многочисленные схроны 

в мирных городах все чаще указывают на огромную брешь со 
стороны государства в этом вопросе.

Таким образом, говоря о  взаимодействии правоохрани-
тельных органов в  предотвращении незаконного оборота 
оружия, мы имеем в виду такие его аспекты:

– во-первых, это взаимодействие между правоохранитель-
ными органами по горизонтали и по вертикали;

– во-вторых, это взаимодействие между правоохранитель-
ными органами и общественностью и общественными органи-
зациями;

– в-третьих, это взаимодействие правоохранительных ор-
ганов с различными международными организациями.

Для повышения эффективности взаимодействия право-
охранительных органов в  предотвращении незаконного обо-
рота оружия, прежде всего, необходимо создание нормативных 
оснований, то есть создание, обсуждение, утверждение ком-
плексных программ профилактики преступности.

В этих программах, соответственно, должны быть предусмо-
трены определенные меры, например: общие методические со-
вещания и  семинары по вопросам разработки предложений 
и подготовки информационных материалов о предупреждении 
преступности вообще и  определенных ее видов; координация 
усилий при проведении мер и  создание с  этой целью рабочих 
групп, обмен опытом и распространение положительного опыта 
между правоохранительными органами по горизонтали; про-
ведение совместных научно-практических семинаров и  кон-
ференций с  целью совершенствования этого взаимодействия. 
Кроме того, важным является привлечение международных 
правоохранительных и правозащитных организаций в органи-
зации предотвращения незаконного оборота оружия в России.
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Актуальность темы определяется необычайным практическим интересом по отношению к предметам, охватываемым в ее 
рамках: в современном мире, находящемся на стадии развития инновационной экономики, объекты интеллектуальной собствен-
ности становятся важнейшей составляющей технического прогресса, предоставляющей конкурентное преимущество своим пра-
вообладателям на рынке. И точно также, в связи с этим, не менее актуально смотрятся вопросы правовой защиты интеллекту-
альной собственности. В то же время в России до сих пор ведутся споры как о природе интеллектуальных прав, так и об их защите, 
что создает хорошие условия для обхода закона, в том числе злоупотребления им.

Одним из основных показателей цивилизованности общества было и остается то внимание, которое оно уделяет развитию 
науки, культуры и технологий. В конечном итоге успех решения стоящих перед ним экономических проблем зависит от значи-
мости интеллектуального потенциала общества и уровня его культурного развития. Наука, культура и технологии, в свою оче-
редь, могут динамично развиваться только при наличии соответствующих условий, включая необходимые правовые требования. 



“Young Scientist”  .  # 52 (394)  .  December 2021 189Jurisprudence

Это, естественно, также включает законодательное закрепление таких регулирующих положений, которые подходят для форми-
рующихся сырьевых и денежных отношений в обществе.

Целью настоящей статьи является выявление особенностей правового регулирования института интеллектуальной собствен-
ности в Российской Федерации и тенденций развития изучаемого института на основе всестороннего исследования института ин-
теллектуальной собственности, детального анализа действующей нормативно-правовой базы, учебной и научной литературы.

Ключевые слова: интеллектуальное право, результаты интеллектуальной деятельности, международное право, суд по интел-
лектуальным спорам.

Research of issues of evaluation and protection  
of intellectual property rights of a corporation

The relevance of the topic is determined by an extraordinary practical interest in relation to the subjects covered within its framework: in the 
modern world, which is at the stage of development of an innovative economy, intellectual property objects are becoming the most important com-
ponent of technological progress, providing a competitive advantage to their rightholders in the market. And in the same way, in this regard, the is-
sues of legal protection of intellectual property are no less relevant. At the same time, there are still disputes in Russia about both the nature of intel-
lectual property rights and their protection, which creates good conditions for circumvention of the law, including abuse of it.

One of the main indicators of the civilization of society has been and remains the attention it pays to the development of science, culture and 
technology. Ultimately, the success of solving the economic problems facing it depends on the importance of the intellectual potential of society and 
the level of its cultural development. Science, culture and technology, in turn, can develop dynamically only if there are appropriate conditions, in-
cluding the necessary legal requirements. This, of course, also includes the legislative consolidation of such regulatory provisions that are suitable for 
the emerging commodity and monetary relations in society.

Keywords: intellectual property law, results of intellectual activity, international law, intellectual disputes court.

История становления интеллектуальной собственности 
прошла серьезный путь. Исследуемый институт зародился 

еще в древние времена, однако практическое закрепление и ох-
рану со стороны государства в  качестве института интеллек-
туальная собственность начала получать лишь с 19 века. Заро-
дившись в Европе, законы об интеллектуальной собственности 
и правах на нее пришли в Россию. Здесь институт интеллекту-
альной собственности продолжает развиваться и  совершен-
ствоваться, следуя современным тенденциям развития исследу-
емого института в других странах.

«Активизация процессов глобализации, развития мировых 
рынков, международная конкуренция, использование циф-
ровых технологий обострили сложную, мультиагентную про-
блему устойчивого функционирования института ИС»

Трудно дать точную информацию о  количестве литера-
турных произведений и  произведений искусства, произве-
денных в мире. Однако известно, что в настоящее время еже-
годно издается около 1 000 000 книг, выходит около 10 000 
фильмов, а количество проданных ежегодно копий фонограмм 
превышает 3 миллиарда. Все эти объекты, а также другие про-
изведения науки, литературы и  искусства, выступления, по-
становки и  передачи организаций радио или кабельного те-
левидения классифицируются как объекты авторского права 
и смежных прав [2].

Основная роль авторского права и  промышленной соб-
ственности (интеллектуальной собственности) заключается 
в охране и защите прав авторов и патентообладателей и предот-
вращении недобросовестной конкуренции.

Интеллектуальная собственность — это некий результат 
интеллектуальной деятельности, а также, приравненные к нему 

средства индивидуализации юридических лиц, товары, ра-
боты, услуги и т. д. Современное российское законодательство, 
и международные соглашения об интеллектуальной собствен-
ности подразумевают под интеллектуальной собственностью 
ряд исключительных прав, как личных, так и имущественных, 
на результаты интеллектуальной и, прежде всего, творческой 
деятельности. Самой важной тенденцией развития правоот-
ношений в  сфере интеллектуальной собственности, а  след-
ственно, и  её правовой охраны является появление новых 
и  видоизменение старых объектов интеллектуальной соб-
ственности и их правовая регламентация и последующее ре-
гулирование.

Под охраной авторских прав следует понимать весь набор 
установленных действующим законодательством правовых 
средств воздействия на охраняемые отношения, которые скла-
дываются в связи с использованием произведений науки, ли-
тературы и  искусства. Ввиду ускоряющегося развития ин-
формационных технологий и, как следствия, перехода многих 
объектов авторского права в  цифровое пространство появи-
лась проблема регулирования и охраны этих объектов в сети 
Интернет. А особое место здесь занимает тенденция легального 
и  бесплатного распространения объектов авторского права 
(по свободной лицензии). Особенно актуальным, и, в какой-то 
степени, даже популярным этот метод распространения стал 
в связи с событиями 2020 года. Примером сказанного может яв-
ляться открытие доступа к  электронным материалам некото-
рыми образовательными учреждениями. Регулирует же данное 
явление буквально только ст. 1286.1 ГК РФ и то, весьма неполно 
и  расплывчато. Про регулирование правоотношений по объ-
ектам авторского права в сети «Интернет» в гл. 70 ГК РФ и вовсе 
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ничего нет. Решением данной проблемы могла бы стать, как ми-
нимум, более детальная конкретизация ст. 1286.1, а также ввод 
в гл. 70 ГК РФ отдельной статьи посвящённой охране авторских 
прав в  сети «Интернет». Ещё, в  качестве решения этой про-
блемы, можно предложить адаптацию лицензии Creative Com-
mons к российскому законодательству [5].

Современное патентование — это прежде всего способ за-
крепления права на созданное изобретение, с помощью кото-
рого исключена возможность его использования третьими 
лицами. Важной проблемой в этой сфере является слабая раз-
витость патентования в России. В нашей стране регистрируется 
в несколько раз меньшее количество патентов, чем на лидиру-
ющих рынках. Среди причин подобного явления указываются 
сложная и  длительная, а  также, не самая дешёвая процедура 
регистрации, несовершенство российского законодательства, 
а также отсутствие мотивации создавать новые результаты ин-
теллектуальной собственности ввиду малого срока действия 
патента. Решением данной проблемы может стать реформиро-
вание патентного законодательства в целом, и деятельности Ро-
спатента в  частности (к  примеру, увеличение срока действия 
патента, снижение стоимости регистрации, ввод специального 
облегчённого режима регистрации).

Правовая охрана средств индивидуализации товаров обе-
спечивается на основании действующего законодательства 
и включает государственную регистрацию, предоставляющею 
субъекту исключительные права и полную охрану этих средств 
индивидуализации. Довольно важной проблемой регулиро-
вания средств индивидуализации является спорное разре-
шение регистрировать фирменное наименование тождествен-
ного или схожего с  ранее зарегистрированными товарными 
знаками или знаками обслуживания. Ввиду этого считаем, 
что целесообразно в ст. 1473 ГК РФ введение изменений в виде 
пункта 6, запрещающего регистрацию в качестве фирменного 
наименования обозначения тождественного или схожего до 
степени смешения с  охраняемыми товарными знаками, зна-
ками обслуживания, названиями селекционных достижений, 
зарегистрированными ранее регистрации фирменного наиме-
нования [4].

