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На обложке изображена Франсуаза Барре-Синусси (1947), 
французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области 
медицины и физиологии 2008 года, которую она разделила с Ха-
ральдом цур Хаузеном и Люком Монтанье. Под руководством 
последнего участвовала в открытии в 1983 году ретровируса 
ВИЧ.

В 1972 году Франсуаза Барре-Синусси окончила Париж-
ский университет (Сорбонну), затем училась в Институте Па-
стера, где получила докторскую степень в области вирусологии. 
В 1975–76 годах проходила постдокторскую стажировку от На-
ционального научного фонда в США.

До 1986 года она занималась исследовательской работой в 
Национальном институте медицинских исследований. В 1983 
году в ходе исследований Франсуаза Барре-Синусси совместно 
с профессором Люком Монтанье открыла вирус иммунодефи-
цита человека. Учёные обнаружили, что на ранней стадии им-
мунодефицита лимфоциты больных производят некий вирус. 
Его же они нашли в крови пациентов на поздней стадии забо-
левания. Исследователи назвали обнаруженный ретровирус 
лентивирусом («медленным» вирусом) и охарактеризовали его 
морфологию, биохимические и иммунологические свойства. 
ВИЧ поражает иммунную систему, а именно лимфоциты. Это 
открытие стало предпосылкой для понимания биохимического 
механизма СПИДа и разработки его антивирусной терапии.

В 1986 году Барре-Синусси стала руководителем научно-ис-
следовательских работ института, возглавила Отделение ретро-
вирусной биологии. Сегодня исследовательские программы её 
команды сосредоточены на регуляции вируса иммунодефицита 
человека и обезьян.

Несмотря на то что способа полного исцеления от этой бо-
лезни до сих пор не найдено, для многих пациентов неутеши-
тельный диагноз больше не является смертным приговором. 
Благодаря препаратам, созданным в последнее время, больные 
СПИДом теперь могут жить несколько десятилетий.

В 1996 году Франсуаза Барре-Синусси вошла в список 
100 самых влиятельных женщин планеты (составлен газетой 
«Таймс»). Барре-Синусси — автор и соавтор более 220 научных 
публикаций, её вклад в исследования ВИЧ/СПИД отмечен де-
сятью национальными и международными наградами.

В 2008 году Барре-Синусси совместно с Люком Монтанье по-
лучила Нобелевскую премию «за открытие ВИЧ».

Во время пандемии коронавирусной болезни она была на-
значена президентом Комитета по анализу исследований и экс-
пертиз, объединившего 12 исследователей и врачей, которые 
консультируют правительство Франции по вопросам лечения и 
тестирования на SARS-CoV-2.

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

Возмещение убытков как универсальный способ защиты нарушенных гражданских прав
Айдарова Нелли Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент;

Гурдзибеев Георгий Сосланович, студент магистратуры
Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ)

Возмещение убытков как универсальный способ защиты гражданских прав исходит из требования о полном восстановлении на-
рушенного права, компенсации потерь субъектов имущественных отношений и приведении потерпевшего лица в такое положение, 
в котором оно находилось бы, если бы его право не было нарушено неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. 
Перспективой такого полного восстановления нарушенного гражданского права является введение в гражданское законодатель-
ство норм о возмещении убытков, исчисленных конкретным и абстрактным методом.

Ключевые слова: возмещение убытков, способы защиты гражданских прав.

Гражданский оборот играет фундаментальную роль в  раз-
витии человеческого общества. Вступая в  общественные 

отношения, регулируемые нормами права гражданского зако-
нодательства, участники оборота способствуют развитию эко-
номических институтов, а  также стимулируют рост благосо-
стояния населения и  ускорение темпов научно-технического 
прогресса.

Однако, стороны гражданского оборота далеко не всегда 
соблюдают свои обязательства, которые вытекают из заклю-
чаемых ими договоров. По этой причине зачастую возникает 
острая проблема восстановления социальной справедливости, 
которая содействует обеспечению стабильности в гражданском 
обороте.

Нарушение установленных законодателем правовых норм 
является противоправным поведением, за которое нарушитель 
должен нести определенные лишения, которые выражаются 
в юридической ответственности.

Одной из основных и наиболее распространенных мер юри-
дической ответственности является гражданско-правовая.

Меры гражданско-правовой ответственности являются 
одним из основных гарантов поддержания устойчивости дина-
мики гражданских отношений, которые мотивируют стороны 
действовать в  соответствии с  законом и  договорными обяза-
тельствами, вытекающими из заключаемых ими сделок.

Актуальность настоящей статьи объясняется именно 
фактом того, что современная ситуация в гражданском обороте 
регулярно приводит к  различного рода нарушениями одной 

из сторон, которая ведет себя неправомерно по отношению 
к  своим контрагентам в  результате чего последние могут по-
нести убытки.

Возмещение убытков является одной из наиболее распро-
страненных мер гражданско-правовой ответственности, ко-
торая обеспечивает наиболее полное восстановление прав 
и интересов лиц, понесших имущественные потери.

Наличие предусмотренных законодательством способов 
поддержания общественного порядка в гражданско-правовом 
поле позволяет снизить количество возникающих правонару-
шений, поскольку нарушитель осознает что в случае противо-
правного поведения закон будет на стороне пострадавшего, 
а  следовательно к  первому будут применены меры государ-
ственно-властного воздействия.

Под гражданско-правовой ответственностью понимают 
такие гражданско-правовые санкции, которые связаны с  об-
ременениями для правонарушителя, т. е. являются для него 
определенным наказанием за совершенное правонарушение. 
Данные обременения могут быть выражены в виде возложения 
на правонарушителя дополнительной гражданско-правовой 
обязанности или лишения принадлежащего ему субъективного 
гражданского права.

Наличие дополнительных обременений для правонаруши-
теля, оказывают стимулирующее воздействие на участников 
гражданско-правового и  имущественного оборота и  способ-
ствуют предотвращению правонарушений как определенная 
превентивная мена воздействия. Под формами граждан-
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ско-правовой ответственности понимают внешние выражения 
обременении, которые возлагаются на правонарушителя, к ко-
торым законодатель относит возмещение убытков (ст.  15 ГК 
РФ), уплату неустойки (ст. 330 ГК РФ), потерю задатка (ст. 381 
ГК РФ) и т. д.

Возможность использовать возмещение убытков как сред-
ство защиты нарушенных гражданских прав возникает у физи-
ческих и юридических лиц из самого факта неисполнения обя-
занностей, нарушения гражданских прав. Возмещение убытков 
может сочетаться с  иными способами защиты. Возмещение 

убытков как форма гражданско-правовой ответственности 
признается наиболее существенным и распространенным по-
следствием нарушения гражданских прав.

Как общая мера гражданско-правовой ответственности, 
возмещение убытков применяется и  при любых нарушениях 
обязательств и предполагает, что правонарушитель вносит де-
нежные средства или предоставляет какое-то иное имущество 
потерпевшему. Таким образом, возмещение убытков направ-
лено на восстановление имущественной сферы потерпевшего 
за счет имущества (денежных средств) правонарушителя.
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Особенности перехода прав по бездокументарным ценным бумагам
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В настоящее время основными факторами, оказывающими влияние на формирование и функционирование российского рынка 
ценных бумаг является целый ряд политических, географических, кадровых и экономических факторов. Существенными измене-
ниями в экономической ситуации являются политическая и экономическая нестабильность, отсутствие единого экономического 
пространства, хроническая неплатежеспособность предприятий и организаций, отсутствие достаточного финансирования из 
государственного бюджета, низкая квалификационная подготовка кадрового состава, нечеткость нормативной базы, регулиру-
ющей отношения рынка ценных бумаг, а также безграмотность населения страны в сфере инвестиционного предприниматель-
ства.

Ключевые слова: ценные бумаги, переход прав по бездокументарным ценным бумагам, фондовый рынок, правовое регулирование 
инвестиции.

Увеличению инвестиционных институтов, профессио-
нально работающих на рынке ценных бумаг способство-

вало большое количество вновь образованных акционерных 
обществ, в  том числе путем приватизации государственных 
предприятий и организаций. Данный фактор поспособствовал 
тому, что возникла необходимость в  проведении теоретиче-
ского анализа и обобщения ранее накопленного опыта.

В связи с тем, что увеличение объемов и появление новых 
видов акций повлияло на появление возможности акционерных 
компаний привлекать ресурсы на фондовом рынке под залог 
принадлежащих им ценных бумаг и тем самым способствовало 
ужесточению требований к эмитентам. В данной связи, и в силу 

специфики особенностей российской экономики, такой вид 
ценной бумаги, как акция, получила наиболее широкое распро-
странение в качестве инструмента на фондовой бирже.

Одной из определяющих функций фондового рынка явля-
ется возможность защиты прав собственности на ценные бу-
маги, права распоряжения средствами пенсионных нако-
плений.

Что касается технических средств и информационных тех-
нологий, то в отличие от США, Европа и страны постсоветского 
пространства находятся в более зрелом возрасте. Большинство 
существующих сегодня биржевых брокерских компаний и фон-
довой бирж функционируют на базе операционных систем с от-
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крытыми исходными кодами. Это создало своеобразную ситу-
ацию, при которой полученные с сервера биржи данные на все 
100% основаны на открытых стандартах и легко подвергаются 
модификации. Это, в  свою очередь, позволяет другим участ-
никам рынка усовершенствовать свои системы информаци-
онной безопасности.

Деятельность предприятий, являющихся эмитентами 
ценных бумаг различных форм собственности, в  рыночных 
условиях тесно связано с защитой прав собственности, а эми-
тенты, в  основном, не могут принимать участие в  решении 
вопросов, касающихся защиты прав инвесторов, поэтому 
возникновение рисков, связанных с  нарушениями законо-
дательства в  области ценных бумаг достаточно распростра-
ненное явление.

Рынок ценных бумаг представляет собой систему отно-
шений, при которых происходит обмен товарами на деньги.

При осуществлении купли-продажи ценных бумаг проис-
ходит обмен благами, от которых эти блага отчуждаются. В то 
же время, ценные бумаги являются средством получения до-
хода при осуществлении операций на рынке.

Ранее российским законодательством предусматривалось, 
что ведение реестров акций осуществлялось акционерным об-
ществом самостоятельно и  возлагалось на определенное ак-
ционерным обществом должностное лицо. Кроме того, вне-
сенными изменениями на акционерные общества возлагается 
обязанность, которая предусматривает, что данные общества 
в обязательном порядке передают полномочия по ведению рее-
стров владельцев ценных бумаг внешним регистраторам.

Основной причиной передачи указанных полномочий ре-
гистраторам послужили сами ценные бумаги и те правоотно-
шения, которые возникают из них. С целью обеспечения и пре-
доставления дополнительных гарантий собственникам ценных 
бумаг, добросовестным приобретателям, да и в общем для регу-

лирования гражданского оборота сформирован специализиро-
ванный контроль, а ответственность в данной сфере возложена 
на регистраторов и депозитариев.

Профессиональных участников рынка ценных бумаг назы-
вают регистраторами. Основным видом деятельности регистра-
торов является предоставление услуг, предусматривающих ве-
дение реестра собственников именных ценных бумаг, который 
базируется на договоре заключенном с эмитентом. Указанный 
вид деятельности может быть предоставлен только юридиче-
скими лицами при наличии соответствующей лицензии. Нор-
мативное регулирование деятельности по ведению счета обе-
спечивается определенным рядом нормативных правовых 
актов. Основой регулирования данного вида деятельности яв-
ляется Закон «О рынке ценных бумаг», в котором зафиксиро-
вано юридическое положение профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, требования, предъявляемые к ним.

Фиксация субъективных прав на ценные бумаги, которые 
являются своеобразными юридическими фактами, осущест-
вляются с помощью определенных действий в виде записи на 
счете.

Зафиксировать право владельца возможно лишь двумя 
определенными способами либо на лицевых счетах держа-
теля реестра, либо записями по счетам депо в депозитариях, но 
только в случае, если учет такого рода прав осуществляет депо-
зитарий. Указанная фиксация прав закреплена в статье 28 За-
кона «О рынке ценных бумаг».

В случаях если регистратор не ведет тот или иной реестр вла-
дельцев, то соответственно он и не уполномочен на совершение 
каких-либо сделок с  ценными бумагами эмитента. С  одним 
юридическим лицом регистратор вправе заключить лишь один 
договор на ведение реестров. В реестре, который ведется реги-
стратором, может быть неограниченное количество эмитентов 
либо лиц, обязанных по ценным бумагам.
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Доминирование частной собственности, развитие предпринимательства в  этих условиях предопределяют самостоятель-
ность возмещения хозяйствующими субъектами вреда (ущерба), причиненного объектам их имущества, результатам деятель-
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ности стихийными бедствиями, техногенными авариями, катастрофами, противоправными действиями других лиц и иными 
опасными, чрезвычайными событиями.

Ключевые слова: страхование, система страхования, законодательство о страховании, страхование ответственности.

Физические лица (граждане) также должны в  основном 
за свой счет возмещать имущественные потери от чрез-

вычайных и иных событий, а также покрывать расходы на ле-
чение при болезни, травмах, увечьях вследствие несчастного 
случая (если требуются медицинские услуги, которые не пред-
усмотрены программой обязательного медицинского страхо-
вого) или вызванные последствиями других неблагоприятных 
событий.

В современном мире понятие «страхование» стало на-
столько привычным, что зачастую и  не вызывает никаких 
эмоций. Страхователем выступает тот, кто застрахован. Потер-
певшие, соответственно, то, что эти люди получили в резуль-
тате страхового случая.

Страхование ответственности — сравнительно молодая от-
расль страхования, которой чуть более 100 лет. Развитие страхо-
вания ответственности идет вместе с техническим прогрессом 
и  подкрепляется различными законами и  нормативными ак-
тами, так как затрагивает практически все сферы жизни. Суть 
страхования ответственности состоит в  том, что страховщик 
принимает на себя обязательство возместить ущерб, причи-
ненный страхователем третьему лицу или группе лиц.

Эта отрасль имеет большое значение как для страхова-
теля, так и  для пострадавшего. Если страхователь причинил 
кому-либо ущерб, то его оплачивает страховая компания, а не 
сам страхователь. Иногда нанесенный ущерб может состав-
лять значительную сумму и в случае отсутствия надлежащего 
страхования привести к ухудшению материального положения 
человека. С  другой стороны, страхование гражданской от-
ветственности улучшает шансы потерпевшего, так как при на-
личии страхования у лица, нанесшего ущерб, потерпевший по-
лучит достаточно быстро возмещение от страховой компании.

В процессе страхования управление рисками осуществля-
ется при помощи страхования, которое осуществляется двумя 
сторонами — страхователем и страховщиком. Объектом стра-
хования может быть все, что непосредственно связано с  воз-
мещением убытков, связанных с  ущербом имуществу (стра-
хователем может выступать физическое или юридическое 
лицо, являющееся собственником или иным правомочным 
владельцем имущества); с  возмездием за причинение вреда 
жизни и  здоровью (страхователями могут выступать физи-
ческие и  юридические лица, причинившие убытки страхова-
телю); имуществу третьих лиц (страхователи могут выступать 
в качестве лиц, осуществляющих страхование имущества, если 
другая сторона не является собственником имущества). Вы-
бранный объект страхования подлежит обязательному страхо-
ванию со стороны страховщика.

В ряде стран система страхования стала основой механизма 
регулирования доходов бюджета и  налогово-бюджетной си-
стемы. Страхование играет важную роль в регулировании эко-
номики, как один из важных факторов стабилизации экономи-
ческой и социальной обстановки в обществе.

Страхование — одна из древнейших категорий обще-
ственных отношений. Зародившись в  период разложения 
первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непре-
менным спутником общественного производства. Первона-
чальный смысл рассматриваемого понятия связан со словом 
«страх». Владельцы имущества, вступая между собой в произ-
водственные отношения, испытывали страх за его сохранность, 
за возможность уничтожения или утраты в  связи со стихий-
ными бедствиями, пожарами, грабежами и другими непредви-
денными опасностями экономической жизни.

Наличие национальной системы социального страхования 
способно обеспечить ему множество уникальных преимуществ 
перед другими методами повышения эффективности инве-
стиций в человеческий капитал, рост объема которых является 
обязательным условием вхождения России в социально ориен-
тированную рыночную экономику. Важнейшей функцией со-
циального страхования в современных условиях является вос-
производственная.

Как показывает опыт зарубежных стран, наличие развет-
вленной сети социальной защиты населения обеспечивает 
устойчивое развитие трудовых ресурсов, усиливает нацио-
нальный экономический потенциал, содействует стабилизации 
социально-экономической и  политической ситуации в  обще-
стве. Общим для развитых стран является признание непо-
средственной взаимосвязи и взаимозависимости уровня соци-
альной защищенности населения страны и ее экономического 
развития: социальная справедливость, несмотря на связанные 
с этим издержки способствует экономическому росту, в свою 
очередь высокие темпы экономического развития позволяют 
повысить степень социальной защищенности населения.

В завершении своей работы мне бы хотелось подчеркнуть, 
что наивно представлять деятельность по оказанию страховых 
услуг как альтруистическую, как бескорыстное служение об-
щему благу. Как и всякая предпринимательская деятельность, 
она ведется, прежде всего, ради систематического извлечения 
прибыли, причем страховой бизнес довольно доходен. Стра-
ховые компании, сосредотачивая серьезные капиталы, пускают 
их в оборот, вкладывая их в наиболее прибыльные сферы биз-
неса. Вследствие этого на страховом рынке идет ожесточенная 
конкурентная борьба. В это же время без страхования совре-
менное общество немыслимо.
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Актуальные проблемы методики расследования легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем
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Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)

В статье на основе системного анализа специальной научной литературы, статистических данных и  материалов след-
ственной практики выявлены современные проблемы методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, раскрывается содержание отдельных элементов криминалистической характеристики анализируемой ка-
тегории преступлений. Подчеркивается, что рассматриваемая научная проблема носит комплексный характер, обусловленный 
недостаточной научной разработанностью отдельных ее аспектов, несовершенством формально-юридической конструкции со-
ставов преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ и порождаемой вследствие этого противоречивостью в право-
применительной практике. Кроме того, автором обращается внимание на недостаточное использование в следственной практике 
потенциала криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений при планировании расследования 
и производстве отдельных следственных действий. Совокупность приведенных обстоятельств, свидетельствует об объективной 
необходимости углубленного научного анализа рассматриваемой научной проблемы и формирования научно обоснованных предло-
жений, направленных на решение выявленных проблем.

Ключевые слова: методика расследования преступлений, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, 
противодействие легализации доходов.

Actual problems of the methodology for investigating  
the legalization (laundering) of proceeds from crime

The article, based on a systematic analysis of special scientific literature, statistical data and investigative practice materials, formulates a crim-
inalistic characteristic of the legalization (laundering) of proceeds from crime, reveals the content of individual elements of the criminalistic char-
acteristics of the analyzed category of crimes. It is emphasized that the scientific problem under consideration is of a complex nature, due to the 
insufficient scientific elaboration of its individual aspects, the imperfection of the formal legal structure of the elements of crimes provided for in Ar-
ticles 174, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation and the resulting inconsistency in law enforcement practice. In addition, the au-
thor draws attention to the insufficient use in investigative practice of the potential of the criminalistic characteristics of the analyzed category of 
crimes in the planning of the investigation and the production of individual investigative actions. The totality of the above circumstances indicates 
the objective need for an in-depth scientific analysis of the scientific problem under consideration and the formation of scientifically sound pro-
posals aimed at solving the identified problems.

Keywords: methods of crime investigation, legalization (laundering) of proceeds from crime, countering the legalization of income.

В условиях современной отечественной правовой действи-
тельности проблема легализации (отмывания) доходов, по-

лученных преступным путем, обретает значительные масштабы, 
причиняет значительный ущерб политической и  социальной 
сфере, создавая угрозу национальной безопасности России.

В Указе Президента Российской Федерации от 05.06.2020 
№  411 «О  Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» обращается внимание на масштабы и рост престу-
плений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, по-
лученных преступным путем [2].

По данным Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации в период с января по ноябрь 2022 г. в России было рас-
следовано 73798 преступлений экономической направлен-
ности. В  рассматриваемый период было выявлено 823 факта 
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легализации (отмывания) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных лицом в результате совершения им пре-
ступления либо приобретенных другими лицами [3].

Поскольку криминализация рассматриваемой категории 
преступлений представляет собой относительно новое явление 
для отечественной правовой действительности, на данный мо-
мент еще не сформировался четкий единообразный подход 
к  перечню формально-юридических признаков, характеризу-
ющих анализируемые составы преступлений.

Приведенные обстоятельства порождали многочисленные 
дискуссии в вопросах правовой оценки и доказывании факта 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, вследствие чего формально-юридическая конструкция 
анализируемых составов преступлений неоднократно подвер-
галась изменениям, что в свою очередь препятствовало форми-
рованию единообразной правоприменительной практики.

Проведенный автором анализ литературных источников 
и правоприменительной практики позволил прийти к выводу 
о  том, что комплекс выявленных проблем концептуального, 
законодательного и  правоприменительного характера суще-
ственно снижает эффективность борьбы с анализируемой кате-
горией преступлений и свидетельствует об объективной необ-
ходимости формирования научно обоснованных предложений, 
направленных на их решение.

В отечественной криминалистической доктрине и  право-
применительной практике отсутствует единообразный подход 
к правовой оценке допустимости привлечения лица к уголовной 
ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, в правовой ситуации, когда не был вы-
несен обвинительный приговор суда по делу о первичном (ос-
новном) преступлении. В подобных условиях, следователи при-
нимают кардинально противоположные правовые решения 
в аналогичных ситуациях, что представляется недопустимым.

Кроме того, как справедливо отмечает Ю. В. Крачун, «в на-
стоящее время при расследовании анализируемой категории 
преступлений возникают определенные сложности в  выяв-
лении причинно-следственной связи между легализуемыми ма-
териальными ценностями с  исходным преступлением, не во 
всех правовых ситуациях доподлинно подтверждается наличие 
в действиях субъектов преступлений специфической цели лега-
лизации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенного преступным путем, отличающей легализацию 
от иных составов экономических преступлений» [1, С. 6].

В приведенных обстоятельствах, судебная перспектива по 
анализируемой категории уголовных дел оценивается субъектами 
доказывания как нестабильная. Отмечается значительное число 
постановленных оправдательных приговоров, что указывает на 
низкое качество проведенного предварительного расследования 
и несовершенство применяемой криминалистической методики.