Нетрадиционный характер исследованных «нетрадици-
онных» объектов интеллектуальной собственности обусловлен 
их конкретной правовым режимом и  предоставленной пра-
вовой охраной. При этом каждый из объектов имеет свои особые 
свойства, которые не позволяют им подпадать под режим объ-
ектов авторского или патентного права. Особенно проблемным 
объектом в  этой сфере являются научные открытия, так как 
они не регулируются современным ГК РФ, однако ещё совет-
ские нормы, посвящённые им, так и не были отменены, а посто-
янно возникающие рассуждения в научных сообществах и на 
форумах говорят о необходимости возвращения этого объекта 
в  список интеллектуальной собственности. Автор предлагает 
добавить в ст. 1225 ГК РФ научные открытия в качестве объекта 
интеллектуальной собственности и обеспечить их правом при-
оритета и правом на наименование открытия [2].

В авторском праве одним из особо проблемных явлений 
является защита программ для ЭВМ. Особенно если спор идёт 
о схожести двух программ. И схожесть эту выявить бывает не 

так же просто, как, к примеру, между двумя книгами. Требу-
ется привлечения эксперта, а так, как для программ ЭВМ от-
сутствуют какие-либо стандарты, то экспертные заключения, 
в  зависимости от квалификации эксперта, бывают весьма 
субъективными. Сами же суды очень редко берутся давать 
правовую оценку по таким делам, полностью полагаясь на 
заключения экспертов. Решением проблемы могла бы стать 
адаптация зарубежного судебного теста для анализирования 
программного обеспечения (AFC-тест, или Abstraction-Fil-
tration-Comparison test), призванного помочь судам в  раз-
решении подобных споров, или создание аналогичного рос-
сийского теста и интегрирование его в судебный процесс по 
таким делам.

Критической проблемой в  области защиты прав авторов 
и патентообладателей стало активное использование несовер-
шенства процедуры патентования, выразившееся во внесении 
незначительных изменений в  ранее уже зарегистрированные 
технические решения и  модели и  патентовании таких изме-
нённых объектов в качестве новых. Это привело к возможности 
существования нескольких патентов на схожие результаты ин-
теллектуальной деятельности, что очень серьёзно снижает по-
тенциал защиты патентных прав. Автор считает, что данную 
проблему можно решить путём усиления критериев и  улуч-
шения технологии патентного поиска для вновь создаваемых 
объектов с целью определения их патентной чистоты среди за-
регистрированных объектов, в том числе с помощью новых ин-
формационных технологий [6].

Существенной проблемой в сфере охраны и защиты средств 
индивидуализации является отсутствие систематизации 
и  интеграции ЕГРЮЛ и  открытого реестра товарных знаков 
и  знаков обслуживания, что ведёт к  сложностям при реги-
страции средств индивидуализации, их проверки на сходства 
до степени смешения фирменного наименования с  товарным 
знаком или знаком обслуживания, и наоборот, а как следствие, 
доказывание и отстаивание в суде своей позиции. Решить эту 
проблему могло бы создание единого реестра, содержащего све-
дения обо всех средствах индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ и услуг.

Самым проблемным, с точки зрения защиты, объектом не-
традиционной интеллектуальной собственности являются се-
лекционные достижения. Часть четвёртая ГК РФ, КоАП РФ 
и  УК РФ не упоминают о  специальных мерах по ответствен-
ности за нарушение прав авторов селекционных достижений 
и  патентообладателей. Максимум, что тут можно сделать — 
это использовать нормы ГК и  КоАП по аналогии. Требуется 
введение специальных норм в указанные кодексы, в том числе 
и  уголовный, которые будут содержать меры пресечения, от-
ветственности, восстановления нарушенного права, правовые 
санкции в  области селекционных достижений с  учетом спец-
ифики объектов исключительного права — новых сортов рас-
тений и пород животных.

В результате можно сделать вывод, что роль государствен-
ного управления институтом интеллектуальной собственности 
велика. Только государство путем применения определенных 
механизмов может защитить интеллектуальную собственность 
от ее отчуждения или незаконного использования. Такими ме-
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ханизмами являются государственная регистрация прав на 
интеллектуальную собственность и  механизмы наказания за 
уже совершенные в  отношении интеллектуальной собствен-
ности правонарушения и  преступления. Охрана интеллекту-
альной собственности в  Российской Федерации как понятие 
включает в себя несколько групп мер, установленных законо-
дателем. Данные меры регулируются множеством норматив-
но-правовых актов Российской Федерации и международными 
актами, действующими в исследуемой сфере, однако, самой ос-
новной мерой по охране интеллектуальной собственности яв-
ляется само принятие таких нормативно-правовых и междуна-
родных актов, которые и устанавливают сами меры по охране 
интеллектуальной собственности.

Спектр самих интеллектуальных прав закрытым списком 
указан в  Гражданском кодексе Российской Федерации. К  ним 
относятся авторские и смежные с ними права, патентное право, 
права на «нетрадиционные» объекты интеллектуальной де-
ятельности (селекционные достижения, топологии инте-
гральных микросхем, ноу-хау) и права на средства индивидуа-
лизации юридических лиц, товаров, работ и услуг (фирменное 
наименование, товарный знак, наименование места происхож-
дения товара, коммерческое обозначение). В свою очередь, ка-
ждое право подразумевает под собой совокупность объектов, 
на которые это право распространяется. Таких объектов интел-
лектуальных прав достаточно много, перечень некоторых объ-
ектов остается открытым и дополняется словами «и другие…».
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Налогово-правовое обеспечение малого бизнеса: поддержка 
бизнеса в период распространения коронавируса

Яцких Антон Евгеньевич, студент;
Степанович Родион Дмитриевич, студент

Саратовская государственная юридическая академия

В данной статье рассматривается налогово-правовое обеспечение малого бизнеса, как государство поддерживает его развитие, 
какие льготы и режимы существует. Также будет рассмотрен упадок малого бизнеса в период пандемии и какие меры приняты для 
его восстановления.

Ключевые слова: малый бизнес, налог, доход, налоговые льготы, налоговые каникулы, субсидии.

Для начала следует определить, что относится к субъектам 
малого бизнеса, так, в  соответствии с  Федеральным за-

коном 24.07.2007 N209-ФЗ «О  развитии малого и  среднего 
предпринимательства в  Российской Федерации», к  субъ-
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ектам малого и  среднего предпринимательства относятся за-
регистрированные в  соответствии с  законодательством РФ 
хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяй-
ственные партнерства, производственные кооперативы, потре-
бительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предприниматели. То есть, это любая 
экономическая деятельность, направленная на получение при-
были. В связи с этим, поддержка предпринимателей является 
немало важной задачей Правительства РФ, так как прибыль от 
данных организаций способствует росту экономики государ-
ства. Поэтому государство создаёт определённые льготы нало-
гообложения и поддерживает малый бизнес [1].

Так, малый и  средний бизнес являются основой для при-
были в бюджет государства. Если обращаться к статистике, то 
за 2018 год малый бизнес заплатил 512,7 млрд р. Налогов. Из 
них 422 млрд рублей заплатили организации, которые рабо-
тают на упрощённой системе. Данные денежные доходы рас-
пределились так: 26,6% — компании из оптовой и розничной 
торговли, 15,3% — те, кто занимаются операциями с  недви-
жимостью, 8,7% — те, кто ведут профессиональную, научную 
и техническую деятельность, 6,6% — компании из сферы стро-
ительства,42,8% — все остальные [2]. Это означает, что малый 
бизнес очень мобилен, он продолжает развиваться и заполнять 
ниши экономики. Естественно, малым предприятиям тяжело 
конкурировать с  более крупными организациями, и  они во 
многом зависят от внешних факторов, но государство всячески 
поддерживает начинающих предпринимателей. И как показы-
вает практика, экономика страны хорошо развивается тогда, 
когда есть баланс между крупными и малыми предприятиями, 
в следствии чего идёт укрепление малого бизнеса. Государство 
вырабатывает механизм защиты, который способствует росту 
и  стабильности малого бизнеса. Так, в  соответствии с  пун-
ктом  4 статьи  346.20 и  пунктом  3 статьи  346.50 Налогового 
кодекса РФ законами субъектов РФ может быть установлена 
налоговая ставка в размере 0% (так называемые налоговые ка-
никулы) для индивидуальных предпринимателей, впервые за-
регистрированных после вступления в  силу указанных за-
конов субъектов РФ, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и  осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в  производственной, социальной и  (или) на-
учной сферах, в сфере бытовых услуг населению. Также нельзя 
не сказать о  убытках, которые понёс малый бизнес в  период 
пандемии [3].

Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн 
компаний и ИП от общего числа 6,05 млн то есть до 67% малых, 
средних и  крупных предприятий и  ИП. Особенно это затро-

нуло авиаперевозки, гостиницы, туризм, дополнительное обра-
зование, общепит. Ещё позднее список дополнили стоматоло-
гической практикой и кинотеатрами. В следствии чего началось 
сокращение кадров, понижение заработной платы и  ухудши-
лось качество работы. В связи с этим многие организации не 
смогли уплатить налоги в указанные сроки [4]. Поэтому орга-
низации из наиболее пострадавших отраслей могли получить 
льготные кредиты по ставке 3%, остальное субсидировало го-
сударство. Так, в течение первого полугодия заёмщик не выпла-
чивает основной долг и проценты по кредиту. Во втором полу-
годии это можно будет делать равными долями ежемесячно [5]. 
Из этого следует, что государство активно поддерживает малый 
бизнес и даёт возможность на восстановление, даже в период 
упадка, создавая различные программы поддержки. Также сюда 
можно отнести введение специальных налоговых режимов, ко-
торые были необходимы для укрепления экономики страны. 
Например, организация имеет право перейти на упрощённую 
систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев 
того года, в котором организация подает уведомление о пере-
ходе, ее доходы не превысили 112,5 млн рублей об этом гласит 
статья 346.12 НК РФ.