Резюмируя вышеизложенное, представляется возможным 
констатировать недостаточную степень научной разработан-
ности темы настоящего исследования, наличие проблем за-
конодательного и  правоприменительного характера, и,  как 
следствие, существующую объективную необходимость даль-
нейшего научного осмысления выявленных проблем и поиска 
оптимальных путей их решения.
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Общие положения криминалистической характеристики легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем

Айхаев Алексей Андреевич, студент магистратуры
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)

В рамках настоящей статьи на основе анализа положений современной криминалистической доктрины и правоприменительной 
практики сформулированы общие положения криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем. Обращается внимание на то, что в отечественной криминалистической доктрине не сформирован единый обще-
признанный концептуальный подход относительно структуры элементов криминалистической характеристики легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным путем. На основе проведенного анализа имеющихся научных подходов сформулирована 
общая характеристика отдельных элементов криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений. Рас-
крываются особенности механизма совершения анализируемой категории преступлений, проводится анализ способа их совершения 
как одного из ключевых центральных элементов их криминалистической характеристики. На основе проведенного анализа существу-
ющих в отечественной криминалистической доктрине подходов, автор приходит к выводу о том, что наиболее полно и научно обо-
снованно структура криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений раскрыта Ю. В. Крачун.
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General provisions of the criminalistic characteristics  
of the legalization (laundering) of proceeds from crime

Within the framework of this article, based on the analysis of the provisions of modern criminalistic doctrine and law enforcement practice, the 
general provisions of the criminalistic characteristics of the legalization (laundering) of proceeds from crime are formulated. Attention is drawn to 
the fact that the national criminalistic doctrine has not formed a single universally recognized conceptual approach regarding the structure of the 
elements of the criminalistic characteristics of the legalization (laundering) of proceeds from crime. Based on the analysis of the available scientific 
approaches, the general characteristics of individual elements of the criminalistic characteristics of the analyzed category of crimes are formulated. 
The features of the mechanism of commission of the analyzed category of crimes are revealed, the method of their commission is analyzed as one 
of the key central elements of their criminalistic characteristics. Based on the analysis of the approaches existing in the domestic criminalistic doc-
trine, the author comes to the conclusion that the structure of the criminalistic characteristics of the analyzed category of crimes has been revealed 
most fully and scientifically by Yu. V. Krachun.

Key words: methods of crime investigation, legalization (laundering) of proceeds from crime, countering the legalization of income.

Проведенный анализ научной литературы позволяет 
прийти к выводу о том, что в настоящее время среди пред-

ставителей отечественной криминалистической доктрины от-
сутствует единство во мнениях относительно концепции ме-
тодики расследования легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем.

В рамках настоящего исследования, рассмотрим два преобла-
дающих концептуальных подхода, которые на наш взгляд, обла-
дают научной обоснованностью и практической значимостью.

По мнению представителей первого подхода, к  числу ко-
торых, в частности, относится В. А. Абаканова, целесообразно 
формировать видовую частную криминалистическую мето-
дику расследования одного из составов преступлений, пред-
усмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ [1].

Представители второго подхода придерживаются мнения 
о  необходимости формирования межвидовой криминалисти-
ческой методики, объединяющей преступления, предусмо-
тренные ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ [2].

Второй подход представляется нам наиболее объективным, 
поскольку анализируемые составы преступлений характеризу-
ются совокупностью объединяющих элементов, касающихся не 
только родового и  непосредственного объекта преступления, 
но и  объективной и  субъективной стороны, а  в  ряде случаев 
и схожими субъектами.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о  том, что 
механизм совершения анализируемой категории преступлений 
имеет определенные сходства. Учитывая изложенное, суще-
ствуют объективные предпосылки для формирования частной 
криминалистической методики расследования, объединяющей 
анализируемые категории преступлений. Говоря об отличиях 
анализируемых категорий преступлений, следует отметить, что 
они касаются только

Как справедливо отмечает Ю. В. Крачун, «основные отличия 
анализируемых категорий преступлений имеют место при ха-
рактеристике субъектов совершения исходного преступления, 
вследствие которого в распоряжении виновных лиц оказались 
неучтенные капиталы или иные материальные ценности» [5].

Вместе с тем приведенные обстоятельства не создают объек-
тивных препятствий для формирования единой частной кри-
миналистической методики расследования анализируемой ка-
тегории преступлений.

Проведенный системный анализ научных трудов, посвя-
щенных методике расследования легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, позволил прийти к  вы-
воду о том, что в числе элементов криминалистической методики 
анализируемой категории преступлений, отдельные авторы уде-
ляли особое внимание криминалистической характеристике. 
Подобный подход представляется справедливым. Вместе с  тем, 
представления авторов относительно структурных элементов, об-
разующих содержание криминалистической характеристики ана-
лизируемой категории преступлений, существенно отличаются.

В рамках настоящей статьи, рассмотрим лишь некоторые из 
существующих точек зрения.

Так, по мнению В. А. Абакановой, «структура криминалисти-
ческой характеристики анализируемой категории преступлений 
представлена совокупностью девяти обязательных элементов, 
к числу которых относятся: 1) предмет преступного посягатель-
ства; 2) субъект преступного посягательства; 3) физическая дея-
тельность субъекта посягательства; 4) психическая деятельность 
субъекта преступного посягательства; 5) место совершения пре-
ступного посягательства; 6) время совершения преступного по-
сягательства; 7) внутренние связи; 8) внешние связи и 9) обста-
новка совершения преступного посягательства» [1].

Не умаляя безусловной теоретической и  практической зна-
чимости представленного научного подхода к  структуре кри-
миналистической характеристики легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, представляется важным 
отметить, что подобный подход несовершенен по ряду причин. 
В частности, на наш взгляд, целесообразно рассматривать пси-
хическую деятельность субъекта преступного посягательства 
в рамках криминалистической характеристики личности субъ-
екта преступления. Кроме того, особое внимание в  числе эле-
ментов криминалистической характеристики анализируемой ка-
тегории преступлений следует отводить способу их совершения.
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Выступая в  качестве центрального элемента криминали-
стической характеристики анализируемой категории пре-
ступлений, способ их совершения образует различные 
и  устойчивые взаимосвязи с  прочими элементами кримина-
листической характеристики. Приведенные обстоятельства 
свидетельствуют о  необходимости рассматривать способ со-
вершения анализируемой категории преступлений как само-
стоятельный элемент их криминалистической характеристики.

Иной подход к  структуре элементов криминалистической 
характеристики анализируемой категории преступлений пред-
ставлен в  работе Е. В. Щегловой. Так, автор включает в  число 
элементов криминалистической характеристики анализиру-
емой категории преступлений следующие: 1) типичную инфор-
мацию о личности преступника и способах подготовки и совер-
шения преступления (механизм преступления); 2) типичную 
информацию об обстановке и  средствах совершения престу-
пления; 3) особенности предмета преступного посягательства 
и следов преступления [6].

По мнению Я. М. Злоченко в  качестве структурных эле-
ментов криминалистической характеристики анализируемой 
категории преступлений целесообразно рассматривать: «1) 
способы совершения преступлений и  механизм отражения 
следов криминальной деятельности в основных группах доку-
ментов» [3].

В свою очередь А. В. Коляда, выделяет в структуре кримина-
листической характеристики анализируемой категории престу-
плений: «1) место, время и способ совершения преступления; 2) 

типичные следственные ситуации; 3) типичные материальные 
следы преступления и  вероятные места их нахождения; 4) 
данные о личности подозреваемого, обвиняемого» [4].

На наш взгляд, наиболее научно обоснованным и  объек-
тивно отражающим криминалистически значимые элементы 
составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и  174.1 
УК РФ является концептуальный подход, предложенный 
Ю. В. Крачун. Так, автор включает в  структуру криминали-
стической характеристики анализируемой категории престу-
плений, следующие элементы:

1) способ (приготовления, совершения и  сокрытия) пре-
ступления;

2) особенности механизма следообразования;
3) особенности субъекта легализации;
4) особенности обстановки совершения преступления 

(факторы, способствующие совершению преступления, про-
странственно-временные условия совершения преступления);

5) особенности предмета преступного посягательства [5].
Подводя итог проведенному исследованию, представля-

ется важным отметить, что криминалистическая характери-
стика легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, является одним из важнейших, ключевых 
элементов криминалистической методики расследования. 
Знание и  применение криминалистической характеристики 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, является залогом их успешного раскрытия и расследо-
вания.
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Нотариат в системе бесплатной юридической помощи: особенности оказания 
бесплатной юридической помощи в условиях специальной военной операции
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В статье автор пытается рассмотреть особенности оказания бесплатной юридической помощи нотариатом в  условиях 
специальной военной операции.
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Статьей  19 Федерального закона от 21.11.2011 №  324-ФЗ 
«О  бесплатной юридической помощи в  Российской Фе-

дерации» предусмотрено, что «нотариусы в  рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи оказывают 
бесплатную юридическую помощь гражданам, обратившимся 
за совершением нотариальных действий, исходя из своих пол-
номочий путем консультирования по вопросам совершения 
нотариальных действий в  порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о нотариате» [1].

При этом Основами законодательства о нотариате деятель-
ность нотариусов по оказанию бесплатной юридической по-
мощи населению не регламентирована.

Вместе с тем, в соответствии с положениями Федерального 
закона от 21.11.2011№  324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», в Российской Федерации созда-
ется двухуровневая система бесплатной юридической помощи, 
которая включает в себя негосударственную и государственную 
системы бесплатной юридической помощи. Последняя, в свою 
очередь, состоит из двух типов субъектов: юридических лиц, 
включенных только в  государственную систему бесплатной 
юридической помощи. Сюда стоит отнести федеральные органы 
исполнительной власти и  подведомственные им учреждения, 
органы исполнительной субъектов Российской Федерации 
и подведомственные им учреждения, органы управления феде-
ральных внебюджетных фондов, государственные юридические 
бюро. И вторая группа — физические и юридические лица, на-
деляемые правом участия в государственной системе оказания 
бесплатной юридической помощи — адвокаты, нотариусы.

Исходя из данного положения, можно однозначно су-
дить о том, что нотариат также входит в государственную си-
стему бесплатной юридической помощи. При этом его можно 
отнести к  отдельному виду субъектов бесплатной юридиче-
ской помощи, так как оказание юридических услуг нотариатом 
бесплатно не является первопричиной его образования и  ос-
новным видов деятельности, а исходит из его полномочий.

Представляется необходимым рассмотрение случаев ока-
зания бесплатной юридической помощи нотариусами, осо-
бенное внимание следует уделить такому актуальному на-
правление, как оказание бесплатной юридической помощи 
в условиях специальной военной операции.

В условиях изменяющейся геополитической обстановки, 
связанной с обострением ситуации на Украине и последующим 
вхождением в  состав Российской Федерации Донецкой На-
родной Республики и  Луганской Народной Республики, Хер-
сонской и Запорожской областей, а также в связи с начавшейся 
частичной мобилизацией на территории Российской Феде-
рации, перечень услуг, оказываемых нотариальными палатами 
бесплатно, был значительно расширен.

По словам президента Федеральной нотариальной палаты 
Н. Корсика «нотариат страны принимает все меры к  тому, 
чтобы обеспечить доступом к  квалифицированной юриди-
ческой помощи нотариуса не только всех жителей России, но 
и людей, вынужденных искать убежища на территории нашей 
страны. Руководствуясь принципами гуманизма и  человеч-
ности, осознанием братского долга и взаимопомощи, в память 
о тех временах, когда границы между Россией и Украиной не де-
лили нас на »наших« и »чужих«, полагаем, что нотариусы Рос-
сийской Федерации не должны остаться в стороне от оказания 
посильной помощи в решении проблем беженцев, на чью долю 
выпали жестокие испытания и утраты» [2].

Федеральной нотариальной палатой было принято решение 
о  предоставлении льготы путем полного освобождения от 
уплаты за услуги правового и технического характера для мо-
билизованных граждан во всех регионах России, такая льгота 
предоставляется при оформлении доверенностей, завещаний, 
согласий на выезд детей и ряда иных нотариальные действия.

С момента начавшейся специальной военной операции 
можно проследить несколько этапов расширения перечня 
услуг, которые оказываются нотариусами бесплатно. Первона-
чально, от оплаты за совершение нотариальных действие были 
освобождены беженцы, экстренно прибывшие на территорию 
Российской Федерации.

Следующим шагом стало предоставление льгот по оказанию 
нотариальных действий мобилизованным гражданам.

Так, Тамбовской областной нотариальной палатой с 26 сен-
тября 2022 года лица, призванные на военную службу в связи 
с  объявлением частичной мобилизации в  Российской Феде-
рации с  21  сентября 2022  года, освобождаются от взимания 
платы за оказание услуг правового и  технического характера 
на 100% при совершении таких нотариальных действий, как 
удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей 
в порядке передоверия [3].

И третьей категорией нотариальных действий, совершаемых 
бесплатно становятся предоставление льгот членам семьи, на-
следникам погибшего (умершего) военнослужащего, сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федерации, прини-
мавших участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики, Херсонской области, Запорожской области и Украины.

Исходя из вышеизложенного, учитывая особенности ока-
зания бесплатной юридической помощи нотариатом, а  также 
важность действий нотариусов субъектов Российской Феде-
рации по оказанию нотариальных действий в  период специ-
альной военной операции на территории Украины, можно 
сделать однозначный вывод о  центральном месте нотариата 
в системе бесплатной юридической помощи.
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Способы защиты права на товарный знак  
и знак обслуживания по российскому законодательству

Бобунова Елизавета Алексеевна, студент магистратуры
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Все способы защиты права на товарный знак условно можно 
разделить на три группы: гражданско-правовые, уголов-

но-правовые, административно-правовые.
К основным видам споров, связанным с  товарными зна-

ками, с которым чаще всего приходится сталкиваться предпри-
нимателям, можно отнести следующие:

— неправомерная регистрация товарного знака;
— незаконное использование товарного знака;
— недобросовестная конкуренция (связанная с  использо-

ванием товарного знака).
Одним из самых распространенных методов защиты права 

на товарный знак является обращение в  суд по интеллекту-
альным правам. К  основным спорам в  отношении товарных 
знаков, рассматриваемых судом по интеллектуальным правам, 
можно отнести споры:

— о досрочном прекращении правовой охраны товарного 
знака вследствие его неиспользования;

— об оспаривании предоставления правовой охраны то-
варному знаку;

— о нарушении исключительного права на товарный знак;
— о привлечении к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмо-
тренных ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товар-
ного знака»

В соответствии с  этим необходимо формировать эффек-
тивный механизм правовой охраны товарных знаков [1]. К при-
меру, в Саратовской области в октябре 2018 года владелец ав-
тозаправочной станции «Газпром экто» использовал при ее 
оформлении товарные знаки, которые были схожи с  зареги-
стрированными товарными знаками ОАО «Газпром нефть», то 
есть изобразительные элементы в виде каплеобразных фигур, 
а  также их цветовое сочетание и  композиционное располо-
жение, тем самым индивидуальный предприниматель нарушил 
закон «О защите конкуренции».

Согласно статистическим показателям, за последние 5  лет 
в  РФ увеличился рост заявлений на регистрацию товарных 
знаков на 30%. К примеру, в Саратовской области в 2019 году 
были рассмотрены дела об административном правонару-
шении за незаконное использование товарного знака, в резуль-

тате чего данные товары были признаны контрафактными. Так, 
на практике у нас имеются случаи смешения двух юридических 
лиц, которые выступают в обороте под сходными фирменными 
наименованиями, и  возникает ситуация такого рода, что по-
требителей нарочно вводят в заблуждение относительно того, 
какое же лицо все-таки оказывает им те или иные услуги, поль-
зуясь уже имеющейся популярностью организаций с  зареги-
стрированными товарными знаками.

Помимо этого, в законе существует запрет на регистрацию 
в качестве товарного знака обозначений, в пользу одного лица, 
при наличии схожего фирменного наименования, которые при-
надлежат другому лицу, но в этом случае запрет на регистрацию 
фирменного наименования при том, что существует тожде-
ственный товарный знак, законом не предусмотрен [2].

Наибольшее количество споров о защите нарушенных или 
оспоренных интеллектуальных прав на средства индивидуа-
лизации (далее — СИ) касается защиты исключительных прав 
на товарный знак  [3]. ГК РФ в  отношении незаконного ис-
пользования товарного знака устанавливает либо возмещение 
убытков, либо выплату компенсации. Элементом основания 
любой ответственности выступает вина. Деление правовой 
охраны на меры ответственности и  меры защиты давно при-
знано в  доктрине. Так, по мнению О. А. Красавчикова, общая 
черта данных мер состоит в том, что одно из условий их приме-
нения — противоправное поведение лица.

Особенность же заключается в  том, что применение мер 
ответственности возможно при наличии вины правонаруши-
теля, в свою очередь, возложение мер защиты «не связывается 
с субъективным моментом» [4]. При этом учитывая тот факт, 
что основными участниками гражданского оборота в  сфере 
интеллектуальных прав являются лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, в  марте 2014 г.7 законо-
датель ввел невиновную «ответственность» для таких лиц. Кон-
струкция вины в гражданском законодательстве явно не выра-
жена [5].

В отличие от публичных отраслей права — административ-
ного и уголовного, где понятие вины и ее формы однозначно 
раскрыты кодифицированными актами, ст. 2.1 и 2.2 КоАП РФ, 
гл. 5 УК РФ, ГК РФ не содержат аналогичных положений. Един-
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ственное упоминание о  вине (умысле или неосторожности) 
содержится в ст. 401 ГК РФ, посвященной основаниям ответ-
ственности за нарушение обязательства. ГК РФ не различает 
виды умысла и неосторожности для определения наличия вины 
лица в правонарушении.

Понятие вины определяется через установление критериев 
невиновности. Согласно указанной норме, лицо признается 
невиновным, если при той степени заботливости и  осмотри-
тельности, какая от него требовалась по характеру обязатель-
ства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежа-
щего исполнения обязательства. Отметим, что законодатель, по 
общему правилу, устанавливает презумпцию вины. Для субъ-
ектов предпринимательской деятельности же установлена не-
виновная ответственность. В  этом случае значение имеют 
только чрезвычайные и непреодолимые при конкретных усло-
виях обстоятельства (непреодолимая сила).

На наш взгляд, отсутствие в  законе общих норм, регу-
лирующих основания ответственности гражданских пра-
вонарушений и необходимость применять ст. 401 ГК РФ по 
аналогии, в  некоторых случаях приводит к  возникновению 
правовой неопределенности. Нарушения исключительных 
прав на СИ нельзя признать обязательствами вследствие при-
чинения вреда (вопреки мнению некоторых авторов, при-
числяющих эти нарушения к деликтам), поскольку в данном 
случае вред причиняется правообладателям путем нару-
шения прав на СИ, а не причинением вреда «имуществу юри-
дического лица».

Таким образом, напрямую положения ст.  401 ГК РФ при-
менить нельзя. Предлагаем поместить данную норму в общие 
положения ГК РФ, охватив ее содержанием также вопросы от-
ветственности за нарушение абсолютных правоотношений. 
Это позволит непосредственно применять положения данной 
статьи при нарушении интеллектуальных прав. Существующий 
порядок определения размера компенсации превратил данную 
меру из компенсационной в штрафную.

Так, п. 4 ст. 1515 ГК РФ устанавливает, что правообладатель 
товарного знака, в частности, вправе требовать выплаты ком-
пенсации от 10 000 рублей до 5 миллионов рублей. При этом 
сегодня суды лишены возможности определения размера ком-
пенсации ниже низшего предела, это прямо следует из разъ-
яснений ВАС РФ и ВС РФ (абз. 1 п. 43.3). Несмотря на то, что 
п. 3 ст. 1252 ГК РФ предусматривает возможность снижения 
размера компенсации в случае, когда одним действием нару-
шены права на несколько СИ, при этом, если соответствующие 
СИ принадлежат одному правообладателю, таких мер может 
быть недостаточно для справедливого и соразмерного опреде-
ления размера компенсации, поскольку размер компенсации, 
высчитанный в совокупности, все равно останется достаточно 
большим [6].

Согласно последней позиции КС РФ «отсутствие у  суда, 
столкнувшегося с необходимостью применения на основании 
прямого указания закона санкции, являющейся — с учетом об-
стоятельств конкретного дела — явно несправедливой и несо-
размерной допущенному нарушению, возможности снизить ее 
размер ниже установленного законом предела подрывает до-
верие граждан как к закону, так и к суду» [7].

КС РФ предложил некоторые критерии, при которых судам 
следует взыскивать компенсацию ниже низшего предела: «если 
размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по 
установленным данными законоположениями правилам даже 
с  учетом возможности ее снижения, многократно превышает 
размер причиненных правообладателю убытков (притом, что 
эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью досто-
верности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) 
и  если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, 
в частности, о том, что правонарушение совершено индивиду-
альным предпринимателем впервые и что использование объ-
ектов интеллектуальной собственности, права на которые при-
надлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось 
существенной частью его предпринимательской деятельности 
и не носило грубый характер (например, если продавцу не было 
заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им 
продукции)».

Кроме того, право правообладателя требовать от нару-
шителя выплаты компенсации вместо возмещения убытков 
должно быть законодательно обусловлено рядом обстоя-
тельств. Так, при объективной невозможности доказать размер 
убытков правообладатель может сделать выбор в пользу ком-
пенсации. Однако если размер убытков может быть обоснован, 
а  выбор компенсации объясняется исключительно своекоры-
стием правообладателя, что подтверждается отсутствием иных 
оснований для требования компенсации, а также явная несо-
размерность размера компенсации убыткам, он должен быть 
лишен такого выбора.

Стоит также отметить, что компенсация не должна быть 
взыскана в  отсутствии убытков, несмотря на существующую 
судебную практику  [8]. Когда нарушаются исключительные 
права, но вследствие нарушения убытки не последовали, при-
меняются иные средства защиты, ликвидирующие послед-
ствия нарушения (признание права, пресечение действий, на-
рушающих право или создающих условия его нарушения и др.). 
Нельзя применять меры восстановления имущественной 
сферы правообладателя, когда восстанавливать нечего. Однако 
при совершении виновного нарушения компенсация все же 
должна быть взыскана даже в отсутствии убытков с целью про-
филактики будущих правонарушений.

В спорах о защите нарушенных или оспоренных прав на 
товарные знаки, как и в любом, находящемся в производстве 
гражданском деле, необходимо установить все юридически 
значимые факты и обстоятельства. В ходе рассмотрения дел, 
связанных с  нарушением прав на товарные знаки, рассма-
триваемых в  большинстве случаев арбитражными судами, 
важно правильно определить предмет доказывания, распре-
делить между сторонами спора обязанность (бремя) доказы-
вания и  проанализировать все представленные доказатель-
ства [9].

В статье  64  Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — АПК РФ) закреплен перечень 
основных доказательств. При разрешении споров о  защите 
прав на товарные знаки средства доказывания определяются 
главным образом предметом доказывания с учетом избранного 
истцом способа защиты права: изъятие товаров, взыскание 
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компенсации, возмещение убытков и другие, предусмотренные 
статьями  1252–1253 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (часть четвертая) 2, а также статьей 12 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (часть первая).

В делах о защите прав на товарные знаки в процессе дока-
зывания активно используются такие письменные доказатель-
ства, как договоры и  документы, связанные с  совершением 
сделок с товарными знаками, акты о передаче прав на товарные 
знаки, приказы и распоряжения относительно использования 
товарных знаков, документация на ввозимые товары, сертифи-
каты соответствия.

Среди письменных доказательств особое значение имеют 
свидетельства на товарные знаки, главная особенность которых 
заключается в том, что они также являются вещественными до-
казательствами по делу.