Финансовая поддержка малого бизнеса заключается ещё 
и  в  помощи из государственного бюджета. Поддержка за-
ключается в  том, что на этапе открытия бизнеса, начина-
ющие предприниматели могут получить субсидию, то есть 
денежные выплаты, размер которых составляет 12 992 рубля, 
если нет наёмных работников. В  дальнейшем служба заня-
тости выплачивает такую же сумму за каждого трудоустро-
енного работника. Также регионы могут самостоятельно 
увеличивать размер пособия или вводить повышающие ко-
эффициенты. Но несмотря на видимые преимущества, на-
логовая нагрузка оказывается тяжёлой для малого бизнеса, 
а ограничения деятельности, которые включаются в условия 
применения специального налогового режима, дискримини-
руют и  ограничивают предпринимателей. Поэтому необхо-
димо усовершенствовать законодательство, уделять внимание 
недочётам, и  тогда малый бизнес будет ещё больше прино-
сить доход в казну государства. Ведь как показывают данные, 
малые предприятия активно способствует росту и развитию 
экономики РФ [6].

По итогам изучения данной темы, можно сказать, что госу-
дарство, создавая специальные режимы и  льготы тем самым 
поддерживает малый бизнес, который в свою очередь приносит 
доход в бюджет государства. Несмотря на то, что есть нюансы, 
бизнес продолжает и дальше развиваться при поддержке госу-
дарственных программ.
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Лжеимператор в глазах народа. Анализ внешнего облика и деяний Е. И. Пугачева
Летунова Надежда Васильевна, студент

Оренбургский государственный педагогический университет

В статье анализируется внешний облик и деяния Е. И. Пугачева на основе воспоминаний его современников и исторических до-
кументов. Рассматриваются причины побудившие жителей переходить на сторону самозванца. Раскрываются личные качества 
Е. И. Пугачева, благодаря которым его признали императором Петром Федоровичем.
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Емельян Пугачев справедливо может занимать место среди 
самых таинственных личностей в истории нашей страны. 

До сих пор остается большой загадкой вопрос о том, как безгра-
мотный донской казак смог так мастерски завуалировать слою 
ложь, что десятки тысяч людей уверовали в него и вступили на 
путь беззакония. Каким же человеком был лжеимператор, так 
виртуозно внушающий толпам народа, что он истинный царь, 
Божий помазанник, чудом спасшийся Петр III Федорович? От-
ветить на эти вопросы нам помогут воспоминания современ-
ников крестьянской войны, документы данного исторического 
периода, а  также актуальные исследования в  которых доста-
точно подробно изложено как описание эпохи народного бунта, 
так и самого Емельяна Пугачева.

Для разгорания восстания в Яицком крае существовали все 
условия. Казаки, ставшие ядром лжеимператорского войска, 
уже давно были не довольны своим положением, которое при-
теснялось отнятием их привилегий и нарушением правитель-
ством многолетних традиций казачьего быта. Также и  указы 
Екатерины II по дальнейшему усилению закрепощения кре-
стьян и ее недальновидная национальная политика предопре-
делили события будущего бунта. Все перечисленное послужило 
и прочным фундаментом для распространения и становления 
существовавшего среди простых граждан поверья, о том, что 
когда-нибудь появиться по-настоящему народный царь, ко-
торый принесет правосудие, добро и счастье в каждый уголок 
Руси Матушки. Пугачев в роли Петра III, как никто другой под-
ходил на роль царя-избавителя, по крайней мере, лучшей кан-
дидатуры на это место в умах простого населения не нашлось.

Если говорить о  внешнем облике самозванца, то он до-
вольно ничем не отличался от своих современников XVIII века. 
Его описывают как невысокого темноволосого человека лет со-
рока, он, как, впрочем, и многие из простолюдинов того вре-
мени, носил бороду. Из показаний двух бывших пленных Пу-
гачева ясно, что имел он серые глаза [1, с. 102], а на его черной 
бороде местами проступала седина. Жена же его, Софья Дми-

триевна, дополняет описание тем, что с  детства у  него не до-
стает одного зуба спереди, а про шрам на левом виске говорила, 
что он произошел от болезни [1, с. 102–103]. Такова краткая об-
рисовка внешних черт предводителя одного из самых широко-
масштабных восстаний в истории России.

Внешний вид Пугачева, ввиду низкого происхождения, до-
статочно сильно разнился с дворянской модой эпохи XVIII века, 
тем не менее, в  видении народа он становился олицетворе-
нием истинного «неонемеченного» государя России. Так, из по-
казаний Михаила Кожевника следует, что впервые самозванец 
предстал пред ним в верблюжьем армяке, в голубой Калмыцкой 
шапке, вооруженный винтовкой [2, с. 17–18]. Интересен также 
и  протокол следственных показаний лжецарицы Устиньи Пе-
тровны. На допросе она отвергала свою веру в  искренность 
речей Пугачева о якобы его царском происхождении, о чем не 
скрывая говорила ему. Ведь, как считала Устинья, император 
никогда бы не женился на казачке, а поскольку самозванец был 
намного старше ее, то мог и с легкостью обмануть. На что Пу-
гачев отвечал ей, что в его происхождении она пусть не сомнева-
ется, а про возраст говорил: «Я-де со временем бороду-то обрею 
и буду моложе» [3, с. 67]. На что она его остерегла, ведь казаки 
его за это любить перестанут. Тем самым, внешний вид лжецаря 
в корне отличался от столь ненавистных народу дворян, никогда 
не носивших бород и  следовавших этикету и  моде эпохи «зо-
лотого века русского дворянства», однако это и сыграло значи-
тельную роль в проявлении лояльности народа к нему.

По воспоминаниям будущего сенатора Д. Б. Мертваго, ко-
торый застал крестьянскую войну в подростковом возрасте, со-
ратники Пугачева особо и не отличались благоговением к атри-
бутике высшего сословия. Однажды, мальчик был пойман 
мятежными казаками, которые решили свести его к «импера-
тору» и  получить вознаграждение. Один пьяный казак, при-
слонив его к дереву, отрубил топором косу, сказав: «Батюшка не 
любит долгих волос, это бабам носить прилично» [4, с. 61]. Все 
эти обстоятельства показывают то, как умело Пугачев подстра-
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ивался под сословный состав своего войска, проводя как бы по-
литику отстранения от быта и этикета высшего сословия, пока-
зывая соратникам, что он солидарен и един с простым народом.

Может быть, внешний вид его и  был далек от имперской 
моды XVIII века, но культуру поведения, сложившуюся вокруг 
самозванчества, трудно назвать нецарской. Конечно же, Пуга-
чева представляли на публике не как иначе, как самодержцем, 
государем Петром Федоровичем всея России и т. д. Что уж го-
ворить, если даже в письмах к своей второй жене Устинье Пе-
тровне он самолично именовал ее всеавгустеющей, держав-
нейшей, великой государыней, императрицей [5, с. 367].

Особенным был и ритуал принесения присяги самозванцу. 
Наказание за неподчинение Пугачеву было соизмеримо с  из-
меной против законного императора, что означало гибель лю-
бому, кто посмеет усомниться в  подлинности правителя. По 
воспоминаниям казачки Бунтовой, во время ритуала Емельян 
Пугачев располагался в кресле, по бокам стояли вооруженные 
серебряным оружием казаки. Подходящие к  нему кланялись 
в землю и перекрестясь, целовали ему руку [2, с. 44]. Дополняет 
общую картину тот факт, что рядом с местом проведения ри-
туала стояли виселицы. Они были как раз на тот случай, если 
кто-либо дерзнет опровергнуть слова Пугачева и его сподвиж-
ников и воспротивиться присяге на верность лжецарю.

Есаул Л. С. Скворкин оставил нам информацию об одном 
таком эпизоде. Родственнику есаула Алексею Куксину не по-
счастливилось оказаться в руках бунтовщиков, которые доста-
вили его к  самому Пугачеву. Алексею было предложено при-
нести клятву верности лжеимператору, на что он ответил: «Один 
раб двум царям не служит. Я присягал императрице Екатерине, 
и тебя не признаю за своего государя» [6, с. 8]. Пугачев и его сто-
ронники стремились подавить подобное сопротивление посред-
ством страха смерти, поэтому все непокорные были обречены на 
погибель. Незамедлительно, после этого разговора и А. Куксин 
был казнен через повешенье, как и многие другие отказавшиеся 
предавать клятву верности законной правительнице.

Конечно же, одного внешнего вида и  нагнетания страха 
на сомневающихся было недостаточно для обретения столь 
большой численности людей, уверовавших в искренность слов 
пугачевцев. Самозванец, будучи выходцем из простого на-
рода, знал все его тяготы и желания. После манифеста о воль-
ности дворянской, подписанного Петром III в 1762 году, в на-
роде долгое время ходил слух о том, что вскоре им должен был 
быть принят манифест и о простом люде, но корысть приви-
легированного сословия не дала этому свершиться. Однако, 
народ продолжал желать свободу и указы лжеимператора не за-
ставили себя долго ждать. Повсеместно Пугачев жаловал столь 
желанное в обмен на присягу, верность и службу. Так, в мани-
фесте самозванца к осажденным жителям Челябинска от 2 де-
кабря 1773 года лжеимператор предлагал сложить оружие и до-
бровольно сдать город, в  случае чего он жалует горожанам 
вольности. «А будет кто и за сим в таком же ожесточении и су-
ровости останется…, то уже неминуемо навлечет на себя пра-
ведный наш и неизбежный гнев» [7, с. 91], говорилось в письме 
к осажденным. Однако, данный манифест не возымел желан-
ного успеха, хоть среди населения и усилился накал недоволь-
ства к действующей власти, сам город долго еще не удавалось 

взять. Но между тем, главнокомандующий войсками по пода-
влению восстания Пугачева, А. И. Бибиков в декабре 1773 года 
писал Екатерине II: «По известиям, дошедшим сюда, слышно, 
что жители города Самары, при приближении злодейской сво-
лочи, со звоном и крестами выходили на встречу и по занятии 
теми злодеями пели благодарный молебен» [8, с. 2]. Тем самым, 
можно сказать, что весть о  появлении на Урале императора 
Петра III по-разному воспринималась в обществе. Однако же 
простолюдины симпатизировали пугачевскому движению.

Повсеместную лояльность подданных к  Пугачеву вполне 
можно объяснить тем, что лжеправитель действительно вписы-
вался в имеющийся стереотип о добром царе всея Руси, чем за-
служил он это и своей щедростью. Так, современники восстания 
вспоминали, что когда ездил он по базару, или Бердским улицам, 
то всегда бросал в народ медными деньгами [2, с. 44]. На допросе 
секретарь лжецаря И. Почиталин говорил, что после свадьбы 
с  Устиньей Пугачев самолично выходил на улицы и  одаривал 
жителей деньгами, кроме того, приказывал подносить всем вино 
за здравие новобрачных. После же взятия Саранска бунтовщики 
захватили денежную казну, часть средств из которой Пугачев 
приказал раздать простому населению. Перед горожанами воз-
никла небывалая картина, когда соратники Пугачева разъез-
жали с мешками денег и разбрасывали их набегшей из разных 
уездов черни [3, с. 65] объявляя им, что теперь они освобождены 
от всевозможных государственных податей.

Конечно же и личные качества главного крестьянского бун-
таря сыграли свою роль в  силе и  скорости распространения 
пугачевщины. Еще до основных событий восстания будущие 
бунтовщики довольно скоро заприметили Пугачева, который 
отличался дерзостью своих речей [2, с. 13]. Но Пугачев был не 
только на словах храбрец, но и дела его подтверждали силу его 
духа. Он был довольно смелым воином, который нередко шел 
впереди своего войска. Так было и  на пути к  крепости Ниж-
не-Озерной, тогда один из солдат предостерег его, что тот может 
так погибнуть от пушечной стрельбы, на что Пугачев ответил: 
«Старый ты человек, разве пушки льются на царей?» [2, с. 25].

Несмотря на все выше сказанное, за делами пугачевцев 
стояло, однако, не столь освобождение от гнета правящего 
класса, сколько корыстные и мстительные намерения. Так, бли-
жайшие сподвижники Пугачева хоть на людях и оказывали ему 
высочайшее почтение, но с глазу на глаз общались с ним, как 
с товарищем [2, с. 45], ведь на деле он не был их властителем, 
и уж тем более не мог предпринимать ничего без их согласия, 
поскольку уже первоначально им было известно кто скрыва-
ется за маской покойного императора. От народа, конечно же, 
была укрыта такая сторона правления царя-избавителя, но он 
стал свидетелем свирепой и  неоправданной жестокости его 
сподвижников к  семьям помещиков и  всем, кто отказывался 
принимать новую власть. Но в самом лжеимператоре простой 
люд видел народного государя, защитника и покровителя про-
стонародья, который бы в тяжелое время помещичьего и нало-
гового гнета облегчил бы судьбу простого люда. Конечно же, 
подданным не мог не нравиться такой смелый и щедрый царь, 
но это была лишь видимость. Само его правление породило не-
бывалые народные бедствия и  вошло в  историю России, как 
эпоха кровопролитного бунта, анархии и бандитизма.
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«Не для мести, а для памяти»: Волынская резня в современной исторической памяти поляков
Петухов-Панагушин Никита Александрович, студент

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург)

В статье автор рассматривает особенности мемориальной деятельности современной Польши и Украины на тему Волынской 
резни 1943–1944/1945 годов.

Ключевые слова: Волынская резня, коммеморация, историческая память, Волынь, Польша, Украина, ОУН, УПА, национализм, 
межэтнический конфликт.

Волынская резня — это один из самых болезненных сюжетов 
в польско-украинских отношениях. На сегодняшний день, 

тема коммеморации волынских событий 1943–1944 гг. акту-
альна как никогда. В центре моего внимания находились публи-
кации в периодических изданиях Польши и отчасти Украины, 
заявления политических деятелей двух стран, а также ряд офи-
циальных документов, касательно Волынской резни.

Волынская резня является массовым межэтническим кон-
фликтом между поляками и украинцами, который произошёл 
в  1943–1944 гг., в  некоторых документах события завершают 
1945 г. Само столкновение произошло в Восточных кресах (со-
временные Западные Украина и Беларусь). Первыми начали на-
падения украинские националистические организации с целью 
изгнания поляков из Галиции и  Волыни. Особо жестокими 
были налёты боевиков ОУН — УПА, характер которых можно 
сопоставить с действиями усташей по отношению к сербам.

Современная Польша очень трепетно относится к  Волын-
ской трагедии. Поэтому в 1998 г. был сформирован Институт 
народной памяти — Комиссия по расследованию преступлений 
против польского народа [1]. Комиссия работает постоянно, за-
нимается вопросами политики исторической памяти и публи-
кует результаты расследований [18] касающихся вопроса двух 
оккупаций (советской и  нацистской), а  также воспоминания 
кресовян, переживших нападения боевиков ОУН — УПА. От-
носительно недавно, 26 янв. 2018 г., были внесены поправки 
в закон об Институте народной памяти, где в список субъектов 
преступления были внесены украинские националисты и укра-

инские формирования, сотрудничавшие с Третьим Рейхом [3]. 
В том же документе запрещается использовать понятие «поль-
ские концлагеря», пропагандировать бандеровскую идеологию 
и отрицать «преступления украинских националистов». Данные 
поправки, конечно, вызвали негодование украинской стороны.

Перспективы появления согласованной оценки Волынской 
резни между Польшей и Украиной стремительно направляются 
к  нулю. Ещё 12 окт. 2007 г. президент Украины В. А. Ющенко 
присвоил звание Героя Украины главе УПА в 1942–1950 гг., гене-
рал-хорунжему Р. И. Шухевичу [6]. Далее всё окончательно усу-
губилось присвоением В. А. Ющенко того же звания уже лидеру 
ОУН и УПА С. А. Бандере 20 янв. 2010 г. [7]. Позже и Шухевич, 
и Бандера званий Героев Украины будут лишены. Совершенно 
недавно ситуацию ухудшил указ Президента Украины П. А. По-
рошенко о  замене Дня защитника Отечества (который был 
введён Л. Д. Кучмой 23 фев. 1999 г.  [5]) на День защитника 
Украины, который с  2014 г. проводится 14 окт.  [8]. Проблема 
находится в истории нововведённого праздника: 14 окт. 1942 г. 
была сформирована УПА, а 30 мая 1947 г. Украинская главная 
освободительная Рада, которая, в  свою очередь, является ор-
ганизацией УПА, объявила 14 окт. священным днём повстан-
ческой армии [4]. 21 мая 2015 г. Верховной Радой был принят 
закон «О правовом статусе и памяти борцов за независимость 
Украины в XX веке» [9]. Закон ориентирован на создание «по-
литики по восстановлению, сохранению и увековечению нацио-
нальной памяти о борьбе и борцах за независимость» Украины. 
В  список борцов, чью память надо почитать, попали и  ОУН, 
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и УПА. В целом, тенденций к оценке действий ОУН — УПА как 
преступных сейчас в мемориальной деятельности Украины не 
прослеживается. Издательство Rzeczpospolita в статье о споре 
Л. Качиньского и  П. А. Порошенко на тему героизации УПА 
упоминает слова В. Ващиковского, польского дипломата и исто-
рика: «Украина не войдёт в Европу с Бандерой» [15].

Новый виток споров в обществе об оценке Волынской резни 
начался в 2016 г., с выходом фильма В. Смажовского «Волынь», 
повествующего о  судьбе поляков-кресовян. Сам фильм ос-
нован на сборнике рассказов «Ненависть» С. Сроковского. Кар-
тина была резко раскритикована как украинскими властями, так 
и представителями широкой общественности. Например, изда-
тельство «Европейская правда», часть «Украинской правды», со-
общает, что перерассмотрение волынской трагедии является 
проявлением польской ксенофобии к украинцам [17]. А. С. Лубка, 
украинский писатель, заявляет, что фильм ухудшит отношения 
между государствами и отбросит их на 10 лет назад [11]. В целом, 
отмечают неточности фильма. А. Балцер, преподаватель Вар-
шавского университета, также выделяет некорректность фильма 
(например, негативизацию украинцев), из-за чего приходит 
к выводу о неготовности к диалогу упомянутых наций на тему 
Волыни [14]. Польское издательство Culture заявляет, что фильм 
Смажовского «остается одним из самых недооцененных фильмов 
фестиваля» в  Гдыне  [12]. В  интервью тому же издательству 
В. Смажовски заявил, что фильм, в первую очередь, направлен 
против крайнего национализма [13]. В представленном скандале 
важно понимать, что фильм врежется в память простых людей 
намного лучше, чем строка из документа или статистики.

Фильм, в целом, достаточно объективный. Главный мотив 
фильма понятен из, приведённой в  начале, цитаты польского 
филолога Я. Залески: «Кресовян убили дважды: первый раз уда-
рами топора, второй раз — молчанием. Эта вторая смерть 
хуже, чем та первая». Фильм отразил все ужасы конфликта: на-
падения УПА на сёла и костёлы, мародёрства украинцев в поль-
ских усадьбах, репрессии польского населения советской вла-
стью, ответные нападения польской самообороны и  другие 
страшные события. Также упоминаются и причины конфликта: 
полонизация, шовинизм, споры за земельные морги, агитация 
УПА, попов и  ксёндзев. Интересно авторы фильма показали 
один сложный момент — трудность определения этнической 
принадлежности человека на Волыни: в  одной сцене банде-
ровец агитирует за изгнание поляков, утверждая об опасности 
наличия польской крови даже в третьем поколении, на что ему 
сельчанка отвечает: «Шума, ты забыл, что твоя мать из дома 
Боруцких [т. е. — урождённая полька]?» В фильме также присут-
ствуют и добродетели, они выражаются в спасении как поляков 
и евреев, так и неучастии многих украинцев в бойне. Таким об-
разом, фильм является вполне беспристрастным.