В последнее время судам часто приходится разрешать 
споры, связанные с  незаконным использованием товар-
ного знака в  сети Интернет. В  теории гражданского и  ар-
битражного процессов выработано несколько позиций от-
носительно информации, размещенной в  сети Интернет. 
Решетникова И. В. такие сведения относит к  вещественным 
доказательствам, поскольку они подлежат осмотру  [10]. Те-
мергалиева А. Т. считает их письменными доказательствами, 
ссылаясь на то, что незаконно размещенное в сети Интернет 
обозначение сопровождается текстом, содержащим инфор-
мацию  [11]. По мнению Боннера А. Т. электронные доказа-
тельства представляют собой самостоятельное средство до-
казывания [12].

Как правило, доказательственное значение при разрешении 
споров о  незаконном использовании товарного знака имеют 
и содержание текста, расположенного на спорном обозначении 
в сети Интернет, и местонахождение данного спорного обозна-
чения (сайт ответчика). Из указанного следует, что сведения, 
размещенные в сети Интернет, обладают признаками как пись-
менных, так и вещественных доказательств.

Все же несмотря на то, что электронная информация не яв-
ляется статичной, она предоставляется в материалы дела в пе-
чатном виде, что позволяет отнести ее в  большей степени 
к письменным доказательствам. Важным вопросом в ходе су-
дебного разбирательства является оценка судом электронных 
доказательств. При рассмотрении дел, связанных с  защитой 
прав на товарные знаки, относимыми и допустимыми доказа-
тельствами, полученными с  использованием сети Интернет, 
считаются те доказательства, в которых зафиксирован факт на-
рушения права в спорный период.

При этом следует иметь в виду, что при получении доступа 
к архивным копиям сайта интернет-сервисы укажут на то, что 
они не несут ответственности за достоверность предоставля-
емой информации и  идентичность сведений, размещенных 
на сайте в  юридически значимый период времени, поэтому 
данные доказательства признаются достоверными в случае от-
сутствия документально обоснованных возражений лиц, уча-
ствующих в деле.

Участники судебного спора могут самостоятельно доступ-
ными им средствами зафиксировать информацию, разме-
щенную в сети Интернет, и предоставить ее для приобщения 

в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распе-
чаток интернет-ресурсов, электронной переписки  [13]. Такие 
документы должны содержать дату и время получения данных 
и  быть заверены подписью представителя. Все же самым на-
дежным средством признания электронных доказательств над-
лежащими остается составление нотариально удостоверенных 
протоколов осмотра страниц сайта в  сети Интернет. Разме-
щение спорного обозначения, сходного до степени смешения 
с товарным знаком истца, в сети Интернет уже говорит о нару-
шении исключительного права истца.

Удаление в  последующем спорного обозначения с  сайта 
и  изменение содержания сайта не отменяют уже имевший 
место факт нарушения права [14]. Нотариальный протокол ос-
мотра доказательств, безусловно, отвечает критерию допусти-
мости. Вместе с  тем Суд по интеллектуальным правам в  по-
становлении от 23 ноября 2017 года по делу №  А07–488/20173, 
отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, указал, что 
закон не обязывает лиц, участвующих в  деле, предоставлять 
в суд доказательства, находящиеся в сети Интернет, только по-
средством их нотариального заверения и  составления прото-
кола осмотра, посчитав выводы судов о том, что информация, 
зафиксированная в  сети Интернет, должна была быть обяза-
тельно заверена нотариусом, не соответствующими нормам ма-
териального и процессуального права.

В пункте  55 постановления от 23  апреля 2019  года №  10 
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» закреплено, что скриншоты должны прини-
маться судами в качестве доказательств по делу [13].

Порядок осмотра и  исследования письменных и  веще-
ственных доказательств по месту их нахождения определен 
в  статье  78  АПК РФ. Суд исследует интернет-страницы по 
месту их нахождения в сети Интернет и составляет протокол 
совершения отдельного процессуального действия, прилагая 
к  нему скриншоты осмотренных страниц, материальные но-
сители с аудио- и видеофайлами, либо проводит осмотр интер-
нет-сайта непосредственно в судебном заседании. Вместе с тем 
в  некоторых случаях суду требуется помощь в  изучении ука-
занной информации, поэтому к  исследованию доказательств 
должен быть привлечен специалист.

На наш взгляд, следует закрепить в  АПК РФ дополни-
тельные процессуальные обязанности специалиста, в  со-
ответствии с  которыми он бы мог оказывать профессио-
нальную помощь суду в случаях, когда осмотр доказательств, 
как в делах о защите прав на товарные знаки, является техни-
чески сложным и требуется описание либо фото- или видео-
съемка. Для правильного рассмотрения дел о защите прав на 
товарные знаки судам важно дать оценку вещественным до-
казательствам. Как следует из материалов судебной практики, 
вещественными доказательствами в делах рассматриваемой 
категории могут быть товары, этикетки, упаковки товаров, 
компакт-диски, на которых размещено спорное обозначение. 
Они исследуются судом посредством осмотра в  судебном 
заседании в  соответствии с  требованиями статьи  162  АПК 
РФ. При этом следует учитывать, что не предусмотрен ос-
мотр вещественных доказательств путем использования си-
стемы видео-конференц-связи. В качестве вещественных до-
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казательств могут выступать и сами товарные знаки, а также, 
как было указано выше, свидетельства на товарные знаки, ко-
торые позволяют установить принадлежность исключитель-
ного права на товарный знак и  тождественность или сход-
ство спорного обозначения до степени смешения с товарным 
знаком истца. Распространенными видами доказательств 
в спорах, связанных с незаконным использованием товарных 
знаков, являются буклеты, объявления, афиши, рекламные 
публикации, содержащие товарные знаки. В  качестве до-
казательства приобретения контрафактных товаров и  под-
тверждения их реализации ответчиком выступают товарные 
или кассовые чеки. При этом отсутствие на товарном чеке ка-
ких-либо реквизитов при наличии в нем основных сведений 
не свидетельствует о том, что данный документ является не-
достоверным [15].

Следует отметить, что действия истца по приобретению 
контрафактных товаров и  осуществлению видеозаписи дан-
ного процесса соответствуют целям реализации самозащиты 
права (статьи  12, 14 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (часть первая), часть 2 статьи 45 Конституции Россий-
ской Федерации). Ведение видеозаписи допускается в  местах, 
открытых для общего посещения [16].

Вместе с  тем по изложенному вопросу есть примеры 
и  другой оценки судами действий истцов-правообладателей. 
В  деле №  А13–15191/20184 суды первой и  апелляционной ин-
станций, отказывая в иске, расценили действия истца, заклю-
чавшиеся в  заказе у  ответчика торта с  изображением персо-
нажей мультфильма, как злоупотребление правом, считая, что 
заказ совершен исключительно с целью последующего предъ-
явления искового требования о взыскании компенсации, а про-
дукт изготовлен по индивидуальному заказу истца.

Суд по интеллектуальным правам не согласился с  выво-
дами нижестоящих судов, указав в  постановлении от 3  июня 
2019  года, что истец заказал торт, выбрав вариант в  предло-
женном им каталоге, который в  данном случае представляет 
собой не информационный ресурс, а предложение к продаже 
товаров по образцам. К средствам доказывания в спорах о за-
щите прав на товарные знаки относятся и экспертные заклю-
чения. Экспертиза проводится исключительно по вопросам, 
требующим специальных знаний.

Суды в соответствии со статьей 82 АПК РФ по делам данной 
категории назначают лингвистические, технические, компью-
терно-технические и  иные виды экспертиз  [17]. Так, в  деле 
№  А79–7098/20175 была назначена судебная лингвистическая 
экспертиза для выяснения следующего вопроса: является ли 
слово в  составе товарных позиций уникальным, индивиду-
альным для данного товара или общеупотребительным, обще-
принятым наименованием или термином, характерным для ка-
кой-либо конкретной отрасли производства (обращения) или 
области науки и техники.

Для определения оригинальности спорной продукции на-
значаются судебные технические экспертизы, как, например, 
в  делах №  А56–140959/20181, №  А11–17522/20182. Однако во-
прос о том, являются ли товары контрафактными, носит пра-
вовой характер: только суд вправе квалифицировать товар 
как контрафактный. При этом важно разграничивать контра-

фактные товары от фальсифицированной продукции. Вопрос 
о сходстве до степени смешения обозначений может быть раз-
решен без назначения экспертизы с позиции рядового потреби-
теля и специальных знаний не требует.

Данная правовая позиция была изложена еще в пункте 13 
Информационного письма Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года №  122 
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 
связанных с  применением законодательства об интеллекту-
альной собственности»  [18]. С  учетом данных обстоятельств 
суд при рассмотрении спора вправе дать оценку указанному 
критерию, в связи с чем в проведении судебной экспертизы по 
вопросу определения наличия сходства будет отказано (дела 
№  А55–19828/20184, №  А40–23221/20195). Вместе с  тем вывод 
о сходстве обозначений должен быть подробно раскрыт и ис-
следован судом. При определении сходства обозначений отно-
симым доказательством по делу, но не экспертизой по смыслу 
статьи  82  АПК РФ является социологическая экспертиза, ос-
нову которой составляет опрос потребителей (дела №  А41–
59565/20186, №  А56–74105/20167).

Нечасто в  делах о  защите прав на товарные знаки участ-
ники арбитражного процесса заявляют ходатайства о вызове 
свидетелей. Как правило, свидетели дают показания только об 
обстоятельствах использования ответчиком спорного обозна-
чения, например, подтверждают факт продажи контрафакт-
ного товара. АПК РФ определяет свой способ исследования 
каждого вида доказательств, за исключением иных доку-
ментов и материалов (ст. 89 АПК РФ). На практике возникают 
трудности с определением правового статуса данных доказа-
тельств. По смыслу законодателя иными документами и  ма-
териалами являются доказательства, не указанные в  части  2 
статьи 64 АПК РФ.

Вместе с тем к иным доказательствам суды относят фото-, 
аудио-, видеоматериалы и  другие носители информации, яв-
ляющиеся самостоятельными средствами доказывания  [19]. 
Анализ судебной практики рассмотрения споров о  защите 
прав на товарные знаки показывает, что истцы зачастую обо-
сновывают свои требования видеозаписями покупки контра-
фактных товаров, которые приобщаются судом к материалам 
дела и в силу части 2 статьи 89 АПК РФ относятся к иным дока-
зательствам (постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 18 октября 2016 года по делу №  А40–69378/20151).

Исследуя материалы судебной практики, можно заметить, 
что в подавляющем количестве дел истец заявляет требование 
о  взыскании расходов по приобретению контрафактных то-
варов. Расходы, понесенные в связи со сбором доказательств, 
необходимых для подтверждения обоснованности исковых тре-
бований, суды относят к судебным издержкам, а вещественные 
доказательства (контрафактные товары) в  установленном по-
рядке уничтожаются после вступления судебного акта в  за-
конную силу (дела №  А35–563/20192, №  А33–25881/20183, 
№  А51–16527/20194).

В ходе проведенного исследования доказательств по делам 
о защите нарушенных или оспоренных прав на товарные знаки 
установлено, что обстоятельства незаконного использования 
товарных знаков определяются судом на основе оценки сово-
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купности средств доказывания, при этом суд оценивает пред-
ставленные доказательства с учетом их относимости и допусти-
мости в соответствии со статьей 71 АПК РФ.

Таким образом:
— если целью является получение компенсации за поне-

сенные убытки вследствие незаконного использования товар-
ного знака — необходимо обращаться в СИП.

— если целью является борьба с  многочисленными мел-
кими производителями контрафактной продукции — обра-
щаться в  ФАС, при этом также учитываем еще одно важное 

преимущество обращения — ФАС в процессе проведения рас-
следования на предмет нарушения прав сформирует необхо-
димый пакет материалов, который может быть представлен 
в  суде в  качестве доказательной базы о  нарушении исключи-
тельных прав на товарный знак.

— если необходимо противостоять крупным компаниями, 
вторично нарушающим исключительное право на товарный 
знак, или чья деятельность нанесла крупный финансовый 
ущерб — необходимо обращаться в  правоохранительные ор-
ганы с заявлением о возбуждении уголовного дела.
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В статье автором анализирует проблема надлежащего исполнения налоговых обязательств в период прохождения юридическим 
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Российская Федерация для выполнения, соблюдения и  со-
вершенствования прав и  обязанностей физических лиц, 

юридических лиц вводит новые программы, изменяет законо-
дательство, а также усовершенствует аппарат органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов 
и органов местного самоуправления.

Изначально, законодатель вводит банкротство юридических 
лиц путем принятия специального законодательства, в  даль-
нейшем, при формировании практики, положительных и  отри-
цательных сторон постепенно вводится банкротство физических 
лиц.

Согласно действующему законодательству под банкрот-
ством понимается неспособность должника, признанная ар-
битражным судом или наступившая в результате завершения 
процедуры внесудебного банкротства гражданина в  полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате труда 
лиц, работающих/работавших по трудовому договору, а также 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 
К обязательным платежам юридического лица, как правило, от-
носятся налоги, сборы и иные обязательные взносы в порядке 
и  на условиях, определяемые законодательством Российской 
Федерации.

Преимущества банкротства юридических лиц заключает, 
во-первых, в  возможности избавиться от долгового бремени, 
во-вторых, снизить общий размер нагрузки кредитов, то есть, 
постараться выполнить добросовестно обязательства, которые 
были наложены до процедуры банкротства. Таким образом, 
банкротство юридических лиц помогает не только организации 
в целом, но также кредиторам и государству.

Налоговые последствия различных процедур банкротства 
актуализируется и  выходят за рамки частного права, стиму-
лируя усовершенствование межотраслевых исследований и за-
остряет внимание на участниках организационно-правовых 
отношений, а именно, на проблеме обеспечения надлежащего 
исполнения обязанностей арбитражными управляющими.

Аспект налоговых отчислений при банкротстве юридиче-
ских лиц рассматривается среди ученых-правоведов наиболее 
активно. Многие ученые изучают вопрос о решении налоговых 
проблем несостоятельного хозяйствующего субъекта. Такие во-
просы включают [2]:

— отграничения криминальных банкротств;

— противодействия использования правовой конструкции 
юридического лица для уклонения от уплаты налогов;

— вопросы исполнения налоговой обязанности в процессе 
внешнего управления, конкурсного производства.

При решении данной проблемы прослеживается первый 
подъём в  этом направлении. Так, в  Российской Федерации 
отображается рекордное получение налогов от банкротств: 
в 2016 году получено 28 млрд руб. в год, в 2017 году — 64 млрд 
руб. но стоит обратить внимание, что только за 8 месяцев 
2018  года общие поступления составили около 57 млрд руб. 
В  процедуре банкротства за 8 месяцев 2018  года поступило 
текущих платежей на 60%, а во внебюджетные фонды на 80% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года [3].

Согласно статистическим данным, можно проследить эф-
фективность мер налоговой политики в  Российской Феде-
рации. Тем самым, эффективная налоговая политика зависит от 
правильно установленных норм законодательства, механизма 
реализации таких норм, а также от эффективной деятельности 
налоговых органов. Налоговая система тесно взаимодействует 
с  экономикой страны, поэтому не должна тормозить произ-
водственный потенциал экономических процессов, бизнес-ре-
шения должны быть мотивированы экономическими, а не на-
логовыми соображениями, а  также необходимо соблюдать 
баланс между импортом капитала и  вывозом капитала. Ад-
министрирования процедур банкротства, потенциал при не-
соблюдении налоговой дисциплины в  процессе банкротства 
сокращается при сохранении мер противодействия пропорци-
онально рискам налогоплательщиков.

Исчисление и уплата обязательных платежей, в том числе, 
налогов, а также принудительное их взыскание с организаций, 
которые находятся в  процедуре банкротства, устанавлива-
ется с  учетом положений законодательства о  несостоятель-
ности. Иными словами, правила налогообложения корректи-
руются специальными правилами, регулирующими отношения 
при банкротстве предприятий. Налоговое законодательство не 
определяет определенные стать, главы и разделы, которые бы 
устанавливали правила уплаты налогов организациями, нахо-
дящимися в стадии банкротства.

Так, глава 25 НК РФ [4] позволяет организации учитывать 
убытки прошлых лет. Вышеуказанный аспект также должен 
включать положения о  ведении бухгалтерского учета, надле-
жащей налоговой учетной политики.
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Хотелось бы отметить, что специальным законодательством 
выработан алгоритм исполнения налоговый обязанности ор-
ганизацией в  ходе процедуры банкротства. В  результате не-
популярности процедуры финансового оздоровления особое 
место уделяется налогам, связанным с реализацией конкурсной 
массы, к  примеру, налогу на добавленную стоимость. Часть 
споров возникает в процессе конкурсного производства, когда 
организация осуществляет хозяйственную деятельность, и со-
ответственно производится и реализуется готовая продукция. 
В сложившейся ситуации ставится вопрос, подлежит ли обло-
жению НДС, реализуемая готовая продукция.

Анализируя процедуры банкротства, а именно цели, задачи, 
функции каждой из них, следует отметить, что на практике, по 
большей части, применяется именно процедура конкурсного 
производства, вызывая огромное количество споров и  труд-
ностей у  арбитражных управляющих, бухгалтеров и  судей, 
связанных с  налогообложением. Наибольшие трудности вы-
зывает вопрос о  дифференциации текущих платежей и  обя-
зательных платежей. Обязательные платежи — налоги, сборы, 
обязательные взносы, которые необходимо уплатить в бюджет. 
Критерий дифференциации платежей связан с временными па-
раметрами. Текущими платежами являются все денежные обя-
зательства, в том числе и обязательные платежи, которые воз-
никают после даты принятия судом заявления о  признании 
банкротом должника.

Следует отметить, что при процедуре конкурсного произ-
водства правовое значение имеет дата наступления обязанно-
стей по уплате налогов. Налоговые обязательства, возникшие 
до принятия судом акта о признании юридического лица бан-
кротом, удовлетворяются согласно реестру требований креди-
торов и включаются в третью очередь.

Таким образом, на основании положений законодательной 
базы и положений судебной практики уплата налогов следует 
за удовлетворением требований кредиторов, включенных в ре-
естр, следовательно, интересы кредиторов стоят немного выше, 
чем интересы налоговой службы.

В завершении вышесказанного, хотелось бы предложить 
следующие изменения в действующее законодательство:

— в Налоговом Кодексе Российской Федерации закрепить 
цели, задачи, порядок действия налоговых органов в процедуре 
банкротства юридических лиц;

— в Налоговый Кодекс российской внедрить меры по эф-
фективной борьбе с юридическими лицами, имеющими доста-
точно высокие задолженности по налогам, сборам и  другим 
обязательным платежам — ведение беседы с учредителями ком-
пании, постоянное уведомление, разработка программ/про-
ектов по сотрудничеству с юридическими лицами, находящи-
мися в процедуре банкротства;

— Определить перечень полномочий налогового органа 
в  отношении юридических лиц, проходящих процедуру бан-
кротства.

Таким образом, налоговые последствия при банкротстве 
юридических лиц должны опираться на следующие задачи:

— Налоговые последствия банкротства организаций могут 
быть эффективными в том случае, если будут взаимодейство-
вать цели, правовые средства налоговой и  предприниматель-
ской политики.

— Приоритет специального законодательства над общим 
налоговым законодательством не исключает необходимость 
синхронизации совершенствования вышеуказанных сегментов 
законодательства.

— Усиление налогового администрирования в данном сег-
менте позволило уточнить такие аспекты, как необходимость 
развития общей политики финансового оздоровления пред-
приятий, согласительных процедур, ответственного отбора ар-
битражных управляющих.

— Данная проблема является межотраслевой. Следова-
тельно, только на стыке гражданского, административного, 
финансового и  уголовного права можно рассуждать о  ком-
плексе правовых средств по реализации налоговой составля-
ющей процедур внешнего управления и  конкурсного произ-
водства.
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Очевидно, что на сегодняшний день Российская Федерация 
занимает первое место среди других стран по площади 

и протяженности. Однако, эти обстоятельства вызывают про-
блему дефицита земли, предназначенной для строительства 
в пределах городской черты, т. к. активная урбанизация явля-
ется следствием увеличения плотности застраиваемой терри-
тории [1].

Одним из современных способов использования водных 
объектов является создание и  использование искусственных 
земельных участков. Так, например, в  Санкт-Петербурге 
в 2015 году завершились работы по образованию искусствен-
ного земельного участка площадью 16,61 га на части акватории 
Финского залива в  западной части Крестовского острова. 
Данный искусственный земельный участок предполагал ре-
конструкцию набережной и  размещение в  границах участка 
объектов транспортной инфраструктуры — парковочное про-
странство, автомобильные дороги и  проезды. По состоянию 
на 2022 год планы по благоустройству были полностью выпол-
нены.

Определение искусственного земельного участка дано в Фе-
деральном законе от 19.07.2011 г. №  246-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о вне-
сении изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [2], а именно в ст. 3, в соответствии с которой 
под искусственным земельным участком понимается: соору-
жение, создаваемое на водном объекте, находящемся в  феде-
ральной собственности, или его части путем намыва или от-
сыпки донного грунта либо использования иных технологий 
и  признаваемое после ввода его в  эксплуатацию также зе-
мельным участком.

Исходя из указанного определения искусственного земель-
ного участка в юридической литературе утверждается, что он 
имеет двойственную природу  [3]. Во-первых, искусственный 
земельный участок — это часть земной поверхности, которая 
имеет свои индивидуализирующие ее характеристики, что со-
впадает с определением земельного участка по ст. 6 Земельного 
кодекса Российской Федерации [4]. Во-вторых, искусственный 
земельный участок является сооружением, под которым в соот-
ветствии со ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 №  384-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о  безопасности 
зданий и сооружений» [5] следует понимать: результат строи-
тельства, представляющий собой объемную, плоскостную или 
линейную строительную систему, имеющую наземную, над-
земную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в от-

дельных случаях и  ограждающих строительных конструкций 
и  предназначенную для выполнения производственных про-
цессов различного вида, хранения продукции, временного пре-
бывания людей, перемещения людей и грузов.

Необходимо отметить следующие характерные черты искус-
ственного земельного участка, а именно способы его создание, 
которое осуществляется путем намыва, либо отсыпки донного 
грунта, либо с использованием иных технологий. Важно иметь 
ввиду тот факт, что сам по себе искусственный земельный уча-
сток не является непосредственно земельным участком до мо-
мента его ввода в  эксплуатацию. Следовательно, учитывая 
данные положения, представляется возможным сделать вывод 
о  том, что фактически искусственный земельный участок по 
своим характерным чертам не отличается от естественных, 
созданных природой, земельных участков, и должен, соответ-
ственно обладать основополагающим свойством, то есть — яв-
ляться частью земной поверхности, которая составляет сушу, 
и характеризоваться не опосредованной связью с землей через 
эксплуатационные и строительные конструкции, а именно при-
надлежностью к земной суше, то есть быть ее продолжением. 
Как характерную черту искусственных земельных участков, 
можно отметить цель его создания, как правило, возведение 
объектов капитального строительства.

Отношения, связанные с созданием и эксплуатацией искус-
ственного земельного участка, имеют комплексный характер. 
На сегодняшний день в  юридической науке сложилась прак-
тика, согласно которой данные отношения являются пред-
метом регулирования земельного права  [6]. Однако в данном 
случае не учитывается ряд особенностей. Во-первых, объек-
тами данных отношений являются не только искусственные зе-
мельные участки, но и связанные с ними природные, к ним от-
носятся водные объекты, на которых создаются искусственные 
земельные участки, которые относятся к  предмету регулиро-
вания не земельного, а водного права. Во-вторых, создание ком-
плекса искусственных земельных участков и тесно взаимосвя-
занных с  ним объектов подразумевает установление для них 
единого правового режима, в  основе которого лежит охрана 
этих объектов перед их использованием, что является пред-
метом регулирования экологического права.