Сейчас в  Польше резню расценивают как прямое престу-
пление против польского народа. 22 июн. 2016 г. Сейм Польши 

объявил события на Волыни 1943–1945 гг. геноцидом, совер-
шённым украинскими националистами [2]. В документе Сейма 
исполнителями «зверских преступлений» объявлены ОУН, 
УПА и  дивизия СС «Галиция». Важно отметить, что в  доку-
менте упомянуты и  украинцы, ставшие жертвами, в  ходе от-
ветных акций поляков против ОУН — УПА, а также выража-
ется уважение и благодарность значительной части украинцев, 
которая не участвовала в преступлениях. Польские политики 
решили, что «все эти трагические события необходимо вер-
нуть в память современных поколений». Поэтому, в том же до-
кументе, 11 июл. объявлено Национальным днём памяти жертв 
геноцида, совершённого украинскими националистами в отно-
шении граждан Второй Польской республики. Именно 11 июл. 
1943 г. было апогеем Волынской резни, в тот день было самое 
большое количество одновременных нападений на поляков 
со стороны УПА. Также сенаторы призвали обозначать места 
самих преступлений. Документ завершается словами: «Жертвы 
взывают не о мести, а о памяти».

Заявление Сейма было осуждено Верховной Радой Украины. 
12 июл. 2016 г. вышло постановление Верховной Рады, где 
утверждается, что в  резолюции Сейма «дана искажённая, по-
литически и юридически некорректная оценка» трагедии [11]. 
Также отмечается, что решение Сейма несёт в себе антиукра-
инский характер и является провокационной акцией национа-
листических сил в  Польше. О  политизированности решения 
Сейма заявил и посол Украины в Польше А. Б. Дещица [16]. Не-
обходимо отметить, что на Украине также признаётся слож-
ность и болезненность этой темы и звучит призыв к взаимному 
прощению, и также, как и в сеймском документе, отмечается, 
что единственным решением проблемы является историческая 
истина, которую обозначить очень сложно.

Как мы видим, Волынская резня остаётся острой темой как 
для Польши, так и  для Украины. К  сожалению, в  обозримом 
будущем мы вряд ли увидим консолидированную позицию 
Польши и  Украины, касательно Волынских событий, т. к.: 1) 
слишком сильны сейчас националистические настроения 
в обеих государствах (Волынская резня, отмечу, очень хорошо 
иллюстрирует ирредентистские мотивы сторон конфликта); 2) 
Волынская резня относительно недавнее событие, поэтому ещё 
до конца не проработано; 3) определение объективной исто-
рической истины усложняется односторонностью имеющейся 
информации: сохранилось много документов против действий 
украинских националистов, но документов самих боевиков до 
нас дошло крайне мало.

Таким образом, Волынская резня является сложнейшим, 
многогранным конфликтом межэтнического характера и одним 
из ключевых событий истории Польши, который, в свою оче-
редь, представляет собой важнейший элемент формирования 
польской идентичности. Необходимо помнить, что коммемо-
рация — это первый инструмент для формирования нации.
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Современный этап развития археологической науки характеризуется активным внедрением и  использованием естествен-
но-научных методов. С развитием естественных наук возникают новые, совершенствуются старые методы в археологии. Архе-
ологическое исследование становится настолько специфичным, что археологическая наука все сильнее обособляется от истори-
ческой науки в целом. Поэтому возникает потребность в осмыслении места археологии в системе исторической науки, а так как 
история занимается исследованием общественного развития, то необходимо выделить аспект общественного развития, обще-
ства, взаимодействия людей и человека, исследуемый археологической наукой. Т. е. необходимо характеризовать археологию и обо-
значить ее место в системе научных дисциплин посредством выявления и рассмотрения связей с исторической и естественными 
науками, а также путем определения аспекта общественного развития, который исследуется археологией.

Ключевые слова: историческая наука, археологическая наука, материальная культура, предмет познания, объект изучения.

Для того, чтобы определить место археологии в  системе 
исторической науки, необходимо раскрыть понятие исто-

рической науки вообще. История — это наука, изучающая раз-
витие человеческого общества посредством изучения его про-



“Young Scientist”  .  # 52 (394)  .  December 2021 199History

шлого. История является наукой об обществе, т. е. объектом 
ее изучения является общество, а  объект изучения можно, 
в полной мере, понять и познать в связи с процессом его воз-
никновения и  становления. Таким образом, предметом исто-
рической науки является процесс развития человеческого об-
щества в прошлом. Предмет исторической науки не находится 
в  нашем непосредственном восприятии, он существует опо-
средствованно, поэтому исторический процесс можно по-
знать только посредством исторических источников, т. е. 
остатков прошлого, которые содержат в себе историческую ин-
формацию. Из исторических источников выделяются два ос-
новных типа: письменные и материальные. В частности, к мате-
риальным источникам относятся археологические источники. 
С накоплением археологических источников создается матери-
альная источниковая база, которая нам позволяет переходить 
к реконструкциям исторических процессов, в результате чего 
мы приходим к определенным выводам [6]. Т. е. археология — 
это отдел исторической науки, изучающий прошлое человече-
ство посредством вещественных источников. Это классическое 
определение археологии в  системе исторических дисциплин. 
Археологию не всегда относили к  историческим наукам, ее 
могли причислить к естественным наукам или к другим дисци-
плинам. Вопрос о соотношении археологии и истории все еще 
остается одним из ключевых вопросов в определении археоло-
гической науки. С развитием естественнонаучных методов, ар-
хеология еще сильнее обособляется от истории. Ведь у архео-
логии имеются собственные методы, для археолога требуются 
совершенно иные знания для исследовательской деятельности. 
Археолог должен знать геофизику, химию, ботанику, антропо-
логию и т. д., следовательно, возникает необходимость в осмыс-
лении места археологии в системе исторической науки. Вопрос 
о  соотношении археологии и  истории распадается на множе-
ство отдельных вопросов, которые все тесно друг с  другом 
взаимосвязаны и  от решение которых зависит определение 
места археологии в системе исторической науки. На какие же 
отдельные вопросы распадается проблема соотношения ар-
хеологии и  истории? Характер и  место той или иной науки 
в  системе научных дисциплин, во многом, определяется его 
предметом и  объектом изучения, поэтому необходимым мо-
ментом для определения места археологии в  системе истори-
ческой науки является решение проблемы предмета и объекта 
изучения археологии. Из предмета и объекта изучения науки 
определяются методы изучения, а в зависимости от предмета, 
объекта и методов изучения мы можем выявить, является ли 
археологическая наука вспомогательной или самостоятельной 
дисциплиной? Разумеется, эти вопросы невозможно разре-
шить без рассмотрения аспекта человека, общества и взаимо-
действий людей, который исследуется археологией.

Если мы хотим познать характер археологической науки, 
определить ее в системе исторических дисциплин, то мы с не-
обходимостью должны определить объект и  предмет по-
знания этой науки. Почему же проблема определения объекта 
и предмета изучения так важна? Потому что объект и предмет 
познания устанавливают, то какую часть объективной ре-
альности, в широком смысле, познает та или иная наука. В со-
ответствии с объектом и предметом познания, создаются цели 

и задачи, выявляются методы изучения и т. д. Поэтому проблема 
объекта и предмета познания является одним из самых важных 
вопросов почти у любой науки. В особенности, этот вопрос яв-
ляется одним из ключевых в раскрытии сущности археологи-
ческой науки, и впоследствии, в определении места археологии 
в системе исторической науки. Очень продуктивной и плодот-
ворной была дискуссия Ю. Н. Захарука и Л. С. Клейна. Ю. Н. За-
харук в своей статье «Спорные вопросы объекта и предмета ар-
хеологии» выделяет критерии объекта изучения «существовать 
реально» и «быть доступным исследованию» [3], далее обнару-
живается, что данным критериям совпадают только археоло-
гические источники, так как они существуют непосредственно 
и  объективно, и  здесь он выделяет специфику, характерную 
для исторических наук: исследуются не сами феномены исто-
рического прошлого, а только их следы, в качестве историче-
ских источников. Поэтому Ю. Н. Захарук в своей работе пишет 
о  «раздвоении» объекта познания в  исторической науке, раз-
личаются «универсальный» объект (общество, обществен-
но-исторический процесс) и непосредственный объект (источ-
ники), так как археология, по мнению Ю. Н. Захарука, является 
исторической наукой, то в качестве первого объекта изучения 
выступает историческая действительность. Однако, если исто-
рическая действительность есть реконструируемая реальность, 
то «универсальный» объект истории не соответствует вышеу-
казанным критериям (объективности и непосредственности), 
следовательно, единственным объектом изучения археологии 
являются археологические источники, следовательно, а объект 
археологии не принадлежит к  развивающимся объектам по-
знания. В суждениях Ю. Н. Захарука можно найти логические 
противоречия: если «универсальный» объект познания (обще-
ство, общественно-исторический процесс) не соответствует 
критериям объекта изучения (объективность и непосредствен-
ность), то почему общество, исторический процесс обознача-
ются хоть каким-либо объектом познания археологии. Раз-
решением этого противоречия может быть более широкое 
понимание объекта изучения, историк Л. С. Клейн в своей на-
учной статье «Историзм в  археологии» критикует узкое по-
нимание объекта познания Ю. Н. Захаруком  [5]. Под объек-
тивностью Ю. Н. Захарук подразумевает конкретные вещи, 
непосредственно воспринимаемые предметы, однако под объ-
ективностью необходимо понимать не только конкретные 
вещи, но и всю объективную реальность вообще. Историческая 
действительность объективна, так как существует независимо 
от нашего сознания, исторический процесс определяет и соз-
дает настоящее, т. е. наше настоящее (то что нас окружает) яв-
ляется результатом исторического процесса, а будучи резуль-
татом он содержит в себе из чего он вытекает. Реконструкция 
исторического процесса, действительно, не лишена субъектив-
ного фактора, но если мы будем рассматривать ее, как беско-
нечный, единый процесс познания исторической истины, ко-
торая постоянно обогащается и разрешает все новые вопросы, 
то мы обнаружим, что историческая реконструкция субъек-
тивна по форме и объективно по содержанию. Как правильно 
отметил Л. С. Клейн в своей критике, Ю. Н. Захарук подменяет 
понятие «доступности к  исследованию» на непосредственное 
существование [5], т. е. Ю. Н. Захарук также понимает «доступ-
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ность к исследованию» в узком смысле. Ведь объект (предмет) 
может быть доступным к исследованию как непосредственно, 
так и  опосредствованно. Все дело в  том, что истина нам не 
дана непосредственно, мы имеем связь с миром только посред-
ством чувственного познания, как непосредственное, как яв-
ление. Но существует и внутреннее, и опосредствованное, что 
не дано в нашем восприятии, следовательно, мы посредством 
мышления (теоретического познания) познаем то, что не дано 
в нашем чувственном познании посредством ощущений и вос-
приятий, поэтому познание сущности предмета как бы есть по-
знания отличного от него, но новый этап познания содержит 
в себе и предыдущий этап, иначе без него он не мог бы быть 
тем, что он есть теперь. По Ю. Н. Захаруку археологический 
источник противостоит исторической действительности, как 
конечный (мертвый) предмет бесконечному процессу, то, сле-
довательно, объект археологии нельзя отнести к  развиваю-
щимся объектам  [3]. Этому суждению возражал Л. С. Клейн, 
в своей статье он писал, что, конечно, отдельно вещь сама по 
себе конечна и  статична, но их развитие выражается в  сово-
купности археологических источников  [5]. Каждая отдельная 
вещь ограничена сама в себе и характеризует себя как готовый 
предмет, но в совокупности этих вещей мы можем наблюдать 
постоянную изменчивость материальной культуры. А так как, 
непосредственным объектом познания археологии является 
совокупность археологических источников, то исходя из его 
специфики ей соответствуют определенные методы познания.