Следует отметить также нормы Градостроительного кодекса 
Российской Федерации [7], т. к. процедура создания искусствен-
ного земельного участка является, по сути, строительством. 
Вышеупомянутый Федеральный закон «Об искусственных зе-
мельных участках, созданных на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности, и о внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации» со-
держит ряд положений, в частности ст. 10, ст. 11 и ст. 12, ко-
торые регулируют некоторые аспекты градостроительной де-
ятельности, связанные с созданием искусственных земельных 
участков.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что создание искусственных земельных участков явля-

ется актуальным. Однако, учитывая неопределенность пра-
вовой природы искусственных земельных участков, юри-
дической науке и  практике предстоит сложная работа по 
определению места в  системе российского законодательства, 
а  также на определение механизма правового регулирования 
отношений по созданию и  эксплуатации искусственных зе-
мельных участков.
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Конституция Российской Федерации предусматривает раз-
деление государственной власти в стране на три ветви: ис-

полнительную, законодательную и судебную. Прокуратура РФ 
не входит ни в одну ветвь власти, соответственно она занимает 
особое обособленное место в системе государственных органов.

Каждый орган государственной власти при осуществлении 
своих полномочий руководствуется определенными положе-
ниями, исходными началами именуемыми принципами. Прин-
ципы могут быть как общими, ими руководствуются все органы 
государственного механизма, так и специальными, присущими 
конкретному органу и отражающими специфику его деятель-
ности.

Принципы деятельности органов прокуратуры нашли свое 
отражение в статье 129 Конституции РФ, в которой закреплены 
основы осуществления деятельности данного органа [3]. Также 

они определяются статьей 4 Федерального закона «О прокура-
туре РФ», которая предусматривает следующее:

1) прокуратура представляет собой единую централизо-
ванную систему органов, действуя на основе подчинения ниже-
стоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору 
РФ;

2) органы прокуратуры осуществляют свои полномочия 
независимо от других органов государственной власти, в соот-
ветствии с действующим на территории России законодатель-
ством;

3) органы прокуратуры осуществляют свою деятельность 
гласно, в той мере в которой это не противоречит требованиям 
законодательства, информируя органы государственной власти 
и местного самоуправления, а также население о состоянии за-
конности в стране;
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4) органы прокуратуры в  ходе осуществления надзорных 
полномочий вправе получать доступ к необходимой им инфор-
мации [6].

Таким образом, обозначенная норма включает в  себя ос-
новные принципы деятельности органов прокуратуры: закон-
ность, независимость, гласность, единство и  централизован-
ность.

Принцип законности является основополагающим прин-
ципом для всех органов государственной власти. Он заключа-
ется в  неуклонном и  добросовестном соблюдении законода-
тельства, действующего на территории РФ, при осуществлении 
прокурорами своих полномочий. При реализации функций, 
связанных с прокурорским надзором, а также при участии в су-
допроизводстве органы прокуратуры должны принимать необ-
ходимые меры по выявлению и пресечению случаев нарушения 
закона.

Принцип единства предполагает, что прокуратура представ-
ляет собой единую систему органов государственной власти, 
которая действует по единым стандартам независимо от терри-
тории и направления надзорной деятельности. Каждый орган 
прокуратуры и  все прокуроры, входящие в  него, наделяются 
едиными полномочиями и обязанностями в соответствии с за-
нимаемой должностью. Так, например, реализуя полномочия 
по надзору за исполнением законов органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и пред-
варительное следствие, участие при рассмотрении в судах уго-
ловных и гражданских дел, все прокуроры обладают сходными 
полномочиями, установленными процессуальным законода-
тельством и Законом о прокуратуре.

Все меры реагирования и правовые механизмы, предусмо-
тренные законодательством, обладают единой юридической 
силой и подлежат безусловному исполнению. При этом стоит 
иметь в виду, что принцип единства не предполагает возмож-
ность осуществления любым прокурором любых полномочий, 
независимо от его места в системе органов прокуратуры.

Принцип централизованности предусматривает, что органы 
прокуратуры являясь единой системой осуществляют свою дея-
тельность опираясь на принцип подчинения нижестоящих про-
куроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ.

Порядок назначения на должность сотрудников прокура-
туры определяется в  статье  129 Конституции РФ и  статьях  12, 
12.1, 15.1, 16.1 Федерального закона «О прокуратуре РФ». Всю си-
стему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор 
РФ, его назначение на должность осуществляется Советом Феде-
рации РФ по представлению Президента РФ. Процедура назна-
чения прокуроров субъектов отличается от порядка на федера-
тивном уровне: в этом случае Президент РФ принимает решение 
по представлению Генерального прокурора. При этом необхо-
димым условием является предварительное согласование с  ор-
ганами власти субъекта РФ. Прокуроры городов и районов, как 
и приравненные к ним, назначаются на должность и освобожда-
ются со службы по решению Генерального прокурора Россий-
ской Федерации. Иные прокуроры проходят вышеуказанные 
процедуры по решению Президента страны [1, с. 167].

Следующий важный принцип — независимость органов 
прокуратуры. Данный принцип подразумевает, что прокура-

тура занимает обособленное положение в системе органов го-
сударственной власти. Сотрудники органов прокуратуры осу-
ществляют свои полномочия в  пределах, предусмотренных 
законом, независимо от других органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений. Прокуроры действуют на основании и  в  пределах 
закона, опираясь на внутреннее убеждение и материалы про-
верок и расследований, с учетом требований полноты, всесто-
ронности и  объективности. Такое положение обеспечивается 
путем единообразной организации системы на всех уровнях 
власти, единой законодательной базы Российской Федерации, 
а также решением единых задач. Независимость гарантируется 
и  тем, что существует запрет на вмешательство в  какой-либо 
форме в  осуществление прокурорского надзора, и  предусмо-
тренной особой процедуре привлечения сотрудников проку-
ратуры к административной и уголовной ответственности [4, 
с. 6].

Еще один принцип, которым обязаны руководствоваться 
сотрудники органов прокуратуры в  своей деятельности — 
гласность. Законодательно данный принцип установлен в п. 2 
ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре РФ». Он пред-
полагает открытость, прозрачность деятельности сотруд-
ников органов прокуратуры, поскольку именно это выступает 
критерием демократически развитого общества. Путем инфор-
мирования средств массовой информации и населения о про-
водимой прокурорами работе происходит оценка состояния за-
конности в стране, соблюдения прав и свобод граждан, то есть 
данный принцип можно фактически считать «рычагом кон-
троля» за деятельностью прокуратуры.

На основе принципа гласности построены многие формы 
методов прокурорского надзора. Среди них можно выделить: 
проверку состояния законности на поднадзорных объектах 
и  государственных структурах, рассмотрение жалоб и  заяв-
лений, принесение протестов и представлений, участие в рас-
смотрении гражданских и уголовных дел [5, с. 301].

Специфичность принципа гласности заключается в  том, 
что органы прокуратуры при осуществлении своих полно-
мочия действуют гласно лишь в  той мере, в  которой это до-
пускается требованиями законодательства РФ об охране прав 
и свобод граждан, о государственной и иной охраняемой за-
коном тайне. Соответственно, устанавливаются границы воз-
можной гласности при осуществлении полномочий органов 
прокуратуры: они должны действовать в пределах соблюдения 
видов тайн, которые закреплены в  специализированных за-
конах, а  также других упомянутых в  законодательстве тайн 
(следственной, судебной, врачебной, нотариальной, адвокат-
ской и т. д.).

Стоит отметить, что некоторые авторы в рамках принципа 
гласности выделяют также обязанность Генерального проку-
рора ежегодно предоставлять Президенту РФ и  палатам Фе-
дерального Собрания отчет о состоянии законности в стране 
и обязанность по информированию органов законодательной, 
исполнительной власти на уровнях субъектов и органов мест-
ного самоуправления. При этом другие считают, что в данном 
случае действует не принцип гласности, а принцип информа-
тивности [2, с. 34].
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На основании изложенного можно отметить, что для обо-
значенных принципов организации деятельности органов про-
куратуры характерны следующие черты:

1) они формально закреплены в правовых актах, регламен-
тирующих деятельность органов прокуратуры;

2) они являются результатом анализа и  обобщения прак-
тики, то есть изначально они были сформулированы наукой, 
а затем закреплены на уровне законодательства;

3) они являются общими началами осуществления 
функций прокуратуры, характеризующейся как единая и  це-
лостная система.

Таким образом, принципы организации деятельности ор-
ганов прокуратуры представляют собой руководящие начала, 
закрепленные в Конституции РФ и Федеральном законе «О про-
куратуре РФ», на основании которых реализуются функции 
данного органа. Среди основных принципов выделяют закон-
ность, гласность, независимость, единство и  централизован-
ность органов прокуратуры. Принципы организации деятель-
ности прокуратуры олицетворяют основные идеи данного 
органа, они взаимосвязаны между собой и ослабление хотя бы 
одного из них приведет к утрате значения ключевых аспектов 
работы всего органа.
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В статье проанализированы особенности прекращения обязательств между сторонами по договору строительного подряда, 
а также способы прекращения таких обязательств.
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Подряд, как система, в общем виде регламентируется ком-
плексом гражданских норм — общими положениями о за-

ключении договора и общими положениями о подряде, специ-
альными положениями.

Так Гражданский кодекс РФ указывает на то, что первона-
чально используются специальные нормы и потом общие. При-
менительно к строительному подряду — это означает, что пре-
имущественными правами обладают условия, перечисленные 
в параграфе третьем главы 37 Гражданского кодекса РФ. Вместе 
с  тем нельзя не учитывать общие положения далее иерархи-
чески стоят положения параграфа первого главы 37 Граждан-
ского кодекса РФ и в конце положения главы 29 Гражданского 
кодекса РФ, которые определяют порядок изменения и растор-

жения договоров и  иных нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих особенности.

Подрядчик может прекратить договор подряда различными 
способами. Их выбор зависит от того, что именно стало при-
чиной расторжения договора: виновные действия заказчика, 
воля обеих сторон или существенное изменение обстоятельств. 
Кроме того, стороны могут прекратить отношения, если при-
знают договор незаключенным. [1]

Одним из способов изменить условия договора и  выйти 
из договора является односторонний отказ от исполнения до-
говора. Такое право закреплено, как за подрядчиком, так и за 
заказчиком. По общему правилу руководствуясь ст.  450.1 
Гражданского кодекса РФ право на односторонний отказ от до-
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говора (исполнения договора) может быть осуществлено упра-
вомоченной стороной путем уведомления другой стороны об 
отказе от договора (исполнения договора). Договор прекраща-
ется с момента получения данного уведомления, если иное не 
предусмотрено законом или договором. [2]

Отдельными нормами главы 37 Гражданского кодекса РФ 
закреплены права подрядчика и заказчика по отказу от испол-
нения договора. Так в соответствии с ст. 717 Гражданского ко-
декса РФ заказчик вправе в любое время отказаться от испол-
нения договора при условии оплаты подрядчику фактически 
выполненных объемов работ. Данная норма распространяется 
на все случаи подрядных отношений и  дает заказчику доста-
точно широкие полномочия, так как отказаться от исполнения 
договора он может, не имея на это никаких объективных причин, 
просто по своему желанию, что ставит подрядчика в шаткое по-
ложение, ведь сумму фактически выполненных объемов работ 
нужно еще доказать, чтобы заказчик принял и оплатил их.

Со стороны подрядчика в  строительном подряде отказ от 
исполнения договора регламентируется несколькими различ-
ными статьями — ст.ст.716, 719, 745 Гражданского кодекса РФ. 
Для подрядчика отказ от исполнения договора возможен ис-
ключительно по ряду причин, которые указаны в  вышепере-
численных статьях. С  одной стороны, подрядчик ограничен 
в  какой-то мере в  реализации права на прекращение обяза-
тельств по любой из причин, с другой, подрядчик может про-
писать в договоре право отказаться от исполнения договора по 
любой из причин ведь законодатель не установил запрета на 
такие договоренности сторон при заключении договора.

Процедура реализации права на отказ от исполнения для 
обеих сторон идентичен, как и последствия по сравнению с рас-
торжением договора по соглашению сторон. [3]

Прекратить обязательства между подрядчиком и  заказ-
чиком можно также прибегнув к процедуре расторжения по со-
глашению сторон. Такой способ используется, когда у  сторон 
отсутствуют претензии и  стороны договорились путем вза-
имных уступок к  друг другу на прекращение обязательств. 
Одним из важных условий для расторжения договора по со-
глашению сторон является отсутствие нерешенных вопросов 
между сторонами.

В соответствии с  ст.  452 Гражданского кодекса РФ согла-
шение об изменении или о расторжении договора совершается 

в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых 
актов, договора или обычаев не вытекает иное. [2]

Применительно к  договору строительного подряда согла-
шение о расторжении договора преимущественно составляется 
в простой письменной форме, после исполнения сторонами ус-
ловий, указанных в нем договор считается расторгнутым, од-
нако оно не прекращает обязательства, которые стороны несут 
и после расторжения такого договора по своей правовой при-
роде.

Расторгнуть договор можно также в  судебном порядке. 
В случаях, когда заказчик и подрядчик не смогли прийти к обо-
юдному решению либо при попытках прийти к  соглашению 
у  сторон возник конфликт, то вопрос прекращения обяза-
тельств решается сторонами в судебном порядке.

Так требование об изменении или о расторжении договора 
может быть заявлено стороной в суд только после получения 
отказа другой стороны на предложение изменить или растор-
гнуть договор либо неполучения ответа в  срок, указанный 
в  предложении или установленный законом либо договором, 
а при его отсутствии — в тридцатидневный срок. [2]

Для реализации права прекратить обязательства в судебном 
порядке одной из инициирующих сторон нужно зафиксиро-
вать отказ второй стороны от расторжения договора по согла-
шению сторон, далее составить исковое заявление и передать 
его в судебные органы.

В судебном порядке прекратить обязательства также 
можно подав заявление о  том, чтобы признать договор неза-
ключенным. Чтобы признать договор незаключенным должно 
быть нарушение сторонами существенных условий для дого-
вора строительного подряда, то есть отсутствие в нем условий 
о предмете, сроках выполнения работ и цене. При отсутствии 
одного или нескольких условий договор является незаклю-
ченным, о  чем в  случае разрешения вопроса в  судебном по-
рядке судьей будет вынесено постановление о признании дого-
вора незаключенным и последствиях для сторон.

С расторжением договора обязательства сторон по общему 
правилу прекращаются, остаются лишь обязательства, которые 
применяются и  после прекращения обязательств либо явля-
ются условиями прекращения таких обязательств, например 
гарантии по качеству выполненных строительных работ, обя-
занность оплатить выполненные работы и др.
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Значение содержания понятия «находка» для определения 
конструкции предмета хищения

Коваленко Мария Андреевна, студент магистратуры
Волгоградский государственный университет

В статье анализируются проблемы признания находки предметом хищения. Рассматриваются существенные признаки на-
ходки. Возможность признания находки предметом хищения ставится в зависимость от наличия обязанности по поиску действи-
тельного собственника (владельца). Анализируются позиции ученых о разграничении находки и кражи.

Ключевые слова: находка, брошенная вещь, бесхозяйная вещь, предмет хищения, юридический признак.

Хищения являются одними из самих распространенных 
преступлений во многих правопорядках. В  правоприме-

нительной практике возникают трудности при квалификации 
деяния как хищения, если имущество является находкой. Не-
обходима выработка правил квалификации посягательства как 
хищения в такой ситуации.

Из положений статьи 225 и 227 ГК РФ можно установить, 
что находка — это потерянная вещь, принадлежащая опреде-
ленному собственнику, который в настоящее время неизвестен.

Г. Ф. Шершеневич, сравнивая находку и клад, выделял следу-
ющие ее существенные признаки: данная вещь была потеряна 
ее владельцем, она «внушает предположение, что собственник 
вещи существует, но только утратил владение» [8, с. 280–281]. 
Интересна позиция Г. Ф. Шершеневича относительно природы 
вознаграждения за возврат находки ее законному владельцу 
(собственнику). Он считает, что это вознаграждение за добро-
совестное поведение лица, которое «не утаило вещь». Оно яв-
ляется своеобразным стимулом к  возврату управомоченному 
лицу найденной вещи [8, с. 282].

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос, может ли на-
ходка быть предметом хищения.

В статье 227 ГК РФ устанавливается обязанность лица не-
медленно уведомить лицо, имеющее право получить вещь об-
ратно, полицию, орган местного самоуправления либо вла-
дельца транспортного средства или помещения, где вещь была 
найдена, о найденной вещи и возвратить ее такому лицу [3].

В. В. Хилюта указывает в  качестве основной черты кражи 
следующее: «виновное лицо не имеет юридических правомочий 
в отношении похищаемого имущества (завладевая чужим иму-
щество, лицо осознает, что не имеет ни действительного, ни 
предполагаемого права на имущество, похищает его вопреки 
воле собственника)» [7, с. 134]. У лица, которое завладевает на-
ходкой, нет каких-либо прав в отношении нее. Он может стать 
законным владельцем при соблюдении условий, установленных 
в  ст.  227,228 ГК РФ. Однако существуют пределы такого вла-
дения — владение должно иметь своей целью хранение вещи 
в  течение шести месяцев, чтобы собственник мог забрать ее 
в этот период.

Думается, что в  таком случае образуется состав хищения. 
Нашедшее вещь лицо не становится сразу собственником вещи. 
Такое лицо должно предпринять действия для поиска возмож-
ного собственника или законного владельца вещи. Лицо, ко-
торое нашло потерянную вещь, становится законным вла-
дельцем ее, если добросовестно действует, пытается найти 

собственника и хранит у себя для последующей передачи ему. 
Если же лицо обратило вещь в свою пользу или пользу третьих 
лицо, не предпринимало действий по поиску действительного 
собственника, то признать такое поведение добросовестным не-
возможно. Тогда владение не может быть законным, и имеются 
признаки состава хищения. Стоит отметить, что в  Уголовном 
Уложении 1903 года была глава 31 «О необъявлении о находке, 
присвоении чужого имущества и злоупотреблении доверием».

В науке уголовного права многими учеными поддержи-
вается позиция о  возможности находки быть предметом хи-
щения. В. В. Хилюта критикует позицию о невозможности при-
знания находки предметом хищения. Он обращает внимание 
на то, что в результате завладения таким имуществом оно вы-
бывает из имущественной сферы действительного собствен-
ника [7, с. 138–139].

Невозможно согласиться с  Н. А. Рябининым и  К. Ю. Фи-
липсон, которые полагают, что в случае невозможности иденти-
фикации собственника вещи состав преступления отсутствует. 
Они аргументируют свою позицию тем, что находка «уже вы-
была из обладания ее законного владельца» [6, с. 124]. В такой 
ситуации можно говорить о  выбытии из фактического вла-
дения, но не из собственности лица. Потерявший вещь не те-
ряет правомочий на распоряжение вещью. Он может вступать 
по поводу нее в различного рода гражданско-правовые обяза-
тельства. Невозможность же возвращения вещи в фактическое 
владение ведет к причинению имущественного вреда.

Кроме того, думается неверным подход по разграничению 
кражи и находки. М. Я. Лухнева определяет критерии, позволя-
ющие отграничить кражу от находки, в частности, «место обна-
ружения вещи и конкретное местонахождение вещи» [4, с. 170]. 
Часто сторона защиты также ссылается на то обстоятельство, 
что имело место находка, а не кража [1,2]. Находка не является 
гражданско-правовым деликтом (правонарушением), а  раз-
новидностью бесхозяйной вещи, что предопределяет возмож-
ность получения такой вещи в собственность при соблюдении 
условий. Кража же предусмотрена в  качестве преступления, 
особой категории правонарушения. Таким образом, кража 
и находка не являются смежными категориями, и их сравнение 
является неверным.

Таким образом, находка как разновидность бесхозяйной 
вещи может быть предметом хищения, поскольку имеет соб-
ственника. Право собственности не сводится только к физиче-
скому господству над вещью, поэтому утрата такого господства 
не ведет к прекращению права собственности.



“Young Scientist”  .  # 1 (448)  .  January 2023 165Jurisprudence

Литература:

1. Апелляционное постановление Оренбургского областного суда от 20.10.2020 г. по делу №  1–324/2020 // Судебные и норма-
тивные акты РФ. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/VEhwDvmOns1n/ (дата обращения: 30.11.2022 г.)

2. Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 18.02.2020 г. по делу №  1–248/2019 // Судебные и норма-
тивные акты РФ. — URL: //sudact.ru/regular/doc/2Ib3sy3QqDYr/ (дата обращения: 30.11.2022 г.)

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ  // СПС «КонсультантПлюс». — URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4696b1f7fa3a764e62818927c78315a689d7f15b/ (дата обращения: 
30.11.2022 г.).

4. Лухнева М. Я. Вопросы разграничения кражи и находки // Закон и право. — 2022. — №  4. — с. 166–170.
5. Приговор Горномарийского районного суда Республики Марий Эл от 20.07.2020 г. по делу №  1–1–57/2020  // Судебные 

и нормативные акты РФ. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/87xpqq1VeH5A/ (дата обращения: 30.11.2022 г.)
6. Рябинин Н. А., Филипсон К. Ю. Соотношение кражи и находки: вопросы теории и практики // Вестник Санкт-Петербург-

ского университета МВД России. — №  3 (91). — 2021. — с. 121–130.
7. Хилюта В. В. Кража и  присвоение найденного: проблемы соотношения и  выявления разграничительных признаков  // 

Журнал российского права. — №  2. — 2019. — с. 132–143.
8. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — Избранное. — Том 5. — М.: Статут, 2017. — С. 460.

Понятие и особенности земельного участка как объекта земельных правоотношений
Кокова Лаура Альбердовна, студент;
Ложкова Полина Витальевна, студент

Научный руководитель: Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия

Статья посвящена анализу понятия земельного участка как объекта земельных правоотношений, содержащегося в Земельном 
кодексе Российской Федерации. Исходя из буквального толкования нормы Кодекса следует, что земельное законодательство, равно 
как и гражданское, относит земельные участки к объектам недвижимости, квалифицируя их в качестве индивидуально опреде-
ленной вещи. Особое внимание в статье уделено характеристикам земельного участка как объекта земельных правоотношений.

Ключевые слова: земельный участок, земельное законодательство, объект земельных правоотношений, собственность на 
землю.

Земельный участок как объект права собственности и иных 
прав, предусмотренных Земельным кодексом Российской 

Федерации [1], (далее — ЗК РФ) прав на землю является недви-
жимой вещью, которая представляет собой часть земной по-
верхности и  имеет характеристики, позволяющие определить 
ее в качестве индивидуально определенной вещи (п. 3 ст. 6 ЗК 
РФ). Правовой статус и  другие характеристики земельного 
участка отражаются в кадастре недвижимости.

Земельные участки образуются при разделе, объединении, 
перераспределении земельных участков или выделе из зе-
мельных участков. Образование земельных участков не должно 
приводить к  вклиниванию, вкрапливанию, изломанности 
границ, чересполосице, невозможности размещения объектов 
недвижимости и другим препятствующим рациональному ис-
пользованию и  охране земель недостаткам, а  также нарушать 
иные требования, установленные ЗК РФ, другими федераль-
ными законами.

В повседневной практике термины «земля» и  «земельный 
участок» применяются как синонимы, хотя эти понятия имеют 
определенные различия. Термин «земля» может употребляться, 
когда речь идет о  неосвоенной собственности, а  «земельный 

участок» означает часть территории, на которой выполнены ка-
кие-то работы (улучшения), позволяющие использовать его по 
целевому назначению.

Действующая дефиниция земельного участка как объекта 
права собственности была введена в  ЗК РФ в  2015 г. В  ранее 
действовавшей ст. 11.1 ЗК РФ земельный участок определяется 
как часть земной поверхности, границы которой определяются 
в соответствии с федеральными законами. В сравнении с ней 
в п. 3 в ст. 6 ЗК РФ понятие «земельного участка» расширено. 
Но в том и в другом случае, земельный участок был и остается 
частью земельной поверхности.

Каждый земельный участок обладает набором характе-
ристик, которые вносятся в  Единый государственный реестр 
недвижимости: кадастровый номер, площадь, адрес (место-
положение), сведения об ограничениях и  обременениях; ка-
дастровая стоимость, сведения о лесах, водных объектах и об 
иных природных объектах, расположенных в пределах земель-
ного участка, категория земель и  вид разрешенного исполь-
зования. Например, согласно ст.  39 Федерального закона от 
24.07.2007 N221-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О кадастровой деятель-
ности»  [2], предусматривающая, что местоположение границ 
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земельного участка устанавливается посредством определения 
координат характерных точек таких границ, и  Приказ Росре-
естра от 20.10.2020 N П/0387 «Об утверждении порядка уста-
новления местных систем координат» [4], которое закрепляет 
порядок установления местных систем координат, признаны 
соответствующими Конституции РФ.

В Федеральном законе от 13.07.2015 N218-ФЗ (ред. от 
20.10.2022) «О  государственной регистрации недвижи-
мости» [3] определена значимость кадастрового учёта земель-
ного участка как особого объекта недвижимости. При осу-
ществлении кадастрового учета участку земли присваивается 
(индивидуальный) кадастровый номер, являющейся своего 
рода «цифровым адресом» земельного участка. Кадастровый 
номер, этот неповторимы цифровой код, может быть присвоен 
участку только после регистрации в кадастре недвижимости.

Относительно специфики процесса образования земель-
ного участка отмечается, что не сам процесс связан с фактиче-
ским созданием самого земельного участка как такового, как 
материального объекта, а  с  созданием юридического объекта 

на уже существующей поверхности определенной территории 
и  закреплением границ осуществления права, что делает зе-
мельный участок юридической фикцией [8].

В судебной практике нередко заявляются требования об 
установлении границ земельного участка (например, Опреде-
ления Московского городского суда от 04.03.2016 N4г-1386/2016, 
от 18.01.2016 N4г-222/2016) [5] или об определении границ зе-
мельных участков (например, Апелляционное определение Мо-
сковского городского суда от 02.12.2013 по делу N11–38896) [6]. 
Иногда — требования о  восстановлении границ земельного 
участка (например, Апелляционное определение Московского 
городского суда от 20.03.2015 по делу N33–8964/15) [7].

Подводя итог выше изложенному, можно отметить, что 
такой объект земельных правоотношений, как земельный уча-
сток обладает своими спецификой и  особенностями как по 
образованию, так и по его кадастровому учету. Вопросы, ка-
сающиеся образования земельных участков, являются акту-
альными, так как нередко становятся предметом судебных 
споров.
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Административная ответственность за коррупционные 
правонарушения должностными лицами
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В статье дается общая характеристика коррупции, исследуются ее сущность и влияние на государство и основные инсти-
туты, раскрывается отрицательное влияние коррупции на жизнь общества. Проводится сравнение уголовной и  администра-
тивной ответственности в  сфере коррупционных преступлений и правонарушений, обозначается проблема разграничения ад-
министративных правонарушений и уголовных преступлений в  сфере коррупции. Также анализируются коррупционные деяния 
и правовой статус субъектов правонарушений данной сферы. Рассматриваются и выделяются отдельные составы правонару-
шений, содержащие признаки коррупционной составляющей, их разграничение. Отмечается необходимость систематизации ад-
министративного законодательства в сфере коррупционных правонарушений. Авторами предлагается классификация и установ-
ление единой структуры коррупционных правонарушений путем добавления отдельной главы в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
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На сегодняшний день, коррупция — это негативное яв-
ление в  государственной и  общественной жизни, ко-

торое непосредственно зародилось с  появлением государства 
как института общества. Множество государств мира признает 
коррупцию как явление, негативно отражающееся на обще-
ственной жизни, влекущее административную или уголовную 
ответственность за коррупционные правонарушения и  пре-
ступления. Законодательство Российской Федерации в данном 
случае не является исключением. В  соответствии с  действу-
ющим законодательством, коррупция определяется как «злоу-
потребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также совершение данных де-
яний от имени или в интересах юридического лица» [2].

Коррупция проявляется, когда должностные лица, которые 
непосредственно представляют государственные и  муници-
пальные органы власти, злоупотребляют своими полномочиями 
как в  целях собственной выгоды, например при получении 
взятки от лица, так и в проявлении определенного бездействия, 
когда ситуация требует обратного. Это, безусловно, негативно 
отражается на жизни общества, ведь когда коррупция присут-
ствует в ветвях власти, то это препятствует эффективной и ста-
бильной работе общественных и государственных институтов. 
В экономике, например, это может привести к постепенной мо-
нополизации определенной компанией части рынка, т. к. она 
путем подкупа государственных органов будет имеет рычаги 
влияния на общество. Можно также привести пример, когда де-
нежные средства, полученные коррупционным путем, не уча-
ствуют в экономике государства напрямую, а проходят через те-
невой сектор, тем самым подрывая финансовую стабильность 
национальной валюты и иных экономических показателей, хотя 

для обычного гражданина коррупция может послужить своео-
бразным инструментом «облегчения» жизни. В целом примеров 
коррупции в  жизни общества и  работе государственных ор-
ганов существует великое множество, но сущность каждого из 
них негативна, поскольку нарушается принцип беспристраст-
ности и законности, а граждан учат тому, что легче дать взятку, 
чем следовать закону. Соответственно, все это ведет к  посте-
пенной деструктуризации общественной жизни.

Несмотря на то, что в уголовном праве, а также в кримино-
логии отражены группы правонарушений коррупционной на-
правленности, в административном праве такие группы отсут-
ствуют. Таким образом, становится проблематично определить 
административное правонарушение. В действующем КоАП РФ 
выделяют только два вида деликтов связанных с  коррупци-
онным поведением.

С правовой точки зрения для наступления администра-
тивной либо уголовной ответственности необходимо наличие 
всех элементов состава правонарушения, в  т. ч. субъекта. 
В  ст.  290 и  291 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту — УК РФ) говорится, что «должностным 
лицом, иностранным должностным лицом либо долж-
ностным лицом публичной международной организации 
лично или через посредника взятки», которые посредством 
передачи денежных средств или иных ценностей совершают 
преступное действие [4]. Как и в приведенном примере, в соот-
ветствии с уголовным законодательством субъектом престу-
пления может быть только физическое лицо, и доказать факт 
получения или же дачи взятки и установить факт совершения 
данного деяния, на наш взгляд, проще, в отличие от составов 
административных правонарушений. Примером может по-
служить ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица»: в данном случае получение воз-
награждения от имени юридического лица в силу того, что его 
представляют уполномоченные на то физические лица, дока-
зать достаточно проблематично. Тем самым установить факт 
того, что эти физические лица совершили правонарушение 
от имени юридического лица, становится практически невоз-
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можным, поскольку при проведении расследования они уже 
могут стать субъектами уголовного преступления, а  не ад-
министративного правонарушения, «выпав» из администра-
тивной юрисдикции.

Продолжая сравнение рассматриваемых составов админи-
стративного и уголовного правонарушений, обратим внимание 
также на санкции. За совершение административного деликта, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, правонарушителю грозит 
административный штраф с конфискацией. В уголовном зако-
нодательстве предусматривается множество наказаний за то же 
деяние, предусмотренное ст. 290 УК РФ, в т. ч. лишение свободы, 
штраф, исправительные работы и т. д. Безусловно важным здесь 
является то, что субъект уголовного преступления в  любом 
случае будет подвержен особому правовому состоянию — суди-
мости, которая в той или иной мере будет оказывать негативное 
влияние на правовой статус осужденного. В административном 
же праве понятие судимости отсутствует. При совершении ад-
министративного правонарушения следствием привлечения 
к  ответственности будет являться состояние «администра-
тивной наказанности», которое продлится один год и обретет 
значение при назначении наказания в  случае совершения по-
вторного однородного правонарушения. Таким образом, адми-
нистративное наказание за коррупционные правонарушения 
влечет более мягкое наказание и последствия для правонаруши-
теля в сравнении с уголовным. Тем не менее это говорит лишь 
о том, что законодатель имеет простор для ужесточения ответ-
ственности за данные правонарушения.

В КоАП РФ существует также множество иных составов ад-
министративных правонарушений, в которых можно проследить 
признаки коррупционной направленности. Например, в  сфере 
проведения выборов (ст. 5.16, 5.17, 5.18 и др.). Так, например, со-
гласно ст.  5.16 КоАП РФ за подкуп избирателей предусмотрен 
административный штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 
25 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей; 
на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, который 
в сравнении с вредом, причиненным данным деянием, путем ко-
торого субъект правонарушения может оказать влияние на вы-
боры, по нашему мнению, является слишком мягкой санкцией, 
и данную тенденцию можно проследить в иных составах [5].

Следующими составами административных правонару-
шений, обладающими коррупционными признаками, явля-
ются ст. 7.29–7.35 КоАП РФ. На примере ст. 7.29 КоАП РФ, где 
объектом административного правонарушения будут являться 
отношения, связанные с обеспечением государственных и му-
ниципальных нужд в товарах, работах, услугах, можно просле-
дить, что непосредственно коррупционная составляющая са-
мого состава данного правонарушения отсутствует, но тем не 
менее должностные лица, представляющие муниципальные 
или государственные органы, путем злоупотребления своими 
полномочиями могут самостоятельно повлиять на выбор по-
ставщика тех или иных услуг, или создать фиктивный конкурс, 

предусмотренный в  ч.  2. Тем самым создаются предпосылки 
для коррупционной составляющей, и  данный состав опреде-
ленно закреплен законодателем в  целях ограничения мани-
пулирования со стороны в первую очередь должностных лиц. 
В качестве меры административного наказания предусмотрен 
административный штраф, что, на наш взгляд, также является 
достаточно мягкой санкцией, поэтому со стороны законода-
теля необходимо принять это во внимание.

В качестве примера можно также выделить ст. 14.9 КоАП РФ. 
Данный состав административного правонарушения по общим 
признакам схож с предыдущими, но в этом случае законодатель 
непосредственно выделяет субъекта правонарушения — долж-
ностное лицо, тем самым акцентируя внимание на особом пра-
вовом статусе, вытекающем из его полномочий, которыми он 
может злоупотребить в целях личной выгоды. Можно предпо-
ложить, что данный состав также обладает коррупционными 
элементами.

Согласно ст.  15.14 КоАП РФ субъект правонарушения — 
должностное лицо — использует бюджетные средства не по на-
значению, т. е. возможно и в целях личной выгоды, тем самым 
в  очередной раз проявляется коррупционный элемент. 
В  данном случае законодатель установил в  качестве санкции 
административный штраф либо дисквалификацию на срок от 
одного до трех лет. Так, правонарушитель отстраняется от за-
нимаемой должности и теряет свой правовой статус государ-
ственного или муниципального служащего.

Можно прийти к выводу, что вне зависимости от конкрет-
ного состава административного правонарушения существует 
явная проблема установления субъекта административного 
правонарушения, а также проблема соразмерности вреда, при-
чиняемого общественным отношениям совершенными дея-
ниями, и наказаний за их совершение.

Анализируя различные составы административных пра-
вонарушений, обладающих коррупционными признаками, 
можно также прийти к выводу, что они распределены по раз-
личным главам КоАП РФ, поэтому отсутствует логичная и не-
обходимая, по нашему мнению, систематизация.

На основе проведенного исследования можно прийти к вы-
воду, что существующие механизмы борьбы с  коррупцией 
в  России недостаточно развиты. На наш взгляд, наряду с  не-
обходимостью ужесточения мер административной ответ-
ственности в  целях систематизации антикоррупционного за-
конодательства в Особенной части КоАП РФ следует выделить 
самостоятельную главу, объединив в ней все составы правона-
рушений, обладающих коррупционными признаками. Именно 
закрепление данных составов в  отдельной главе является 
одним из перспективных направлений в области борьбы с кор-
рупцией. Таким образом у законодателя появится возможность 
усилить защиту интересов государственной власти от корруп-
ционного воздействия, что положительно повлияет на ее ра-
боту и общественную жизнь в целом.
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Ключ к успешному банкротству зависит от результатов переговоров между должником и кредиторами. Китайская рыночная 
система банкротства создала систему согласования требований, такую как расследование требований, планы реструктуризации 
и обязательное утверждение, но на практике возникли такие проблемы, как манипулирование кризисом и неспособность защи-
тить интересы кредиторов. Китай должен создать систему предварительной реструктуризации, при которой те, кто согла-
сился или выступил против плана реструктуризации до начала процесса реструктуризации, будут считаться принявшими или 
выступившими против плана реструктуризации в соответствии с положениями закона о банкротстве, а результаты голосо-
вания будут обязательны для всех заинтересованных сторон, чтобы способствовать быстрой реструктуризации предприятий, 
находящихся в финансовом кризисе. Китай должен создать систему реструктуризации неплатежеспособности с возможностью 
продажи, в рамках которой должник передает все или часть своих хороших активов в интересах кредиторов реструктуризации 
в целом, ликвидирует не подлежащие продаже плохие активы и в конечном итоге распределяет полученное от передачи имущество, 
включая денежные и неденежные активы, между кредиторами для погашения задолженности. Режим реструктуризации в случае 
неплатежеспособности более эффективен в сочетании с предварительной реструктуризацией. Принятие продаваемого плана ре-
организации или возражение против него до начала процедуры реорганизации считается принятием плана реорганизации или воз-
ражением против него в соответствии с положениями законодательства о банкротства, а результат голосования обязывает все 
заинтересованные стороны содействовать скорейшей реорганизации предприятия, находящегося в финансовом кризисе.

Ключевые слова: право корпоративного банкротства, переговоры по претензиям, реструктуризация при банкротстве

Основу режима банкротства составляют переговоры по 
требованиям, в ходе которых права и обязанности заинте-

ресованных сторон будут реализованы по результатам перего-
воров между должником и кредиторами. Собрание заинтересо-
ванных сторон является основой для реализации кредиторами 
своего права голоса для выражения своего мнения, раскрытие 
информации является основой для вынесения кредиторами 
правильных суждений, а утверждение плана реструктуризации 
является окончательным результатом переговоров креди-
торов. Целью данной статьи является углубленное обсуждение 
важных проблем, с  которыми сталкивается система перего-
воров кредиторов при рыночном банкротстве в Китае, и поиск 
путей решения этих проблем с целью содействия изучению со-
ответствующих вопросов и совершенствованию системы бан-
кротства.

I. Обзор системы переговоров по требованиям в рамках ры-
ночной системы банкротства Китая

Система реструктуризации при банкротстве, как новая 
система, введенная в  Китае в  рамках рыночного банкрот-
ства, широко используется китайскими предприятиями, осо-

бенно компаниями, зарегистрированными на бирже, с 1 июня 
2007 года. К концу декабря 2021 года почти 90 зарегистриро-
ванных на бирже компаний прошли процедуру реоргани-
зации в  связи с  банкротством, а  33 зарегистрированные на 
бирже компании подали заявку на реорганизацию в  связи 
с  банкротством в  2021  году. Реструктуризация при банкрот-
стве все чаще становится «спасением жизни» для проблемных 
компаний. Законодательная база для переговоров по требо-
ваниям в  китайской системе реструктуризации банкротства 
включает: проверку и  замораживание имущества должника. 
Стоимость имущества должника является основой для пере-
говоров между должником и  кредиторами, поэтому необхо-
димо исследовать имущество должника в начале переговоров. 
Проверка требований обычно проводится на первом собрании 
кредиторов, и если проверка требований завершена, и креди-
торы не возражают, то решение принимает суд. Таким образом, 
объем замораживания в рамках реорганизационных процедур 
шире, чем в рамках ликвидационных процедур, однако объем 
замораживания реорганизационных требований в Китае явно 
узок по сравнению с законодательством США, которое авто-
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матически замораживает все требования в целом. Содержание 
переговоров о  реорганизации. Закон о  банкротства объеди-
няет различные точки зрения и объединяет их в процессе про-
ведения собраний кредиторов. Целью собрания кредиторов 
является защита процессуальных прав акционеров и  кре-
диторов на участие в  процессе реорганизации и  выражение 
своего мнения по проекту плана реорганизации, а также со-
здание механизма взаимного доверия между заинтересован-
ными сторонами реорганизации. Основное содержание про-
екта плана реорганизации в  Китае не следует примеру США 
и Японии, которые различают абсолютно необходимые и от-
носительно необходимые вопросы, но требует, чтобы проект 
плана реорганизации включал бизнес-план должника, класси-
фикацию требований, план корректировки требований, план 
выплаты требований, период реализации плана реоргани-
зации и период надзора за реализацией плана реорганизации. 
В целом, переговоры по требованиям требуют от кредиторов 
пойти на определенные уступки по сумме требований и про-
лонгации долга. После уступки дисконтированная часть иска 
будет иметь оправдательный эффект. Они напрямую связаны 
с интересами кредиторов и поэтому должны быть согласованы 
с частью заинтересованных сторон, как это определено законо-
дательством о банкротства.

При традиционной реструктуризации по принципу вы-
живания стратегический инвестор берет на себя управление 
бизнесом должника, сокращает активы должника для по-
крытия убытков, привлекает новый капитал для улучшения 
структуры бизнеса должника и использует будущий операци-
онный денежный поток должника в качестве основного источ-
ника погашения долга. Неясно, сможет ли реструктуриро-
ванный бизнес сохранить хорошую операционную позицию 
и погасить свои долги, поскольку ему предстоит пройти дли-
тельный период оздоровления и  на него повлияет ряд фак-
торов, таких как внешняя бизнес-среда и внутренний операци-
онный потенциал. При составлении плана реструктуризации 
существует ряд факторов, которые могут повлиять на размер 
бизнеса, например, необоснованные планы погашения за-
долженности, ненаучные методы погашения задолженности 
и неэффективное погашение задолженности, что может при-
вести к спорам и недовольству кредиторов, в результате чего 
реструктуризация будет провалена. Однако при реструкту-
ризации путем продажи существующие активы предприятия 
продаются населению, а задолженность погашается в соответ-
ствии с фактической ценой продажи, так что кредиторы могут 
фактически получить совместную стоимость реализованной 
стоимости эффективных активов и  ликвидации оставшейся 
части активов.

II. Дилемма законодательства и практики согласования тре-
бований в условиях рыночной банкротства

Требование о  наличии согласия хотя бы одной группы 
может быть легко получено через инсайдера или путем вне-
сения предложения о  реорганизации, которое не уменьшает 
хотя бы одну группу требований, т. е. путем получения под-
держки предложения о реорганизации со стороны группы для 
удовлетворения элементов обязательного утверждения в соот-
ветствии с Законом о банкротства бизнеса, а государственные 

органы могут также добиться согласия хотя бы одной группы 
через согласие группы, имеющей налоговый приоритет. Это 
оставит процесс реструктуризации открытым для преднаме-
ренных манипуляций в  ущерб правам кредиторов. Манипу-
лирование кризисом. Статья 87 Кодекса о банкротстве требует 
лишь того, что если проект плана реорганизации не одобрен 
некоторыми голосующими группами, он может быть пред-
ставлен в Народный суд для утверждения после консультаций 
и повторного голосования, без минимального согласия групп, 
требуемого по законодательству США, что может привести 
к кризису манипулирования системой реорганизации. Без тре-
бования о минимальном групповом согласии должник может 
легко получить группу поддержки плана реорганизации через 
инсайдера или предложив план реорганизации, который не 
уменьшает хотя бы одну группу требований, чтобы выполнить 
требования об обязательном утверждении Кодекса о банкрот-
стве предприятий, а государственные органы могут выполнить 
требование о минимальном групповом согласии через согласие 
группы налогового приоритета. Это оставит процесс реоргани-
зации открытым для преднамеренных искусственных манипу-
ляций в ущерб правам кредиторов.

Процесс банкротства в  Китае довольно сложен, включая 
составление реестра требований, оценку требований, распо-
ряжение имуществом банкрота, назначение администратора, 
созыв и голосование на собраниях кредиторов. Это усугубляется 
тем, что система реструктуризации при банкротстве по типу 
продажи предполагает продажу всего или значительной части 
бизнеса должника другим лицам, что делает ее трудно прием-
лемой для многих предприятий. [1]Это, в сочетании с тем, что 
некоторые местные органы власти слепо поддерживают ком-
пании-должники ради эффективности и социальной стабиль-
ности, вопреки законам рынка, а также слабое внедрение и при-
менение модели реструктуризации путем продажи в китайском 
законодательстве и практике банкротства, привело к тому, что 
проблемные компании спешат выбрать традиционную модель 
реструктуризации по принципу выживания. Действительно, 
тем предприятиям, которые смогли выбраться из своих трудно-
стей с помощью традиционной реструктуризации по принципу 
выживания, повезло, но из-за высокого порога и  многочис-
ленных ограничений, связанных с реструктуризацией по прин-
ципу выживания, многие бедствующие предприятия лишены 
возможности быть спасенными и возрожденными. Это может 
даже привести к  задержкам, увеличению расходов и  нако-
плению обязательств, в конечном итоге истощая ограниченные 
активы предприятия в ущерб кредиторам и сотрудникам.

III. Решения для согласования требований в  условиях ры-
ночной банкротства

Система предварительной реструктуризации необходима 
для того, чтобы играть роль кредиторов банка в  переговорах 
о требованиях. Система предварительной реструктуризации — 
это система, при которой должник до подачи ходатайства о ре-
структуризации в суд заранее проводит консультации со своими 
основными кредиторами для определения содержания плана 
реструктуризации и  способов защиты прав и  интересов раз-
личных заинтересованных сторон, и  только после получения 
согласия основных кредиторов начинает подавать ходатайство 
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о реструктуризации в суд. Система предварительной реструк-
туризации фактически представляет собой сочетание внесу-
дебной автономной координации и процедур реорганизации по 
закону о банкротстве, что решает проблему ограничения вне-
судебной реструктуризации и одновременно сокращает время 
и  затраты, необходимые для процесса реорганизации, а  суд 
должен принять более мягкий стандарт для утверждения плана 
реструктуризации, чтобы оперативно приступить к  реструк-
туризации. Текущая система предварительной реструктури-
зации была принята рядом зарегистрированных на бирже ком-
паний в Китае. [2] Закон о банкротстве предприятий в Китае не 
предусматривает, что принятие плана реорганизации до начала 
процедуры реорганизации считается принятием плана реорга-
низации в соответствии с положениями Закона о банкротстве 
предприятий и  что результаты голосования являются обяза-
тельными для всех кредиторов и акционеров; однако нет огра-
ничений на то, что переговоры и голосование по проекту плана 
реорганизации должны проводиться после подачи заявления 
о реорганизации, поэтому использование предварительной ре-
организации должно быть разрешено в судебной практике.