Мы установили, что объектом изучения археологии явля-
ется совокупность археологических источников, а в широком 
смысле объектом познания археологии является общество, 
общественно-исторический процесс. Теперь же мы исходя из 
объекта изучения переходим к  методам изучения. В  зависи-
мости от того, что мы изучаем, будет определяться то, как мы 
изучаем. Поэтому мы будем говорить не только о методах изу-
чения, но и о специфике археологических источников. Первое, 
что бросается на глаза в процессе сравнения археологического 
и  письменного источника, так это «материальность» первого. 
Письменность предназначалась для передачи, сохранения, ото-
бражения информации в текстовом виде, и при изучении пись-
менных источников исследуется именно текст. Археологиче-
ский источник является «вещью», которая имеет физические, 
морфологические и  иные вещественные свойства  [9]. В  со-
ответствии с  этим в  археологическом исследовании большое 
значение имеют естественнонаучные методы. Известно, что 
по мере приближения истории к  современности и  распро-
странения письменности, значение археологических источ-
ников уменьшается, поэтому археологические знания дают 
нам знания о  дописьменном периоде. Поэтому можно выде-
лить «археологический» период в истории человечества. А так 
как археология, в основном, исследует бесписьменный период, 
то в  изучении вещественных источников большое значение 
имеют естественнонаучные методы, однако, не только поэ-
тому. Человек с момента своего существования активно преоб-
разовывает природу, человек вступает в определенные взаимо-
действия с ней и не только человек видоизменяет природу, но 
и природа имеет особое влияние на человека. Отсюда следует, 
что в археологии необходимо реконструировать исторические 

процессы не только на основании археологического материала, 
но и  на основании геосреды  [6]. Примерами естественнона-
учных методов могут служить, например, применение методов 
выявления магнитных аномалий для обнаружения следов ко-
стрищ [1], определение границ памятника по химическим [2] 
и микробиологическим свойствам почв или определение видов 
растений по обугленным остаткам [10].

Выше мы рассмотрели объект познания археологической 
науки, как внешний объект, как совокупность археологических 
объектов и природного окружения. Теперь необходимо опре-
делить предмет изучения археологии. Мы будем исходить из 
того принципа, что предмет познания существует имманентно 
объекту познания, из того что предмет познания есть опреде-
ленный аспект объекта познания. Обычно предмет познания 
понимают, как специфические закономерности объекта изу-
чения. Следовательно, мы будем двигаться от явления к сущ-
ности. В  процессе характеристики объекта археологического 
исследования мы пришли к тому, что объектом познания ар-
хеологической науки является не отдельно взятый археологи-
ческий объект, а  совокупность археологических источников, 
только в  которой и  выражается развитие, изменчивость ма-
териальной культуры. Эту изменчивость материальной куль-
туры, это развитие, которое выражается в  совокупности ар-
хеологических источников многие исследователи, в частности 
Л. С. Клейн [5], трактуют как специфические археологические 
закономерности, что это за закономерности? Это объективные 
законы создания материальной культуры, изготовление ее 
элементов в соответствии с природными условиями, опытом 
предшествующих поколений и так далее. На основании этого 
многие исследователи говорят о том, что существует опреде-
ленный, особый археологический мир со своими особенными 
закономерностями, следовательно, отличный от предмета исто-
рической науки. Какой предмет познания имеет историческая 
наука? Предметом исторической науки являются закономер-
ности процесса развития общества, предшествующего настоя-
щему. Однако, чем же является по сути совокупность археоло-
гических объектов, материальная культура? Они есть результат 
человеческой деятельности, а результат этой деятельности не 
существует вне этой деятельности. Как это стало возможным? 
Это стало возможным потому что эта деятельность существует 
внутри системы взаимодействий людей. Таким образом, если 
деятельность людей не существует вне системы взаимодей-
ствий людей, то и собственно она не может существовать неза-
висимо от конкретных, определенных общественно-историче-
ских условий и процессов, которые, собственно, и порождают 
соответствующие системы взаимодействий людей. Однако тут 
есть собственно и обратная зависимость, ведь именно в про-
цессе деятельности людей выражаются системы взаимодей-
ствий людей и вследствие их существования становится воз-
можным исторический процесс. Вернемся к  совокупности 
археологических объектов, с  одной стороны, они представ-
ляют собой вещи с морфологическими, физическими, химиче-
скими и прочими свойствами, т. е. они есть непосредственные 
предметы. С другой стороны, ни один предмет не существует 
только непосредственно, каждый предмет есть нечто и непо-
средственное, и  опосредствованное. Каждый археологиче-
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ский объект есть продукт деятельности людей, и как мы уже 
сказали они не могут существовать отдельно от человеческой 
деятельности, которая не может существовать вне общества, 
вне системы взаимодействий людей, следовательно, археоло-
гические объекты есть результат взаимодействия людей, ре-
зультат общественно-исторических процессов, а  так как они 
являются таковыми, то они одновременно тождественны, и од-
новременно различны взаимодействиям людей, а  будучи ре-
зультатом, они содержат в себе, то из чего они вытекают (опо-
средствованно). Таким образом, всякая деятельность человека, 
всякий его продукт суть отражение общественных отношений 
и общественно-исторических условий, которые они породили 
и  на которые они повлияли. Следовательно, предмет архео-
логии можно сформулировать подобным образом: закономер-
ности развития материальной культуры и общественно-исто-
рические условия, закономерности исторического процесса, 
на основании которых возникает и развивается материальная 
культура.

Исходя из умозрительных рассуждений, мы можем, в общих 
чертах, определить место археологии в  системе исторических 
дисциплин. Определение места археологии в системе историче-
ской науки — это одно из ключевых задач в раскрытии сущности 
этой науки. Мы, рассмотрев объект и  предмет познания, ме-
тоды изучения, можем выделить общие и особенные признаки 
археологической науки. Археология имеет свой особенный 
непосредственный объект изучения, свои специфичные ме-
тоды изучения, тесно связанные с естественными науками, это 
сильно выделяет археологию в  системе исторической науки. 
Но в процессе рассуждений о об объекте этой науки мы уста-
новили, что археология имеет не только непосредственный 
объект познания, но и  универсальный (целевой) объект по-
знания, т. е. общество, общественно-исторический процесс, из 
этого вырастает также и «двойственность» непосредственного 
объекта изучения, археологических объектов. С  одной сто-
роны, они есть непосредственные вещи с  различными свой-
ствами, с другой стороны, они есть также результат преобра-
зовательной деятельности человека, из этого также вырастает 
методика археологического исследования. В  соответствии 
с объектом определяется предмет познания, т. е. объективные 
закономерности, определяющие материальную культуру. Эти 
закономерности имеют, в  первую очередь, общественно-и-
сторическую природу, т. е. материальная культура производна 
от исторических процессов, а  исторические процессы выра-

жаются в материальной культуре. Таким образом, археология 
тесно связана с  исторической наукой, но одно дело устано-
вить эти связи, а совсем другое дело определить место архео-
логии в системе исторических дисциплин: одни исследователи 
характеризуют археологию, как самостоятельную от истории 
науку (хотя и тесно с нею связанную), а другие определяют ар-
хеологию, как вспомогательную (источниковедческую дисци-
плину) дисциплину. Историк Н. А. Николаева в  своей статье 
«От археологии к истории (к методологии вопроса)» пишет, что 
археология и история, хоть и тесно связаны, но существуют от-
дельно друг от друга и то, что археология становится историче-
ской наукой только в составе истории первобытного общества 
и  исследований в  письменной истории. Автором статьи это 
объясняется, тем что в археологии нет обозначения «субъекта 
действия, творца истории» [8]. Мы же считаем, что археология 
неотделима от исторической науки, потому археологии нечего 
изучать вне исторической науки, это определяется ее объектом 
и  предметом познания. В  соответствии с  предметом и  объ-
ектом, мы можем говорить, что результатом и целью археологи-
ческого исследования является «реконструкция исторических 
процессов», поэтому характеристика археологии, как науки 
отдельной от истории выглядит, как «искусственный разрыв» 
между этапами археологического исследования. Более целе-
сообразно считать, что реконструкция историко-культурного 
и историко-социологического полностью относятся к самой ар-
хеологии [7]. При таком «искусственном разрыве», этап исто-
рической реконструкции, как синтезированная дисциплина, 
должен был бы отделиться от археологии, это можно увидеть 
в статье Н. А. Николаевой, в которой пишется, что история пер-
вобытного общество изучает общее в  развитие человечество, 
в то время, как в археологии особенное в развитии [8]. Иначе 
говоря, археология является исторической наукой, хотя имеет 
относительную обособленность в системе исторической науки. 
Отсюда же возникает новый вопрос, так из-за чего вырастает 
обособленность археологической науки? По мнению автора 
этой статьи, причинами относительной обособленности ар-
хеологии в  рамках исторической науки являются, во-первых, 
методика археологического исследования, во-вторых, специ-
фические археологические закономерности, которые как измен-
чивость материальной культуры выражается во всей совокуп-
ности археологических объектов. Таким образом, археология 
есть отдел исторической науки, имеющий относительную обо-
собленность.
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Для начала считаю необходимым привести определение 
и возрастные границы социальной группы молодежь. Мо-