Разработка плана реструктуризации является ключевой ча-
стью процесса реструктуризации, и выбор инвестора реструк-
туризации имеет огромное значение для успешной разработки 
плана реструктуризации. Однако Закон о банкротстве Китай-
ской Народной Республики и соответствующие судебные тол-
кования не содержат каких-либо соответствующих положений 
и разъяснений по выбору инвесторов реструктуризации, и они 
лишь вкратце освещены в процедурах рассмотрения дел о бан-
кротстве и руководствах по работе администраторов, изданных 
местными судами. По мнению автора, в  процессе установ-
ления инвесторов защита основных активов предприятия яв-
ляется важной ценностью, которую необходимо преследовать 

при реструктуризации типа продажи, и  поэтому следует вы-
бирать инвестора с  наивысшей ценой за активы. Кроме того, 
опыт инвестора в управлении аналогичными предприятиями, 
размер операций инвестора, стоимость прибыли и готовность 
участвовать в реструктуризации также должны быть важными 
факторами при выборе инвестора. [3]Что касается процедуры 
установления инвестора, то из практического опыта многих 
судов по подбору инвесторов следует, что, как правило, суще-
ствуют три модели: самостоятельный поиск должника, само-
стоятельное определение управляющего и открытый набор, из 
которых открытый набор является более распространенной 
формой подбора инвестора, которая является более открытой, 
справедливой и равноправной с точки зрения процедуры и по-
зволяет избежать подозрений в инсайдерской торговле. Кроме 
того, перед выбором инвесторов информация о реструктури-
зации предприятия должника должна быть полностью рас-
крыта, чтобы избежать проблемы информационных барьеров, 
чтобы привлечь больше покупателей с  искренним желанием 
участвовать в  реструктуризации и  повысить вероятность 
успешного завершения реструктуризации предприятия долж-
ника.

Данная работа является одним из результатов проекта фун-
даментальных исследований высших учебных заведений Хэй-
лунцзяна (2021-KYYWF-0153); Проекта реформы преподавания 
в аспирантуре Хэйлунцзянского университета (строительство 
и инновационная практика деятельности бренда академической 
коммуникации для инновационной подготовки аспирантов вы-
сокого уровня) в 2021 году; Научно-образовательного проекта 
провинции Хэйлунцзян «14-й пятилетний план (исследование 
механизма и пути реализации сотрудничества в области выс-
шего образования между Хэйлунцзяном, Россией и Монголией, 
GJB1422023), ключевой проект в 2022 году.

Подготовка дела к судебному разбирательству
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Стадия подготовки дела к судебному разбирательству — это система процессуальных действий, совершаемых судом, участву-
ющими в деле лицами и иными субъектами для обеспечения выполнения задач гражданского судопроизводства. Подготовка каждого 
гражданского дела к предстоящему судебному разбирательству является самостоятельной, обязательной стадией производства 
по делу в суде первой инстанции. Самостоятельный характер стадии подготовки находит отражение, прежде всего, в том, что 
она имеет специфические цель и задачи, а также значение.

Ключевые слова: подготовка гражданского дела, судебное разбирательство, стадия в гражданском судопроизводстве, суд, ис-
ковые требования, иск, судебное заседание.

Preparation of case for trial proceedings
Lipatova Anastasiya Sergeevna, student master’s degree

Chelyabinsk State University

The stage of preparing a case for trial is a system of procedural actions performed by the court, persons participating in the case and other en-
tities to ensure the fulfillment of the tasks of civil proceedings. The preparation of each civil case for the upcoming trial is an independent, manda-
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tory stage of the proceedings in the court of first instance. The independent nature of the preparation stage is reflected, first of all, in the fact that it 
has specific goals and objectives, as well as significance.

Keywords: preparation of a civil case, trial, stage in civil proceedings, court, claims, lawsuit, court session.

Правосудие призвано обеспечивать справедливость, оно 
основано на законности и моральных принципах. В соот-

ветствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации задачами гражданского процесса являются пра-
вильное и  своевременное рассмотрение и  разрешение граж-
данских дел в  целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, других лиц, явля-
ющихся субъектами гражданских, трудовых или иных право-
отношений. Цели гражданского процесса достигаются за счет 
строго определенного в  законодательстве движения дела, по-
средством которого решаются определенные задачи на разных 
стадиях.

Судебное разбирательство подразумевает стадию уголов-
ного процесса, на которой суд первой инстанции на основании 
изучения доказательств решает вопрос в  отношении вино-
вности или невиновности подсудимого, о назначении уголов-
ного наказания.

Общие условия судебного разбирательства подразуме-
вают требования, которые предъявляются уголовно-процес-
суальным законом к процедуре рассмотрения уголовного дела 
и принятию решений в судебном заседании, несоблюдение ко-
торых влечет признание принятых в результате судебного раз-
бирательства решений незаконными. Система общих условий 
судебного разбирательства устанавливается в  главе под но-
мером 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации [3, c. 20].

Подготовка гражданского дела к  судебному разбиратель-
ству является самостоятельной и обязательной стадией разби-
рательства в суде первой инстанции, а именно самостоятельное 
направление определяется специальной цель, задачами и значе-
нием. Обязательность предусматривается в том, что подготовка 
дела к судебному разбирательству должна осуществляться по 
всем гражданским делам, независимо от сложности, объёма до-
казательств, социальной значимости и иных факторов.

От надлежащей подготовки административного дела к су-
дебному разбирательству зависит не только скорость и  сво-
евременность рассмотрения дела, но и  законность, обосно-
ванность судебного решения. Содержание указанной стадии 
административного судопроизводства заключается в приняты 
все меры для обеспечения, надлежащего рассмотрения и раз-
решения спора в одном судебном заседании в течение разум-
ного срока. На этой стадии суд использует свои полномочия для 
проверки правомерности требований истца и выяснения обо-
снованности возражений ответчика. Подготовка дела к рассмо-
трению является обязательной, независимо от сложности адми-
нистративного дела. Недооценка стадии процесса, формальное 
отношение к ней приводит к отложению рассмотрения дела, во-
локиты, а нередко и к вынесению необоснованных решений.

Подготовительное производство осуществляет судья адми-
нистративного суда, который открыл производство в админи-
стративном деле. К действиям, которые может совершить судья 

к  судебному разбирательству дела административного судо-
производства относит:

– принятие решения о истребовании документов и других 
материалов; наведение необходимых справок; проведение ос-
мотра письменных и  вещественных доказательств на месте, 
если их нельзя доставить в  суд; назначение экспертизы, ре-
шение вопроса о  необходимости привлечения свидетелей, 
специалиста, переводчика;

– принятие решения об обязательности личного участия 
лиц, участвующих в деле, в судебном заседании, о привлечении 
третьих лиц к делу;

– вызов на судебное разбирательство административного 
дела свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;

– принятие решения о  проведении предварительного су-
дебного заседания [2, c. 21].

При решении вопроса о составе лиц, которые должны уча-
ствовать в рассмотрении административного дела суд выясняет 
являются ли стороны надлежащими, и в случае необходимости 
принимает меры к замене ненадлежащей стороны надлежащей. 
В частности, выясняется мнение истца о замене его на надлежа-
щего истца или замену ненадлежащего ответчика надлежащим, 
сообщается лицам об подан административный иск и разъяс-
няется им право вступления в административное дело или при-
влекаются соответствующие лица к участию в деле в качестве 
ответчиков. Тоже самое касается обеспечения участия третьих 
лиц. Если это третьи лица, которые заявляют самостоятельные 
требования на предмет спора, то им разъясняется право всту-
пления в дело, а если это третьи лица, не заявляющие самосто-
ятельных требований на предмет спора, то они допускаются 
к участию в деле по собственной инициативе либо привлека-
ются судом [1, c. 47].

На стадии подготовительного производства должен выяс-
няться и  вопрос участия в  административном деле законного 
представителя. Так, суд может инициировать перед органами 
опеки и попечительства или другими органами, определенными 
законом, вопрос о назначении или замене законного представи-
теля стороны или третьего лица, которое не обладает администра-
тивной процессуальной дееспособности, а также в случае, если за-
конный представитель этих лиц не имеет права вести дело в суде.

Завершающим этапом подготовки гражданского дела к су-
дебному разбирательству является вынесение судьей опре-
деления о  назначении его к  разбирательству в  судебном за-
седании. При этом судья обязан дать поручение секретарю 
судебного заседания, либо помощнику судьи об извещении сто-
роны, других лиц, участвующих в деле, о времени и месте рас-
смотрения дела, а также о вызове других участников процесса 
в соответствии с требованиями статей 113 и 114 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации.

Современное гражданское законодательство окончательно 
закрепила существенное значение подготовки дела к судебному 
разбирательству, в отличии от гражданского законодательства 
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прошлого времени. Стоит отметить, что стадия подготовки 
обеспечивает и направляет процессуальные действия для рас-
смотрения дела уже в первом судебном заседании и даёт воз-
можность разрешить спор на ранней стадии дела.

Стадия подготовительного производства может стать по-
следней стадией административного судопроизводства. Эта 
норма имеет крайне важное значение в административном су-
допроизводстве. Так, на предварительном судебном заседании 
суд выясняет, не отказывается ли истец от административ-
ного иска, не признает ли ответчик административный иск, 
и  разъясняет сторонам о  возможности примирения. Отказ 

от административного иска или признание административ-
ного иска излагаются в  письменном заявлении, приобщается 
к делу. О принятии отказа от административного иска суд вы-
носит определение, которым прекращает производство по 
делу. В случае признания ответчиком административного иска 
и принятия его судом принимается решение суда об удовлет-
ворении административного иска. При принятии решения суд 
должен выяснить не нарушаются ли в случае принятия отказа 
от административного иска или признания административного 
иска чьи-либо права, свободы или интересы, или не противо-
речит ли такое принятие закона [4, c. 80].
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Данная статья посвящена вопросам правового обеспечения государственной службы в ОВД. Важность эффективного функцио-
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менно выявлять и устранять проблемные аспекты службы, что будет способствовать совершенствованию института государ-
ственной службы в ОВД, в целом. Статья отражает основные перспективные направления развития правового обеспечения госу-
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Об актуальности выработки приоритетных направлений 
правового регулирования государственной службы 

в МВД, а, соответственно, и совершенствования правового ме-

ханизма обеспечения правового статуса сотрудников, орга-
низации службы в органах внутренних дел, говорит активная 
законодательная деятельность государства. В  частности, кон-
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цепция развития правового регулирования деятельности МВД 
РФ на 2022–2026 гг. [4].

Как в науке, так и на практике, давно остро стоит кадровый 
вопрос, связанный как квалификацией сотрудников, так 
и с правовым регулированием вопросов подготовки кадров.

О проблемах в  данной сфере свидетельствуют факты ги-
бели, ранений сотрудников полиции в период исполнения слу-
жебных обязанностей и  высокое количество возбужденных 
уголовных дел по ст. ст.  318–319 УК РФ. Ряд исследователей 
объясняют наличие такой проблемы слабым уровнем профес-
сиональной подготовки сотрудников ОВД. Следовательно, ука-
занная проблема исходит из отсутствия системного подхода 
к профессиональной подготовке сотрудников.

Исходя из данных, полученных в ходе опроса сотрудников 
СУ УМВД России по г. Кургану, можно сделать вывод о том, что 
«условия несения службы в структуре МВД, зачастую являются 
сложными, и сопряжены с рисками для физического и мораль-
ного здоровья, нарушениями правового статуса сотрудников 
внутренних дел» [8].

Видится, что результатом решения проблем, связанных 
с профессиональной подготовкой сотрудников ОВД, будет со-
здание закрепленных алгоритмов и  стандартов профессио-
нальной подготовки сотрудников, а также стабильности и бла-
гоприятных условий для несения службы.

О. П. Карнаухов в своей статье, посвященной проблеме за-
щищенности сотрудников ОВД, отмечает очевидность «необ-
ходимости подготовки и издания для обучающихся, преподава-
тельского состава образовательных организаций системы МВД 
России, сотрудников практических органов методических ре-
комендаций для однозначного толкования и применения адми-
нистративных мер принуждения» [6, C.56].

Указанный автор позже также отмечает актуальность во-
просов в области специальных мер пресечения. Во избежание 
практических проблем, автор предлагает разработать алго-
ритмы действия сотрудника ОВД в различных ситуациях, свя-
занных с  применением специальных мер пресечения. Автор 
рекомендует «разрабатывать указанные алгоритмы с  учетом 
положительного зарубежного и отечественного опыта, а также 
результаты тактических научных разработок, например, автора 
А. И. Каплунова» [7, C. 161].

Предполагается, что данная рекомендация может стать пре-
вентивной мерой нарушений как прав сотрудников, так и прав 
граждан, при условии, что алгоритмы будут согласованы с орга-
нами, осуществляющими надзор и контроль за деятельностью 
сотрудников.

Следовательно, можно сделать вывод, что одним из важных 
направлений кадровой политики МВД России в сфере профес-
сиональной подготовки должно стать создание условий для 
обеспечения формирования и  повышения квалификации со-
ответствующих кадров, с целью защиты прав как сотрудников, 
так и граждан.

В последнее десятилетие законодатель ставит вопрос пра-
вового статуса сотрудника ОВД в  ряд наиболее важных. Не-
смотря на постоянное реформирование правового обеспе-
чения службы в ОВД, данный вопрос обладает проблемными 
аспектами. Анализируя правовое закрепление понятия сотруд-

ника полиции, следует отметить норму ч. 1 ст. 25 Федерального 
закона «О полиции» [1], которая закрепляет, что сотрудником 
полиции является «является гражданин РФ, который осущест-
вляет служебную деятельность на должности федеральной го-
сударственной службы в органах внутренних дел и которому 
в установленном порядке присвоено специальное звание» [1].

Исходя из данного определения, можно сделать вывод об от-
сутствии в содержании фундаментальных положений, которые 
указывали бы на целевое назначение специального правового 
статуса сотрудника.

Также в  область исследования входит категория специ-
альных прав сотрудника полиции, характеризующая его как 
представителя наиболее органа государственной власти. 
Специальные права сотрудников предусмотрены в  ст.  28 ФЗ 
«О полиции» [1]. Полиция имеет право на определенные меры 
государственного принуждения. Наиболее важным в  описы-
ваемом контексте является вопрос об ответственности как со-
ставляющей правового статуса сотрудников полиции.

Особый порядок привлечения полицейских к  админи-
стративной ответственности установлен ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ 
и  ст.  15 Федерального закона №  342-ФЗ «О  службе в  органах 
внутренних дел» [2] и заключается он в том, что «сотрудники 
за совершение правонарушений, за исключением нарушений, 
указанных в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, несут дисциплинарную ответ-
ственность, то есть меры административного наказания в этих 
случаях не применяются» [2].

Как отмечает В. С. Бялт, «исходя из анализа данных норм, 
сотрудники полиции, совершившие правонарушение могут 
быть привлечены как к административной, так и к дисципли-
нарной ответственности» [5, C. 142]. Стоит отметить, что про-
блема, в данном случае, заключается в явном противоречии ч. 1 
ст. 2.1 КоАП РФ.

Следовательно, противоправные действия, отличные от 
указанных в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, если они совершены сотруд-
никами полиции, не являются административным правонару-
шением, поскольку согласно буквальному толкованию КоАП 
РФ, такие действия не квалифицируются как администра-
тивные правонарушения.

Поэтому, когда речь идет о правонарушениях, совершаемых 
сотрудниками полиции, их действия часто попадают под дис-
циплинарную ответственность. Из чего может вытекать про-
блема реализации принципов справедливости, равенства, 
а также проблема злоупотребления полномочиями.

В рамках совершенствования правового положения сотруд-
ников полиции необходимо наличие механизмов обеспечения со-
блюдения правовых ограничений, и ограничений, позволяющих 
сотрудникам полиции контролировать их деятельность, а именно, 
предотвращать злоупотребление полномочиями. Так, механизм 
реализации юридической ответственности сотрудников полиции 
должен быть лишен противоречий, и урегулирован.

Также нельзя игнорировать проблему, возникшую в ходе ак-
тивного реформирования системы МВД в  последние годы — 
проблему множественности актов правового регулирования 
деятельности сотрудников ОВД.

Данная проблема является весьма серьезной, в плане того, 
что множественность актов приводит к появлению правовых 
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коллизий, пробелов в нормах права, несоответствии федераль-
ного и  регионального законодательства, а  также локальных 
актов. Решить данную проблему позволит только комплекс мер, 
направленных на совершенствование правового обеспечения 
службы в ОВД.

Таким образом, решение указанных проблем можно до-
биться путем принятия во внимание, при реформировании 
правового обеспечения государственной службы в ОВД, следу-
ющих рекомендаций.

Одно из основных направлений должно содержать прове-
дение систематизации нормативных актов ведомства, которые 
регулируют условия прохождения государственной службы 
в ОВД. Кроме того, необходимо выявлять противоречия ведом-
ственных актов нормам федерального законодательства.

Также рекомендуется, в  области реализации Приказа МВД 
России «Об утверждении Порядка организации подготовки ка-

дров для замещения должностей в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» от 5  мая 2018 г. №  275  [3], проводить ме-
роприятия с  личным составом, посвященные разъяснению 
особенностей прохождения государственной службы в ОВД, по-
скольку это напрямую касается всех без исключения сотрудников.

Важно отметить, что правоприменительная практика органов 
внутренних дел нуждается в регулярном анализе с целью выяв-
ления возможных путей повышения эффективности профессио-
нальной деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенные 
рекомендации, а  также решая основные проблемы правового 
обеспечения государственной службы в ОВД, в будущем, воз-
можно создать наиболее четкую и эффективную систему обе-
спечения профессиональной деятельности сотрудника, под-
держания и повышения компетенции сотрудника, а также его 
правового статуса в целом.
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Прошло более шести веков с  момента формирования 
первой оценки земли. А первые описания монастырских 

и церковных земель появились еще ранее — в IX веке. Так посте-
пенно, в связи с необходимостью получить сведения о земле для 
налогообложения возник земельный кадастр.

Земельный кадастр включал в себя учет, оценку, описание 
земель.

Учет — это действия по определению пространственного 
положения, размера участков земли, качественное состояние 
земельных угодий.

Оценка земель — это определение доходности земель исходя 
из урожайности.

Описание земель — это исторические и экономические ха-
рактеристики земель.

В конце XV века, когда появляется поместье как разновид-
ность частно-феодальной условной земельной собственности 
начала формироваться первая оценка земли. Это было необхо-
димо, т. к. земельная собственность определяла в то время со-
циальный статус человека и распределяла владельцев поместий 
на службу по гражданскому и военному ведомствам, и оценка 
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земли и ее точный учет способствовали более точному этому 
распределению.

Объединил межевые, крепостные, кадастровые работы По-
местный приказ в  XVI  веке. Поместный приказ — это специ-
альное государственное учреждение.

Вплоть до XIX  века оценка земли была с  прикрепленным 
к ней зависимым крестьянством.

А в начале XIX века, 12 декабря 1801 года, вышел Указ, ко-
торый предоставил право купцам, казенным крестьянам, т. е. 
лицам всех свободных состояний приобретать землю без кре-
стьян [2, с. 98].

«Реформа 1861 года об отмене крепостного права в России 
освободила крестьян от крепостной зависимости и  повлекла 
переход платежей с »крестьянских душ« на землю, что в свою 
очередь, выявило необходимость в  земельно-оценочных ра-
ботах и определение доходности земли» [4, с. 40].

До 1917  года проводились такие кадастровые работы, ко-
торые оценивали землю как объект налогообложения, включая 
учет, описание, оценку земель.

В 1864  году произошла земская реформа, цель ко-
торой — организация местного самоуправления, т. е. оценочная 
деятельность была отнесена к компетенции земских губернских 
и уездных учреждений.

После Октябрьской революции в  результате национали-
зации земли — земля уже не была объектом налогообложения. 
И лишь в 90-е годы 20 века — возникли рыночные отношения 
и  актуализировалась оценка земельных участков. Появляется 
возможность приобретения недвижимого имущества. При 
этом возникла необходимость проверять тщательно всю ин-
формацию об объектах. В связи с тем, что это длительный и тре-
бующий внимательного отношения к деталям процесс, а также 
такой тип сделок предполагает большие финансовые затраты, 
поэтому, при множестве способов проверки, самым быстрым 
и эффективным способом является получение выписки из го-
сударственного реестра недвижимого имущества [2, с. 126].

Ранее для получения выписки из государственного рее-
стра недвижимого имущества нужно было лично посещать Ре-
естр и запрашивать выписку, ожидая ее предоставление в бу-
мажном носителе не менее двух недель. Кадастровая карта, 
которая появилась в сети Интернет с 2010 года — позволила 

данным реестра быть общедоступными для граждан России. 
Появление такого ресурса онлайн произошло в связи с изме-
нениями в федеральном законодательстве. Такая кадастровая 
карта доступна всем желающим. Данные на ней постоянно об-
новляются в  соответствии с  поправками, которые вносятся 
в документацию.

«Актуализация результатов кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов с  использованием публичной карты облег-
чает проверку недвижимости»  [2, с. 35]. Публичная карта на-
много облегчает проверку недвижимости. С ее помощью перед 
заключением сделки легко проверить — нет ли каких-либо про-
блем с  объектом, который приобретается, уточнить — в  дей-
ствительности ли продавец является собственником земли. На 
карте отмечают новые участки — таким образом в систему по-
падают сведения, которые были отмечены только на бумаге.

В ст. 3 закона 237-ФЗ от 03.07. 2016 «О государственной ка-
дастровой оценке» дается определение кадастровой стоимости 
и кадастровой оценки.

Цена недвижимого имущества, которая подсчитыва-
ется в соответствии с инструкциями о государственной када-
стровой  оценке-является кадастровой стоимостью. А процесс 
определения государством кадастровой стоимости это када-
стровая оценка.

Основная цель присвоения кадастровой стоимости — ис-
числение и взимание налогов, дополнительная цель-для уточ-
нения размера госпошлины. То есть оценка государством при 
помощи различных подходов и  методов стоимости недвижи-
мости — это кадастровая стоимость. Конечную стоимость обо-
сновывают, подтверждают законным путем, и она должна быть 
приближена к рыночной [3, с. 67].

Таким образом, кадастровая стоимость — это величина, об-
разовавшаяся в результате оценочной деятельности.

Кадастровая стоимость и кадастровая оценка — это нужный 
процесс для государства, чтобы пополнять казну.

Кадастровая оценка объектов недвижимости по закону 
должна была проводиться не реже одного раза в пять лет.

2022–2023 годы — переходный период для кадастровой 
оценки земель. 2023 году Реестр обязал все регионы проводить 
оценку земли без учета ограничений по периодичности Закона 
237-ФЗ.
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Развитие общественных отношений характеризуются появ-
лением новых субъектов и видов предпринимательской дея-

тельности, что требует расширения предпринимательской право-
субъектности отдельных субъектов права. К ним относятся такие 
субъекты права как несовершеннолетние предприниматели.

Согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предпринимательской является самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистрированными в  этом качестве 
в установленном законом порядке. [1]

Исходя из определения, можно отметить, что предприни-
мательство является не только правовой возможностью, урегу-
лированной гражданским законодательством, но и выступает 
активной, целенаправленной деятельностью, и как целенаправ-
ленная деятельность, она требует и  определенных самостоя-
тельных действий, и самостоятельной ответственности. Данная 
норма, сформулированная российским законодателем в Граж-
данском кодексе, содержит ряд следующих признаков: самосто-
ятельность, риск, цель — систематическое получение прибыли, 
способ получения прибыли.

Вышеуказанные признаки относятся к  универсальным, что 
подразумевает их распространение и на предпринимательскую де-
ятельность несовершеннолетних лиц. Стоит отметить, что данное 
определение предпринимательской деятельности отражает не 
только субъектные, целевые квалифицирующие признаки, но 
и особенности форм осуществления данной деятельности.

Предпринимательская деятельность в  своём правовом ре-
жиме преимущественно имеет выражение в  дозволительном 
характере правового регулирования, который выступает клю-
чевым элементом правового регулирования. Данный правовой 
режим характерен в целом для предпринимательства и имеет 
проявление в  различных правовых формах, в  том числе при 
осуществлении деятельности несовершеннолетними в  сфере 
предпринимательства.

Гражданская правосубъектность физических лиц раскры-
вает как правоспособность, так и  дееспособность. В  соответ-
ствии со статьей 17 ГК РФ, правоспособность гражданина — это 
его способность иметь гражданские права и нести обязанности 
(гражданская правоспособность), что признается в равной мере 
за всеми гражданами. Правоспособность возникает с  началом 
рождения и прекращается моментом смерти человека. Благодаря 

гражданской правоспособности любой гражданин имеет право 
на осуществление предпринимательской деятельности. [4]

В рассматриваемом исследовании хотелось бы сделать ак-
цент на ключевую проблему, а именно на определение нижней 
возрастной границы, в  связи с  которой несовершеннолетнее 
лицо может получить правовой статус предпринимателя для 
осуществления предпринимательской деятельности.

В настоящее время вследствие повышения роли малого биз-
неса должна быть расширена правосубъектность несовершен-
нолетних именно в возрасте 14 лет в сфере предприниматель-
ской деятельности. [3]

На основании вышесказанного считаю, что следует внести 
изменение в статью 26 ГК РФ и определить как, например «Не-
совершеннолетние в  возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усы-
новителей и  попечителя: распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами, в том числе полученными от

Еще одной проблемой, которую я хотела бы затронуть, это 
привлечение к  ответственности несовершеннолетних именно 
как субъектов предпринимательства.

Так, в статье 26 Гражданского кодекса РФ, а именно в пункте 3 
устанавливается, что несовершеннолетние в  возрасте от 14 до 
18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 
сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 на-
стоящей статьи. Данное положение является достаточно весомым 
аргументом того, что не исключается возможность привлечения 
к ответственности за совершение правонарушений в сфере пред-
принимательства лица, не достигшего возраста 16  лет, но осу-
ществляющего предпринимательскую деятельность. [5]

Однако и здесь не обошлось без противоречий между нор-
мами Гражданского и Налогового кодексов РФ. Это противо-
речие затрагивает суть установления возраста ответственности 
за совершение правонарушений. Если обратиться к статье 107 
Налогового кодекса РФ, то можно отметить, что в  пункте  2 
определяется, что физическое лицо может быть привлечено 
к ответственности за совершение налоговых правонарушений 
с 16-летнего возраста. [2]

Таким образом, правовое положение несовершеннолетнего 
в сфере реализации права на осуществление предприниматель-
ской деятельности требует законодательного совершенство-
вания. Следует расширить правосубъектность несовершен-
нолетних в  возрасте 14  лет в  сфере предпринимательской 
деятельности. Необходимо чётко закрепить в  ГК РФ единый 
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возраст, с которого несовершеннолетний может стать предпри-
нимателем. Это позволить избежать правовых коллизий ре-
шить вопрос, связанный с привлечением несовершеннолетних 
предпринимателей к  налоговой ответственности. Но, вместе 

с тем, органы власти при решении вопроса об эмансипации не-
совершеннолетнего в каждом конкретном случае должны про-
верять все необходимые условия для вынесения положитель-
ного решения.
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В этой связи для действенной защиты гражданских прав важно установление четких понятий добросовестности на начальном 
(законодательном) уровне.

Ключевые слова: защита права собственности, добросовестное приобретение имущества, виндикационный иск, негаторный иск.
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The relevance of the article is determined by the complexity of resolving problems that arise in judicial practice in disputes on the protection of 
property rights and other property rights, in particular disputes affecting the protection of a bona fide purchaser. This is due, among other things, to 
the lack of clear criteria for determining the good faith of the participants in the legal relationship. In this regard, for the effective protection of civil 
rights, it is important to establish clear concepts of good faith at the initial (legislative) level.
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Вещное право абсолютно и наделяет собственника правом 
самостоятельно принимать решения относительно судьбы 

принадлежащего ему имущества, будь то изменение его при-
надлежности, состояния или назначения, что влечет различные 
правовые последствия как для имущества, так и  для его соб-
ственника. Несмотря на то, что собственник имеет широкий 
спектр прав, подразделенных на три правомочия (владение, 

пользование и распоряжение), его действия не должны допу-
скать нарушения прав и законных интересов третьих лиц и на-
рушать нормы действующего законодательства [9].

Согласно статье  209 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации право собственности включает в  себя права лица на 
владение, пользование и распоряжение имуществом. Согласно 
учебному пособию Бакунова А. В. владение представляет собой 
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физическое обладание вещью (отношение к  вещи как к  своей 
собственности), пользование, это извлечение выгоды при ис-
пользовании вещи (извлечение полезных свойств, получение до-
ходов и т. д.), а распоряжение, право решать юридическую судьбу 
вещи (продавать, уничтожать, изменять назначение и т. д.) [2].

Право собственности приобретается гражданином в  уста-
новленном законом порядке, основания приобретения права 
собственности приведены в  статье  218 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Как следует из статьи 302 Гражданского кодекса Российской 
Федерации добросовестным приобретателем является тот, кто 
докажет в судебном процессе, что не знал и не мог знать о нару-
шении его права, то есть, не знал, что приобрел возмездно иму-
щество у лица, не имеющего права на отчуждение.

Понятие добросовестного приобретателя содержится 
и в ряде других статей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а именно:

— в статьях 8.1, 145, 147.1, 149.3, регламентирующих разре-
шение споров, связанных с владением ценными бумагами;

— в статье  233, регламентирующей признание права соб-
ственности на недвижимость за приобретателем с момента го-
сударственной регистрации права;

— в статье 234 раскрывающей содержание понятия «добро-
совестный приобретатель»,

— в статье 10, которая указывает на, то, что добросовест-
ность и  разумность в  поведении и  действиях сторон граж-
данского правоотношения предполагаются (пока не доказана 
виновность лица, лицо виновным не признается, наоборот счи-
тается, что все стороны изначально действуют добросовестно).

Способы защиты права собственности подразделяются 
на вещно-правовые и обязательственно-правовые, они закре-
плены в 20 главе Гражданского кодекса Российской Федерации 
включающей в себя статьи с 301 по 306. К вещно-правовым спо-
собам защиты права собственности, в  частности относятся 
признание права, виндикация и негаторный иск. Особенность 
вещно-правовых способов защиты заключается в  том, что 
такие иски не применяются в случае, если между участниками 
спора имеются договорные отношения [6].

Обязательственно-правовые иски, то есть те, которые не-
посредственно сопряжены с  наличием между сторонами до-
говорных отношений, применяются при нарушении одной из 
сторон условий договора, либо при ненадлежащем их испол-
нении. В  частности, к  таким искам относятся иски, направ-
ленные на признание недействительными сделок и  на при-
менение последствий их недействительности (реституция), 
кроме того, иски о  возмещении убытков и  возврате неосно-
вательного обогащения в последствии нарушения права соб-
ственности [4].

Виндикация, как вещно-правовой способ защиты права 
собственности, представляет собой истребование имущества 
из чужого незаконного владения. Реституция, являясь обяза-

тельственно-правовым способом защиты, применяется при 
признании сделки недействительной, и заключается в возврате 
сторонами всего полученного по сделке, то есть вытекает из 
обязательственно-правовых отношений [7].

Как полагает М. Ю. Тихомирова виндикация и реституция 
не гарантируют сторонам возврата добросовестно приобретен-
ного имущества, поскольку к моменту принятия решения судом 
недобросовестная сторона сделки исключает из своего оборота 
данное имущество либо искусственно делает себя «банкротом», 
который не сможет возместить причиненный его действиями 
ущерб. При этом, если действительный собственник имуще-
ства был лишен своего имущества мошенническим путем, то 
добросовестный приобретатель лишь в редких случаях может 
рассчитывать на восстановление своего нарушенного права 
путем возврата вещи в его собственность [8].

Также следует согласиться с  мнением В. Н. Белоусова от-
носительно того, что в  спорах о  защите права собственности 
права добросовестного приобретателя наиболее уязвимы, по-
скольку приоритетнее полагается возврат имущества его закон-
ному владельцу. Несмотря на это, установление четких крите-
риев добросовестности на законодательном уровне необходимо 
не только для защиты уже нарушенного права, но и для предо-
стережения граждан, планирующих приобретение имущества, 
дабы не допустить нарушение их прав [3].

При покупке недвижимости, покупателю следует предпри-
нимать следующие меры:

— удостоверить личность отчуждателя и его полномочия;
— сопоставить имеющиеся сведения о личности отчужда-

теля со сведениями, находящимися в Едином государственном 
реестре недвижимости;

— проверить отсутствие в  Едином государственном рее-
стре недвижимости отметки об обременении недвижимости;

— при возможности обследовать недвижимость на на-
личие проживающих в нем лиц [5].

Между тем, на законодательном уровне не закреплен пере-
чень доказательств, которые должен представить гражданин 
в  судебном разбирательстве, чтобы быть признанным судом 
добросовестным приобретателем и не закреплены конкретные 
действия при приобретении имущества, которые необходимо 
осуществить гражданину дабы обезопасить сделку [5].

Проблемы, возникающие в  судебной практике, по спорам 
о защите права собственности и иных вещных прав являются 
наиболее частыми в силу того, что право собственности затра-
гивает все сферы нашей жизни. На мой взгляд, установление на 
законодательном уровне перечня доказательств необходимых, 
для признания гражданина добросовестным приобретателем 
и перечня необходимых добросовестных действий при приоб-
ретении им имущества сделают защиту права собственности 
и  иных вещных прав в  Российской Федерации более эффек-
тивной, что обеспечит должный уровень защиты прав добро-
совестных граждан.
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В настоящей статье автором приводятся результаты сравнительного анализа пенитенциарных систем зарубежных стран 
в сравнении с уголовно-исполнительной системой России. Акцентируется внимание на таких показателях как численность осу-
ждённых и персонала пенитенциарных учреждений, финансирование пенитенциарных ведомств исследуемых государств. Делается 
вывод о необходимости реформирования уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации.
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В Федеральной службе исполнения наказаний постоянно 
происходит модернизация под текущие реалии для соот-

ветствия международным Конвенциям, меняющемуся вну-
тригосударственному нормативному регулированию, а  также 
нормам морали. Но данные изменения если и происходят, то 
несвоевременно или же не могут в полной мере исполнить не-
обходимые требования, предъявляемые к ним.

Во многом, на взгляд автора статьи, данная проблема заклю-
чается в том, что отечественный законодатель очень много пы-
тается перенять с опыта других стран, которые имеют более вы-
сокий уровень ВВП на душу населения, а также имеют меньшую 
площадь территории. Соответственно, количество заклю-
чённых, на которых должна распространяться данная система 
в разы, а то и в десятки раз меньше, чем в России.

Да, перенимание позитивного опыта зарубежных стран 
в системе исполнения наказания положительная и даже необ-
ходимая мера в современных реалиях. Реформирование в Рос-
сийской Федерации обычно происходит небольшими шагами, 
очень аккуратно и поступательно. Но, возможно, необходимы 
более радикальные и  резкие меры, если будет найден подхо-
дящий опыт другой страны.

Условия, в  которых осуждённые отбывают наказание, за-
висят от типа конкретной исправительной колонии. В России 
существуют четыре типа исправительных колоний с  разным 
режимом. В колониях наименее строгого режима, так называ-
емых колониях-поселениях, заключённые могут свободно пе-
редвигаться по учреждению, обычно размещаются в больших 
бараках, могут довольно часто покидать пределы колонии по 
пропуску, встречаться с  родственниками и  носить граждан-

скую одежду. В  исправительных колониях общего режима 
надзор со стороны охранников гораздо строже, заключённые 
размещаются в больших бараках, вмещающих до 150 коек в ка-
ждом, находятся под постоянным наблюдением и не могут сво-
бодно передвигаться по учреждению. В исправительных коло-
ниях строгого и особого режима заключённые имеют больше 
ограничений, они содержатся в  закрытых камерах, как пра-
вило, с 20–50 другими заключёнными. Из-за переполненности 
в  большинстве колоний обычно не соблюдается предусмо-
тренная российским законодательством обязательная норма 
площади в два квадратных метра на одного заключённого. Сле-
дует отметить, что эта норма составляет 50% от нормы, пред-
усмотренной Европейской конвенцией о правах человека, ко-
торую ратифицировала Россия [1].

Для примера разнообразия видов исправительных учреж-
дений рассмотрим США. В  Соединённых Штатах Америки 
нет единой чёткой пенитенциарной системы: от штата к штату 
могут немного меняться условия содержания, причины от-
правки именно в этот вид исправительного учреждения, у каж-
дого штата своё законодательство. Но в это же время есть чёткий 
фундамент (существование самих видов исправительных уч-
реждений), которому все штаты подчиняются, который они 
не пытаются нарушить. В  США существуют 4 вида исправи-
тельных учреждений: государственные и федеральные тюрьмы, 
центры содержания несовершеннолетних под стражей, а также 
частные исправительные учреждения [3, с. 88].

В государственных тюрьмах содержатся лица, которые со-
вершили исключительно государственные преступления, такие 
как убийство или поджог.
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В федеральных тюрьмах находятся те лица, которые совер-
шили федеральные преступления, такие как продажа нарко-
тиков или же детская порнография. Данные тюрьмы делятся 
на подвиды в  зависимости от тяжести преступления, докри-
минальной характеристики лица, а  также посткриминальной 
характеристики лица. Выделяют 5 видов: минимальная безо-
пасность, низкий, средний и  высокий уровень безопасности, 
а также административные.

«Минимальная безопасность» представляет собой скорее 
места для проживания студентов или же отдыхающих, больше 
похожи на общежития или пансионаты. В  данных местах от-
сутствует ограждение периметра от внешнего мира, а содержа-
щимся там людям предоставляются программы реабилитации. 
«Низкий уровень безопасности» отличается от «минимальной 
безопасности» тем, что в нём уже осуществляется ограждение 
лиц, совершивших преступление от внешнего мира. «Средний 
уровень безопасности» в свою очередь имеет не просто ограж-
дения по периметру, а  также более современные системы ох-
раны и  наблюдения. Лица, содержащиеся в  «среднем уровне 
безопасности» федеральной тюрьмы, как правило, совершили 
преступления против личности. Следующим видом является 
«высокий уровень безопасности» отличается от всех остальных 
тем, что по периметру построены посты и сторожевые башни 
для препятствования совершению побега. И последним видом 
в  федеральных тюрьмах США выделяют административный 
уровень. Такие тюрьмы предназначены для лиц с особыми огра-
ничениями в жизнедеятельности и которые не смогут достичь 
цели наказания в обычной тюрьме, например, люди с инвалид-
ностью или хроническим заболеванием.

Государство, а в частности некоторые штаты, не всегда рас-
полагает возможностями на постройку и  содержание новых 
тюрем, поэтому в США применяются частные исправительные 
учреждения, которым государство даёт полномочие действо-
вать от их имени в сфере исполнения наказания [5, с. 268].

Для несовершеннолетних лиц имеются свои исправительные 
учреждения, специфика которых заключается в том, что необхо-
димо перевоспитать лицо, которое в силу возраста ещё может не 
до конца осознавать тяжесть и противоправность своих деяний. 
Все данные учреждения работают на то, чтобы среди пребыва-
ющих там лиц было как можно меньше рецидивистов.

Основа настоящего сравнительного анализа будет прихо-
диться на данные из Международного центра тюремных ис-
следований (ICPS) [6]. В данном исследовании производилась 
выборка на 3 независимые группы. В первой группе состояли 
страны, которые находятся примерно на одном уровне эконо-
мического и  социального развития (за  пример взяты страны 
БРИКС). Во второй группе страны, которые долгий период на-
ходились в  одном правовом регулировании, а  затем претер-
пели резкие значительные изменения в экономическом и соци-
альном плане, а именно страны СССР. Третьей группой служат 
страны с населением более 10 млн чел. и ВВП на душу населения 
свыше 10 тыс. долл. в год.

1 группа. Страны БРИКС.
В данный союз входит 5 стран, а именно: Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и ЮАР. В этих странах не прослеживается относи-
тельно равное как количество осуждённых человек в абсолюте, 

так и  количество осуждённых человек на 100 000 населения. 
Наименьший показатель имеет Индия, а наивысший — Россия. 
Разница в  этих показателях огромная — Россия опережает 
Индию в  14 раз. Также бросается в  глаза соотношение с  Ки-
таем, занимающим 2 место в мире по населению; Россия, в свою 
очередь, находится на краю десятки. Китай с плотностью насе-
ления в разы выше, чем у России, имеет в 4 раза меньше заклю-
чённых на 100 000 населения.

2 группа. Страны бывшего СССР.
В сравнении со странами, входившими в СССР, Россия за-

нимает лидирующие места во всех позициях. При абсолютном 
количестве заключённых Россия имеет в 3 раза больше заклю-
чённых, чем остальные 15 стран вместе взятые. В соотношении 
на 100 000 человек Россию обгоняет лишь Туркмения, которую 
в последнее время всё чаще и чаще сравнивают с Северной Ко-
реей.

Автор статьи полагает необходимым выделить из этого 
списка Казахстан и Беларусь, поскольку данные страны нахо-
дятся в Евразийском экономическом союзе вместе с Россией.

Говоря о  Казахстане необходимо отметить, что в  их си-
стеме наблюдается стремительное снижение количества за-
ключённых. Поэтому есть обоснованное предположение, что 
в  последующие годы разрыв между количеством людей, ко-
торые находятся в местах лишения свободы в России и Казах-
стане, будет только увеличиваться. Так, при снижении в России 
на 19% количества осуждённых людей и приговорённых к ли-
шению свободы за последние 5 лет, в Казахстане данный пока-
затель выше в 2,5 раза.

Беларусь, в свою очередь, имеет так же как и Казахстан по-
ложительную динамику снижения лиц, лишённых свободы по 
приговору суда — данный показатель находится на уровне 35–
37%. Также важным отличием России от Республики Беларусь 
является соотношение осуждённых к лишению свободы и коли-
чества работников уголовно-исполнительной системы (УИС). 
Если в России на одного сотрудника УИС приходится порядка 
двух заключённых, то в Республике Беларусь при одном сотруд-
нике пять заключённых, что в  разрезе страны имеет весомое 
значение. Для более полной картины приведём более точные 
цифры. В Беларуси на 7 800 работников УИС приходится 37 000 
граждан, осуждённых к лишению свободы. И хоть данный по-
казатель ниже, чем в России, с одной из целью наказания — ис-
правление осуждённого, они справляются лучше, так как в Ре-
спублике Беларусь рецидивистом будет каждое второе лицо, 
осуждённое к лишению свободы. В то время как в России на 
шесть рецидивистов приходится четыре лица совершивших 
преступления впервые.

3 группа. Страны, находящиеся примерно на одном уровне 
социального и экономического развития.

При анализе были отобраны 27 стран: от США и Японии до 
Малайзии и Венесуэлы. Из всех 195 стран мира данная группа 
содержит всего лишь 14% от общего числа стран, однако вклю-
чает более половины всех заключённых мира. Россия в  этом 
списке занимает 2 место после США и имеет показатель в 7,6% 
от всех заключённых мира.

Подводя итоги, необходимо отметить, что Россия занимает 
лидирующие позиции по количеству заключённых. При чём как 
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в соотношении на 100 тыс. населения, так и общее число таких 
лиц. Данные показатели колоссальны, что приводит к тому, что 
огромные массивы средств уходят на содержание данной си-
стемы. Данный подход могут позволить себе лишь 2 страны — 
Россия и  США. И  что сильно бросается в  глаза, в  России не 
происходит сильного снижения лиц, содержащихся в  местах 
лишения свободы. Данные показатели сильно контрастируют 
с теми, которые показывают другие страны.

На взгляд автора статьи, одной из основных проблем неэф-
фективности уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации является то, что в местах лишения свободы всё ещё 
нет гуманного подхода к содержанию лиц, их исправлению и по-
следующему внедрению данных лиц в общество. В России очень 
высокий процент личностей, которые совершают преступления 
при рецидиве, что говорит о том, что лица не были исправлены 
и не готовы или не хотят вести законопослушный образ жизни.
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Понятие уголовно-правовых норм через призму многообразия их видов
Пантюхина Инга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой;

Ваганова Александра Александровна, студент
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Понимание уголовного закона представляется невоз-
можным без уяснения смысла уголовно-правовой нормы, 

то есть того элемента, который лежит в основе его построения. 
Существует достаточно много определений уголовно-пра-
вовой нормы. Они различаются объемом и используемой тер-
минологией. Для того чтобы выявить наиболее точное из них 
или сформулировать собственное их понятие, рассмотрим, что 
предлагают ученые.

А. В. Наумов уголовно-правовые нормы определяет, как уго-
ловно-правовые предписания, содержащиеся в  уголовном за-
коне  [1, с.  61]. А. Незнамова под ними понимает правила по-
ведения, предоставляющие участникам уголовно-правовых 
общественных отношений юридические права и  возлага-
ющее на них юридические обязанности  [2, с.  30]. Л. В. Ино-
гамова-Хегай также считает, что уголовно-правовая норма 
содержит правило поведения, которое запрещает членам обще-
ства совершать преступления под страхом наказания [3, с. 26]. 
Другие авторы дают схожие с представленными определения.

Таким образом, обобщение множества определений уго-
ловно-правовых норм приводит к тому, что — это общеобяза-

тельное правило поведения, которое содержится в уголовном 
законе. Вместе с тем, ни данное обобщение, ни одно из приве-
денных определений не может быть признано универсальным, 
поскольку не способно охватить всех содержательных и функ-
циональных проявлений уголовно-правовых норм.

В частности, ученые выделяют различные виды уголов-
но-правовых норм, к числу которых относят следующие.