лодежь — социально-возрастная группа, отличающаяся своим 
статусом в обществе и возрастными рамками, ролью в воспро-
изводстве общества. Ее задачей является обеспечение обще-
ственных отношений, передача и  закрепление их в  обществе 
с  учетом новых вызовов. В  нашей стране установлены следу-
ющие возрастные рамки для этой социальной группы 14–35 лет 
(ранее было 14–30 лет).

Начиная с  1992  года XX  века в  России началось активное 
выстраивание новой молодежной политики, взамен ушедшей 
в историю советской системы воспитания. Первым норматив-
но-правовым актом, регламентирующим вопросы реализации 
государственной молодежной политики, стал Указ Президента 
РФ от 16 сентября 1992 г. №  1075 «О первоочередных мерах в об-
ласти государственной молодежной политики», где отмечается, 
что одним из основных приоритетов в социально-экономиче-
ской политике государства является молодежная политика [1, 
с.  96]. В  последующем сформировалась ее новая концепция 
и обозначились следующие основные направления реализации:

– контроль за соблюдением прав молодежи;
– оказание поддержки в  предпринимательской деятель-

ности молодежи;
– обеспечение гарантий в трудовой сфере и занятости мо-

лодежи;
– оказание социальных услуг;
– государственная поддержка молодой семьи;
– оказание поддержки талантливой молодежи;
– формирование условий, направленных на физическое 

и духовное развитие молодежи;
– содействие международным молодежным обменам;
– оказание поддержки деятельности молодежных и  дет-

ских учреждений [2, с. 64].

Дальнейшее развитие и становление молодежной политики 
в нашей стране показало, что как у самих молодых людей, так 
и  у  власти различного уровня есть запрос на вовлечение мо-
лодежи в реализацию государственной молодежной политики 
не только в качестве объекта, но и в качестве субъекта ее ре-
ализации. Уже к  2010  году в  регионах РФ началось активное 
создание молодежных экспертных советов. В  их числе Моло-
дежные правительства, Молодежные парламенты, различные 
муниципальные экспертные советы. Например, Молодежное 
Правительство дублеров Красноярского края было учреждено 
указом губернатора края в 2009 году. Необходимо отметить, что 
изначально подобные инициативы не носили общероссийского 
характера, они выдвигались в  частном порядке в  отдельных 
субъектах.

На федеральном уровне ситуация изменилась в  2020  году, 
а именно 30 декабря 2020 года был принят Федеральный закон 
№  489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». 
Среди прочего в законе есть Статья 7 «Участие молодежи в реа-
лизации молодежной политики». Вот что в ней значится:

1) Участие в  деятельности консультативных, совеща-
тельных и иных органов, созданных при федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органах местного самоуправ-
ления, а также при международных организациях;

2) Подготовка и  реализация молодежных инициатив, со-
здание молодежных общественных объединений, формиро-
вание органов молодежного самоуправления при органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления 
и  организациях в  порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и их учредительными докумен-
тами [3].

Как мы можем видеть из приведенного выше, на феде-
ральном уровне молодежная политическая деятельность закре-
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пилась законодательно при органах власти. Но произошло это 
только в 2020 году. Результаты этого шага нам еще только пред-
стоит проанализировать поскольку прошло еще слишком мало 
времени, фактически менее года.

Но давайте вернемся немного назад, а  именно в  период 
с 2010 года по 2020 год. На этот промежуток времени прихо-
дится наиболее массовое развитие отечественной молодежной 
политики, и экспертных советов в том числе. Если, например, 
говорить о Молодежных правительствах регионов, то к концу 
2020  года они уже существовали в  70 субъектах Российской 
Федерации, а деятельностью в них было занято порядка 20000 
чел [4]. Если же мы затронем работу Молодежных парламентов, 
то выясним, что к  2020  году они действовали в  81 регионе 
нашей страны. А 11 из них обладало и обладает правом зако-
нодательной инициативы, что на наш взгляд очень важно [5]. 
Если же мы обратимся к муниципальным экспертным советам, 
то окажется, что их и того больше. Только в Красноярском крае 
действует порядка пяти. Установить их точное число не пред-
ставляется возможным ввиду отсутствия единой базы данных. 
Но говорить можно о  нескольких сотнях по всей стране 
(по данным Википедии речь идет о 3000). Отдельно стоит упо-
мянуть такой молодежный орган, как Палата молодых законо-
дателей при Совете Федерации. Структура не столь известная 
в широких кругах молодежной политики, как, например, Ассо-
циация молодежных правительств России, ввиду полного от-
сутствия в  региональной молодежной повестке, но имеющая 
очень сильные позиции на федеральном уровне. Это объясня-
ется составом Палаты. Большинство ее членов ─ действующие 

парламентарии в  своих регионах, помощники депутатов раз-
личного уровня и  заместители действующих политиков. Еще 
одним аспектом является отсутствие молодежного органа, ду-
блирующего Палату на региональном уровне, по причине ее ор-
ганизационных особенностей и особенностей российской си-
стемы управления.

Учитывая важность этой сферы молодежной политики, 
встает вопрос: Молодежные экспертные советы способны ре-
ально влиять на принимаемые решения различных уровней 
власти? Ответ на этот вопрос видится следующим образом: мо-
лодежь в составе различных экспертных советов способна ока-
зывать воздействие на принимаемые государством решения, но 
преимущественно в  рамках своей молодежной компетенции. 
Государство предоставляет молодым людям механизмы вли-
яния на работу с их социальной группой. Начиная от встречи 
с  министром, на которой лидер молодежного совета может 
предложить министру конкретную инициативу, и  заканчивая 
грантовыми конкурсами, на которых возможно получить фи-
нансирование под свой проект. Безусловно, необходимо учиты-
вать региональную специфику взаимодействия власти с моло-
дежными советами. До сих пор ситуация по регионам может 
очень сильно отличаться, хотя в настоящее время острые углы 
начинают сглаживаться, а  представители властных структур 
все больше идти на контакт с молодыми активистами.

В продолжение темы будет нелишним привести статистику 
финансирования Федеральным агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь) Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов в 2020 году табл. 1.

Таблица 1. Итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов 2020 [6]

Заявители Всего проектов Общая сумма проектов Всего победителей Общая сумма грантов
Физические лица 10 007 проектов 8,6 млрд. руб. 1 110 проектов 1,15 млрд руб.

Вузы 2 214 проектов 3,8 млрд. руб. 377 проектов 900 млн. руб.
Всего 12 221 проект 12,4 млрд руб. 1 487 проектов 2,05 млрд руб.

Как мы можем видеть из таблицы, общая сумма поддержанных 
проектов составила более 2 млрд руб. Важным уточнением явля-
ется тот факт, что молодежные экспертные советы всех уровней 
активно принимают участие в  таких грантовых конкурсах 
и успешно получают финансирование на реализацию своих идей.

Есть и  другие примеры успешного взаимодействия моло-
дежных экспертных советов с органами власти. В законе города 
Москвы от 30  сентября 2009  года №  39 «О  молодежи», были 
учтены предложения Молодежного парламента Москвы  [7]. 
А в принятой в 2017 году Правительством России Концепции 
демографической политики Дальнего Востока также были одо-
брены предложения молодых парламентариев по предостав-
лению льгот для молодежи [8].

В настоящее время огромный потенциал молодежи на-
правлен на достижение своей независимости, будь то поли-
тическая, финансовая, идеологическая или социальная. Бла-
годаря гибкому восприятию ценностей и  их трансформации, 
глубокой вовлеченности в  глобальные информационные по-
токи, молодые люди способны не только воспринимать, но 

и самостоятельно воспроизводить ценностные ориентиры. Та-
кими ориентирами обуславливается дальнейший выбор их по-
ведения. Логично, что в такой ситуации государство не может 
оставаться в  стороне от формирования ценностных идеалов 
и  мониторинга настроений в  молодежной среде. В  задачи го-
сударства входит создание гармоничных условий для форми-
рования компетенций и знаний молодежи. В последующем не-
обходимо поддержание и  развитие этих компетенций. Такой 
подход создает условия для стабильного функционирования 
государственной системы в  долгосрочной перспективе. Учи-
тывая специфику работы с  молодежью, показывающую что 
молодым людям нужны практические механизмы, а не теоре-
тические, государство пришло к выводу о необходимости сти-
мулирования молодежных советов. Поддерживая молодежные 
самоуправления, государство нацелено, прежде всего, на полу-
чение лояльных ему молодых политиков и деятелей. Но это не 
в коем случае не отменяет того факта, что молодежные самоу-
правления и экспертные советы решают целый ряд актуальных 
сейчас задач, вовлекают молодежь в политическую жизнь, при-
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вивают правовую культуру и  культуру самоуправлений, учат 
разрабатывать и  реализовывать довольно значимые проекты, 
в конце концов, дают огромный опыт своим членам в сфере по-
литики и государственного управления. Работа подобных моло-
дежных организаций критикуется за недостаточную реальную 
вовлеченность молодых людей в политику, иллюзию решения 
реальных проблем, а на деле оттягивание умов перспективных 
молодых людей от оппозиционных сил и  создание види-
мости решения проблемных вопросов молодежной политики 
в стране. Необходимо обратить внимание, что главная цель го-
сударственной молодежной политики в области экспертных со-
ветов и самоуправлений ─ это не подготовка конкретных путей 
решения проблем для молодых людей, и не проталкивание мо-
лодого человека в  высшие эшелоны политики страны, а  со-
здание условий для раскрытия потенциала молодого человека. 

При эффективной молодежной политике государством пре-
доставляется большое количество направлений деятельности 
для молодого человека с минимумом ограничений. Наивно по-
лагать, что государство не будет применять пропагандистские 
элементы в отношении слоя общества, за которым, в прямом 
смысле, будущее этого самого государства. В сложившейся си-
стеме молодежной политики представлен большой спектр для 
полноценной реализации молодого человека и раскрытия его 
талантов. Мы рассмотрели лишь одну из ее составных частей. 
Молодежная политика ─ это не противопоставление большой 
политике, а подготовка к ней. И в этой подготовке трудно обой-
тись без тесной работы с различными ветвями власти. А моло-
дежные экспертные советы не только обеспечивают эту работу, 
но и дают реальную возможность повлиять на завтрашнее вза-
имодействие государства с молодежью.
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В статье автором рассматриваются функции микроблогинг-платформы «Твиттер» и её использование в качестве инстру-
мента для возникновения гражданского протеста
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На сегодняшний день происходит бурное развитие ин-
формационных технологий, которое породило такой фе-

номен, как Твиттер-революция. Это протесты, демарши, рево-
люции, регулирование которых происходит через популярные 
социальные сети, в том числе и Твиттер.

Сегодня социальные сети довольно-таки прочно укоре-
нились в  нашей жизни. Из статистических данных 2018  года 
можно сделать такие выводы:

1) Количество интернет-пользователей в  2018  году до-
стигло 4,021 млрд человек, что на 7% больше в сравнении с дан-
ными год назад.

2) Аудитория социальных сетей в  2018  году насчитывает 
3,196 млрд человек — на 13% выше прошлогодней цифры

3) Число пользователей мобильных телефонов составляет 5,135 
млрд человек, это означает плюс 4% к значению прошлого года.

В 2019 году возросло не только количество интернет-пользо-
вателей, но и время, которое люди проводят в сети. По данным 
от GlobalWebIndex, среднестатистический интернет-юзер се-
годня проводит около 6 часов в день.

В ходе данной научно-исследовательской работы был про-
ведён опрос людей в возрасте от 18 до 24, так как предполагал, 
что многие будут знакомы с определением Твиттер-революции. 
В опросе приняли участие чуть более ста человек. Ниже пред-
ставлены данные.

За последние годы Твиттер захватил политический мир 
штурмом и  обрёл настоящую мощь в  дипломатии. Граждане 
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теперь могут с  лёгкостью узнавать о  международных поли-
тических актах, а также высказывать и аргументировать свои 
мнения по поводу того или иного политического события. 
Что касается самого правительства, то благодаря этому прило-
жению можно разрабатывать статистические данные о полити-
ческих предпочтениях электората. Во многом, благодаря Твит-
теру отношения между дипломатией и  социальными сетями 
вышли на совершенно другой уровень развития.

Действительно ли Твиттер обрёл серьёзное влияние на поли-
тический процесс? Исследования в этой области отсутствуют, 
но ответы имеет основополагающее значение для понимания 
того, как Твиттер влияет на отношения между политическими 
лидерами и  общественностью. Основная мотивация людей 
может быть информационной. Если так, то по этой причине 
можно предположить, что подписчики используют твиты ли-
деров в качестве источника новостей, чтобы быть в курсе клю-
чевых вопросов и кандидатов. Такой вывод подкрепил бы ком-
ментарии одного из руководителей Твиттера, который сказал, 

что твиты — это новости, и что Твиттер не следует считать со-
циальной сетью.

Исследования, проводимыми учёными, предполагают, что 
люди являются активными пользователями СМИ, и очевидно, 
Твиттер создан для активного использования. В  отличие от 
других сред, таких как телевидение, где зрители, как правило, 
являются пассивными получателями информации, пользова-
тели Твиттера могут участвовать в получении информации, от-
вечая на неё, публикуя сообщения или делая ретвиты. Теория 
использования основана на идее того, что медиа ориентиро-
ваны на цель. С  точки зрения политического использования 
Твиттера логично предположить, что у людей есть цель, когда 
они пытаются найти твиты политических лидеров. Важно отме-
тить, что теория предполагает, что у людей есть мотивы для ис-
пользования средств массовой информации, а также на послед-
ствия этого использования.

Ниже предоставлена таблица, которая позволяет нам уви-
деть, насколько Твиттер стал массовым инструментом.
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Существует множество мотивов, которые люди обычно ис-
пользуют в  своих СМИ для поиска политической или других 
видов информации.

1) Удобство (люди хотят получать информацию из средств 
массовой информации, которые легкодоступны);

2) Развлечения (полученная информация предназначена 
для развлечения и расслабления);

3) Самовыражение (человек хочет быть вовлечёнными 
и выражать собственное мнение);

4) Руководство (человек собирает информацию, которая 
в дальнейшем поможет ему принять политическое решение);

5) Социальная полезность (люди хотят, чтоб полученная 
ими информация помогали в их социальных взаимодействиях, 
например, когда они обсуждают с друзьями действия того или 
иного политического деятеля)

Хотя твиты состоят из сообщений длиной не более 280 сим-
волов, многое можно передать в этом ограниченном простран-
стве. Твиты политических лидеров могут содержать такую 
информацию, как политические предложения, личную инфор-
мацию, статистику, цитаты, реакцию на другие твиты.

Вообще, такой термин, как Твиттер-революция появился 
после массовых беспорядков в Молдавии и Иране в 2009 году, 
а  его автором стал американский исследователь белорусского 
происхождения Евгений Морозов. Он считает, что Твиттер — 
это проводник демократии. Но также, есть и опровержение на 
этот счёт. Так, канадский писатель Малькольм Гладуэлл до-
казал, что и  в  Иране, и  в  Молдове значительная часть сооб-
щений в  социальных сетях была сделана активистами, нахо-
дящимися за границей. В  заключении своей статьи Гладуэлл 
считает, что в сети невозможно создать дисциплинированную 
организацию с преданными участниками, а значит в Твиттере 
невозможно управлять революцией.

Было несколько событий, которые наглядно показали вли-
яние Твиттера на политическую жизнь общества. Первой при-
чиной возникновения этого феномена стали массовые бес-
порядки в  Кишинёве. В  2009  году после того, как Партия 
коммунистов получила большинство голосов, на улицы вышло 
около 10 тысяч демонстранты, которые сразу же после объяв-
ления выборов начали протестовать. В  то время, когда пода-
вляющая часть СМИ толком никак не комментировали эту си-
туацию, на поле протестов вышли социальные медиа. Сотни 
людей ежеминутно публиковали твиты, в которых была инфор-
мация о происходящем в центре Кишинёва. Таким образом, ко-

личество протестующих, благодаря Твиттеру, увеличилось до 
35 тысяч людей.

Вторым значительным событием можно назвать события 
в Египте в январе 2011 года, когда в стране начались массовые беспо-
рядки. Власть была обеспокоена высокой активностью протестных 
микроблогов в  Твиттере, вследствие этого президент Хосни Му-
барак решил отключить интернет по всей стране. Но через како-
е-то время Твиттер увидел внезапное падение египетского трафика 
практически до нуля. Компания была шокирована этим и решила 
разработать систему пользования Твиттером через голосовую те-
лефонную связь. В результате этого народ смог добиться справед-
ливости и заставить подать в отставку действующего президента.

Третье значительное событие произошло недавно. Летом 
2019  года в  Москве проходило множество акций, протестов 
и  митингов, которые всегда заканчивались массовыми за-
держаниями. Митингующие хотели добиться допуска к  уча-
стию в  выборах оппозиционных кандидатов. Один из фигу-
рантов «Московского дела» Владислав Синица опубликовал 
твит, в котором сделан предположение о том, что после приме-
нения жестокого насилия к участникам митингов сотрудники 
правоохранительных органов могут столкнуться с  насилием 
в отношении их детей. В итоге Синица был задержан 3 августа 
и осуждён на 5 лет колонии в соответствии со статьёй.

Также, 21-летний блогер Егор Жуков предсказал на своём 
ютюб-канале, что после митинга 27  июля ко многим приедет 
«черный воронок». После выхода видео в сеть, буквально через 
несколько часов к студенту Высшей школы экономики пришли 
с обыском. Следователи нашли признаки экстремизма в его ро-
ликах и просили у судьи 4 года колонии для Жукова. Это вызвало 
большой общественный резонанс в сети и на суд пришли под-
держать телеведущая Арина Бородина, учредитель «Медиазоны» 
Пётр Верзилов, актриса Чулпан Хаматова и  музыкант Мирон 
Фёдоров, также известный под псевдонимом Оксимирон. По-
следний активно выкладывал посты в Твиттер, в которых при-
зывал к  неравнодушию и  активному участии в  деле Жукова. 
6 декабря к Кунцевскому суду пришли несколько сотен человек 
и поддержали подсудимого. По итогу суд дал 3 года условно.

Исходя из всего этого можно сказать, что Твиттер может 
стать мобилизационным инструментом в руках активистов, но 
пока рано считать, что революция в  интернете возможна без 
участия традиционных СМИ. Твиттер является более соци-
ально ориентированным источником, по сравнению с другими 
онлайн-платформами.
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