Декларативные — они определяют принципы уголовного 
права, которыми руководствуются государственные органы 
при применении уголовного закона. Выделяют следующие 
принципы: законности, принцип равенства граждан перед за-
коном, вины, справедливости, гуманизма (статьи 3–7 УК РФ). 
Некоторые авторы именуют такие нормы, нормами-прин-
ципами, поскольку они являются первоопределяющими эле-
ментами системы правового регулирования  [4, с.  5], в  нашем 
случае — уголовно-правового регулирования.

Специальные уголовно-правовые нормы, они содержат опи-
сание преступления, а точнее — его состава (содержатся в ста-
тьях Особенной части УК РФ). В  частности, в  них законода-
тель непосредственно описывает запрещенное поведение, 
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например, убийство, разбой, дачу взятки (ст. 105, 162, 291 УК 
РФ) и др.

Нормы дефиниции — в  них раскрывается определение тех 
или иных категорий, которые используются в  уголовном ко-
дексе (хищение — примечание 1 к  ст.  158; материалы и  пред-
меты с  порнографическими изображениями несовершенно-
летних — примечание 1 к ст. 242.1 УК РФ и др.).

Нормы, исключающие преступность деяния — это нормы, 
в  которых описываются обстоятельства, при которых обще-
ственно-опасное действие не будет признаваться преступле-
нием (статьи гл. 8 УК РФ), несмотря на то, что в содеянном лицом 
наличествуют все признаки состава преступления. К таким об-
стоятельствам относятся необходимая оборона, крайняя необ-
ходимость (ст. 37, 39 УК РФ) и другие обстоятельства.

Нормы допустимого компромисса — в них регламентируется 
освобождение от уголовной ответственности или смягчение 
наказания при определенных обстоятельствах (добровольный 
отказ от преступного деяния, освобождение от уголовной от-
ветственности, освобождение от наказания — ст. 31, гл. 11 и 12 
УК РФ, и др.)

В. Д. Филимонов выделяет также нормы, которые регули-
руют поведение людей. Они отличаются по предмету и  ме-
тоду. По предмету правовые нормы он делит на те, которые 
регулируют поведение граждан, совершивших общественно 
опасное деяние (это любая статья УК РФ, в  которой указы-
вается ответственность за совершение преступления: ст. 105, 
111 УК РФ и др.) и на те, которые регулируют поведение де-
ятельности организаций и государственных органов. По ме-
тоду, в  его классификации выделены нормы, регулирующие 
применение метода принуждения (ст. 46, 47, 48 УК РФ и др.) 
и применение метода поощрения (ст. 73, 75 УК РФ и др.) [5, 
с. 12–25].

Кроме самих норм, в  уголовном законодательстве также 
дифференцируются их составные компоненты. В зависимости 
от построения (конструирования) диспозиции нормы, принято 
выделять простую, описательную, бланкетную и  отсылочную 
нормы [6].

Простая диспозиция — предполагает только наименование 
преступного деяния без указания его признаков и при отсут-
ствии ссылок на иные нормативно правовые акты. Например, 
ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Описательная диспозиция — это такая, в которой, кроме на-
звания, указаны признаки общественного опасного деяния. На-

пример, ст. 158 «Кража, то есть тайное хищение чужого имуще-
ства…».

Бланкетная диспозиция — она отсылает к другим норматив-
но-правовым источникам, в  которых изложено само правило 
поведения, то есть описывается конкретное правонарушение. 
Чаще всего такая отсылка делается к  определенному виду 
правил: охраны труда, дорожного движения и  т. д. Например, 
ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда»), ст. 264 УК 
РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трам-
ваем либо другим механическим транспортным средством, 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств»).

Отсылочная — в диспозиции такой нормы содержится от-
сылка к другим статьям Уголовного Кодекса, в которой содер-
жится признак или элемент, необходимый для уяснения нормы 
с отсылочной диспозицией. Так, в ст. 116 УК РФ указано, что 
«побои или иные насильственные действия, причинившие 
физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных 
в статье 115 настоящего Кодекса» …

Также в доктрине уголовного права принято различать виды 
санкций уголовно-правовых норм. Они могут быть альтерна-
тивными и неальтернативными.

Альтернативная санкция — устанавливает несколько ва-
риантов видов наказания, за совершение преступление, пред-
усмотренного в соответствующей статье (ст. 119 УК РФ «…на-
казывается обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет»).

Неальтернативная санкция — это такая, в которой установ-
лено строго определённое наказание (ч. 1 ст. 131 УК РФ «…на-
казывается лишением свободы на срок от трех до шести лет»).

Таким образом, изложенное позволяет утверждать, что 
в  доктрине уголовного права до сих пор отсутствует универ-
сальное определение уголовно-правовых норм, которое об-
условлено их многообразием. Также учеными представлен 
целый ряд дифференциации уголовно-правовых норм, а также 
их отдельных частей, что до сих пор не позволяет выработать 
единого подхода к их систематизации, и значит, требует своего 
дальнейшего исследования и поиска тех критериев их система-
тизации, которые могли бы быть поддержаны всеми исследо-
вателями.
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Актуальность правового регулирования распространения информации в сети «Интернет»
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В статье приводятся статистические данные информатизации общества, обосновывающие актуальность проблемы отсут-
ствия комплексного правового регулирования распространения информации в сети «Интернет».
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Всемирная сеть «Интернет» стала глобальным информаци-
онным пространством, превратившись в  неотъемлемую 

часть повседневной жизни человека, оказывая огромное вли-
яние на все сферы общественной жизни, открывая доступ 
к любым видам информации и предлагая возможности её соз-
дания и  распространения. Однако вместе с  большим списком 
достоинств интернет также обладает определёнными недостат-
ками, большой спектр возможностей информационного обмена 
позволяет использовать его в недобросовестных целях, нарушая 
конституционные права человека и гражданина. Согласно Кон-
ституции РФ «Осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы других лиц», «До-
стоинство личности охраняется государством, ничто не может 
быть основанием для его умаления», «Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени, каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, ограничение этого права допуска-
ется только на основании судебного решения», «Сбор, хранение, 
использование и  распространение информации о  частной 
жизни лица без его согласия не допускаются», «Не допускаются 
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду, запреща-
ется пропаганда социального, расового, национального, религи-
озного или языкового превосходства» и т. д. [1]

В настоящее время одним из глобальных мировых про-
цессов, в частности и в России является информатизация об-
щества. Информатизация общества представляет собой орга-

низованный социально-экономический и научно-технический 
процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 
информационных потребностей и  реализации прав граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, организаций на основе формирования и использо-
вания информационных ресурсов. Материальной и технологи-
ческой базой информатизации общества, являются различного 
рода системы, на базе компьютерной техники и компьютерных 
сетей, информационных технологий и телекоммуникационной 
связи. Глобальность указанного процесса подтверждается еже-
годным отчётом Digital 2022 (рис. 1 — Ключевые данные «циф-
рового состояния» мира)

На январь 2022 года население мира составляло 7,91 милли-
арда человек. Глобальные мобильные пользователи: более двух 
третей (67,1 процента) населения мира в настоящее время ис-
пользуют мобильные телефоны. В начале 2022 года число поль-
зователей интернета в  мире выросло до 4,95 миллиарда, 62,5 
процента от общей численности населения мира. Данные пока-
зывают, что количество интернет-пользователей за последний 
год выросло на 192 миллиона (+4,0 процента. Глобальные поль-
зователи социальных сетей: в январе 2022 года в мире насчи-
тывалось 4,62 миллиарда пользователей социальных сетей. Эта 
цифра равна 58,4 процента от общей численности населения 
мира. Глобальные пользователи социальных сетей выросли 
более чем на 10 процентов за последние 12 месяцев, и 424 мил-
лиона новых пользователей начали свое путешествие в  соци-
альных сетях в течение 2021 года. Касающиеся Российской Фе-
дерации цифры представлены на рис. 2.

Рис. 1. Ключевые данные «цифрового состояния» мира на январь 2022 года [2]
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Рис. 2. Ключевые данные «цифрового состояния» России на январь 2021 года [2]

По состоянию на январь 2021 года население Российской Фе-
дерации составляет 145,9 миллиона человек. В январе 2021 года 
в России насчитывалось 228,6 млн мобильных устройств с вы-
ходом в интернет. Количество мобильных подключений по отно-
шению к общей численности населения России составило 156,7%, 
у многих людей более одного мобильного устройства с выходом 
в интернет. На начало 2021 года в России насчитывается 124 млн 
(85%) пользователей интернета. В период с 2020 по 2021 год коли-
чество пользователей интернета в Российской Федерации увели-
чилось на 6,0 млн (+ 5,1%). В январе 2021 года в Российской Фе-
дерации насчитывалось 99 млн пользователей социальных сетей, 
за 2020 год аудитория соцсетей выросла на 4,8 миллиона (+ 5,1%).

Исходя из данных (рис.  3), опубликованных Федеральной 
службой государственной статистики следует, что около по-

ловины пользователей интернет-пространства в соответствии 
со своими с целями размещают различного рода информацию, 
включая личную. Огромное количество информации (Объем 
данных, хранящихся в Интернете, вплотную приблизился к от-
метке в 500 экзабайтов (500 млрд Гб). Такие данные приводит 
аналитическая компания IDC, проводившая исследование по 
заказу EMC Corporation.), размещённой в  интернете, в  част-
ности в свободном доступе может быть использовано в целях 
мошенничества, шантажа, хищения денежных средств, персо-
нальных данных и т. д.

Указанные статистические данные информируют о том, что 
85% населения России так или иначе пользуются интернет-про-
странством. Одной из проблем свободного размещения ин-
формации в  интернете является, её использование в  непра-

 

Рис. 3. Цели использования сети «Интернет» населением России [3]
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вомерных целях. что означает необходимость комплексного 
регулирования процесса взаимодействия граждан с  другими 
пользователями интернета, с информацией, которая попадает 
в интернет. Другой немаловажной проблемой свободного раз-
мещения в интернете информации являются буллинг (травля), 
оскорбления, агрессивное поведение. Безнаказанные травля, 
оскорбления, угрозы, клевета интернет-пользователей в адрес 
других граждан нарушают основные конституционные права 
человека и гражданина. Они могут привести к таким послед-
ствиям как ухудшение психологического состояния подверг-
шихся травле и  оскорблениям граждан, особенно несовер-
шеннолетних детей, а в некоторых случаях к такому тяжёлому 
исходу как самоубийство или причинения вреда другим или 
обидчикам.

Данные опроса ВЦИОМ подтверждают и  указывают на 
большой пробел в законодательстве в сфере правового регули-
рования интернет-взаимодействия и распространения инфор-
мации  [4]. Процесс информатизации общества, в  частности 
размещения информации в интернете должен находиться под 
постоянным контролем. В России этот процесс идёт на основе 
устаревшего законодательства, в некоторых случаях, отсутству-
ющих необходимых правовых положений и не отработанных до 
конца принципов, что позволяет преступникам, совершающих 
противоправные действия в интернет-пространстве оставаться 
безнаказанными. Исходя из вышеприведенной информации 
подтверждается актуальность изучения вопроса правового ре-
гулирования распространения информации в сети «Интернет» 
в Российской Федерации.
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Экстремизм: понятие, виды, теоретический экскурс
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В данной статье сделана попытка обобщения теоретического анализа понятия «экстремизм». На сегодняшний день встаёт 
проблема формулирования общепринятого научного определения экстремизма, создания единой классификации и разграничения его 
от деяний отличной природы.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, преступления экстремистской направленности, уголовное право.

Обращаясь к  понятию «экстремизм», необходимо, прежде 
всего, задеть вопрос об его происхождении. Немецкий 

политолог Бэйкс относит его к эпохе религиозных войн XVI–
XVII вв. Тогда само слово, разумеется, ещё не оформилось в са-
мостоятельный термин, но обозначало уже близкое к нашему 
современному представлению понятие. В  начале XX  века оно 
уже использовалось в области не религии, а политики, в каче-
стве обозначения революционного движения — его идей и ме-
тодов — во всём мире [1, с. 244].

Как мы видим, термин «экстремизм», по сравнению со мно-
гими известными правовыми, как, впрочем, и  социологиче-
скими категориями, относительно «молод». Первым в качестве 
научного понятия в начале того же XX века его применил фран-
цузский юрист М. Лерой, подразделив его на «красный», то есть 
большевистский, и «белый» — монархистский.

Если обратиться к  отечественной практике употребления 
данного понятия, то до революции 1917  года, согласно сло-
варям, оно не получило значительного внимания. В  ранне-
советский период общие толковые словари также не вклю-

чали статей о  данном понятии, зато объяснение можно было 
найти в толковом словаре иноязычных слов [7, с. 7]. Уже тогда 
ему было дано достаточно лаконичное определение, перекоче-
вавшее в послевоенные годы (имеется в виду Великая Отече-
ственная война) в общие толковые словари и энциклопедии [5, 
с. 12–13]:

«Экстремизм — (от лат. extremus — крайний) — привержен-
ность к крайним взглядам и мерам (преимущественно в поли-
тике)» [3, Т. 48, с. 427].

Стоит также упомянуть, что и далее толкование не претер-
пело значительных изменений, ограничивающихся разве что 
указанием на формы и конечные цели [5, с. 13–14].

Исследователи экстремизма различным образом характери-
зуют данное явление, исходя из выбора подхода к его изучению. 
В  основу самих подходов кладётся признак, который с  точки 
зрения исследователя является определяющим в  генезисе яв-
ления и служит отправной точкой в его объяснении:

1) психологический подход;
2) социологический подход;
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3) политологический подход (здесь также выделяется 3 
уровня проявления: теоретико-концептуальный, программ-
но-политический и  актуализированный, т. е. воплощающийся 
на практике;

4) юридическая трактовка [12, с. 6–18].
Анализ международных документов, таких, как Всеобщая 

декларация прав человека, Международный пакт о  граждан-
ских и  политических правах, Декларация о  мерах по ликви-
дации международного терроризма и др., позволяет выделить 
некоторые особенные признаки экстремизма:

1) это «идеология самоизоляции и насильственных крайних 
действий, объектом которых являются несогласные с  пропа-
гандируемыми экстремистами идеями, мотивами, взглядами 
и убеждениями»;

2) для него характерно стратегическое «стремление к  на-
сильственному захвату власти с целью установления собствен-
ного государственного устройства и правопорядка» [5, с. 32].

Само же понятие наилучшим образом раскрывается в Шан-
хайской конвенции «О  борьбе с  терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом» от 15 июня 2001 года:

«экстремизм — какое-либо деяние, направленное на на-
сильственный захват власти или насильственное удержание 
власти, а также на насильственное изменение конституцион-
ного строя государства, а  равно насильственное посягатель-
ство на общественную безопасность, в том числе организация 
в  вышеуказанных целях незаконных вооруженных форми-
рований или участие в них, и преследуемые в уголовном по-
рядке в  соответствии с  национальным законодательством 
Сторон» [11].

В отечественном законодательстве данное понятие появля-
ется в феврале 1990 года в указе Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1990 г. N1060–1 «Об объявлении чрезвычай-
ного положения в  Нагорно-Карабахской автономной области 
и некоторых других районах» в связи с активизацией «национа-
листических и сепаратистских объединений» [8].

По мнению исследователей Бодрова Н. Ф., Бимбинова А. А., 
Воронина В. Н., отправной точкой для начала обобщения по-
нятия экстремизма является указ Президента РФ от 23 марта 
1995 г. N310 «О мерах по обеспечению согласованных действий 
органов государственной власти в борьбе с проявлениями фа-
шизма и иных форм политического экстремизма в Российской 
Федерации». С этого момента, а также в связи с принятием за-
кона «О  противодействии экстремистской деятельности», 
многие нормативно-правовые акты постепенно дополнялись 
указаниями на экстремизм, экстремистскую деятельность, экс-
тремистские материалы и проч. [2, с. 5].

Тем не менее, указанный закон «О противодействии» … не 
внёс окончательной ясности в  вопрос о  формулировке обоб-
щённого понятия и  ограничился перечислением лишь от-
дельных форм проявления экстремизма [9]. Примечательно, что 

указанные деяния во многом сходны с диспозициями уже суще-
ствующих норм уголовного кодекса [10, 7–8].

Проблема чёткого понимания понятия «экстремизм» 
и  других, сопряжённых с  ним категорий, приводит к  трудно-
стям правоприменения. Так, относительно преступлений экс-
тремистской направленности в  науке сформировалось два 
основных подхода: при узком подходе к этой категории престу-
плений относятся только те, которые мотивы ненависти или 
вражды включают в качестве обязательного признака; при ши-
роком — достаточно квалификации преступления по п. «е» ч 1. 
ст. 63 УК РФ, что отразилось в Постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ №  11 от 28.06.2011 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности» [6].

В связи с этим Бушмин С. И. предлагает собственную фор-
мулировку уголовно-противоправных проявлений экстре-
мизма:

1) преступления экстремистской направленности, субъ-
ективная сторона которых содержит обязательный признак — 
мотив политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в  отношении какой-либо социальной 
группы, или фактически совершенные с данным мотивом;

2) преступления, предусмотренные ст. 280 и ст. 282 УК РФ, 
в силу двойной противоправности;

3) преступные проявления террористической деятель-
ности (ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ) [4, с. 11].

Что касается классификации экстремизма, то в  её основу 
можно заложить различные признаки: формы проявления, 
сфера жизни общества, политическая направленность, круг 
распространения в обществе, по составляющим компонентам 
(когда преобладает та или иная сторона описываемого по-
нятия).

Сергей Сергеевич Галахов приводит, например, следующую 
классификацию наиболее известных форм проявления экстре-
мизма:

1. Правый экстремизм:
а) националистический (этноцентризм, расизм, сепаратизм, 

неофашизм, антисемитизм, ксенофобия;
б) религиозный (новые религиозные движения, ваххабизм 

и др.);
2. Левый экстремизм (анархизм, марксизм, радикальный 

феминизм, новые левые и др.);
3. Молодёжный экстремизм [12, с. 44–110].
На примере приведённого материала становится отчётливо 

видно, почему формулировка определения понятия вызывает 
сложности. Экстремизм является многофакторным и  много-
уровневым явлением, включает богатый спектр форм прояв-
ления, требующих дальнейшего анализа.
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Правовое регулирование труда в условиях цифровой реальности: 
основные тенденции развития законодательства

Рыбаков Максим Сергеевич, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ивановский филиал

Предметом рассмотрения в статье является современное российское законодательство, формирующее нормативно-правовую 
базу регулирования трудовых отношений в условиях цифровой реальности. Выделяются два аспекта регулирования отношений 
между работником и работодателем: специфика трудовых отношений в условиях внедрения инновационных технологий и дистан-
ционный труд как новая форма нетипичной занятости, связанной с использованием современных электронных коммуникативных 
технологий. Выявлены основные тенденции развития законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: трудовые отношения, право на труд, цифровая трансформация, искусственный интеллект, дистанционная 
работа.

Актуальность Активная цифровизация глобального ми-
рового пространства — основной тренд современ-

ности. В  России он отчетливо прослеживается с  рубежа 
1990-х — 2000-х гг., когда началось массовое внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий во всех областях де-
ятельности (государственном управлении, производственном 

секторе экономики, образовании, здравоохранении). Наиболее 
перспективными сферами применения и внедрения цифровых 
технологий являются: глобальное образование и  повышение 
профессиональной квалификации; цифровизация финансо-
вого и банковского сектора; наукоемкое здравоохранение и ме-
дицина; цифровые платформы [14, с. 67].
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Основными двигателями научно-технологического про-
гресса являются: искусственный интеллект и  машинное обу-
чение; нейросетевые технологии, Интернет вещей; большие 
данные; технологии, основанные на принципах распределен-
ного реестра (блокчейн); виртуальная и  дополненная реаль-
ность; системы кибербезопасности и  другие  [18, с.  135]. Хотя 
многие из указанных технологий пока еще находятся на на-
чальном этапе становления и  внедрения в  практику, специа-
листы исходят из того, что «они уже достигли точки перегиба 
в своей эволюции, поскольку их развитие взаимно усиливает 
эти технологии в  результате их слияний в  физическом, циф-
ровом и  биологических глобальных процессах. Технологиче-
ские прорывы уже являются силами глубоких сдвигов в обще-
ственных отношениях, кардинально изменяя наши способы 
взаимодействия и сотрудничества, производства, хранения ин-
формации и доступа к знаниям» [15, с. 60].

Глубина и  масштабность цифровых преобразований не 
могли не сказаться на рынке труда и сфере трудовых отношений. 
Некоторые последствия такого влияния представляются пока 
достаточно экзотичными для российской действительности 
(например, роботизация, развитие систем искусственного ин-
теллекта и  внедрение их в  производство), хотя уже принят 
целый ряд стратегических документов и государственных про-
грамм, направленных на развитие цифровой экономики и со-
ответствующей ей модели занятости («Работа 4.0»). Другие 
аспекты цифровой трансформации в  сфере трудовых отно-
шений (например, труд дистанционных работников) нашли 
свое закрепление в  трудовом законодательстве. Наконец, 
нельзя не отметить, что все большее внимание ученых-юри-
стов, специализирующихся в различных отраслях права (тру-
дового, гражданского, налогового), привлекает развитие заня-
тости посредством Интернет-платформ, в отношении которой 
пока отсутствует законодательное регулирование, а  решение 
вопроса статуса платформенного занятого находится в  сфере 
правоприменительной практики. Вместе с тем, правовая неуре-
гулированность такого вида занятости чревата прекаризацией 
труда, социальной незащищенностью тех, кто вовлечен в  эту 
деятельность, нарастанием кризисных явлений в  сфере заня-
тости, дестабилизацией социального устройства.

В условиях, когда цифровизация экономики стимулирует 
динамичные преобразования в сфере труда, весьма актуальной 
является проблема соответствия законодательства, прежде 
всего трудового, меняющимся социальным реалиям. Весьма на-
сущными являются вопросы о том, насколько нормативно-пра-
вовое регулирование успевает за этими изменениями; каковы 
направления его развития, имея в виду, прежде всего, обеспе-
чение конституционного права на труд.

Цель статьи заключается в том, чтобы на основе изучения 
становления правовой базы цифровой трансформации в сфере 
труда и  трудовых отношений в  современной России выявить 
наиболее проблемные места, а также показать тенденции раз-
вития законодательства по вопросам регулирования труда в ус-
ловиях внедрения цифровых технологий.

В контексте изучения влияния цифровой реальности на 
сферу труда имеет смысл выделить два взаимосвязанных, но 
вместе с  тем не сводимых друг к  другу аспекта. В  широком 

плане это внедрение прорывных цифровых технологий в  со-
циально-трудовые отношения, возможные последствия этого 
процесса и их правовое регулирование. В узком смысле — фор-
мирование законодательной базы нового вида нетипичных тру-
довых отношений — дистанционной работы.

Что касается первого направления, то уже в обозримом бу-
дущем в  условиях четвертой промышленной революции пла-
нируется переход на полностью автоматизированное произ-
водство, управляемое системами искусственного интеллекта. 
Внедрение новейших технологий неизбежно связано с преоб-
разованиями самой производственной среды (замена части 
персонала роботами, новые требования, предъявляемые к ква-
лификации работников и пр.).

Принятый на протяжении последнего десятилетия ряд про-
граммно-стратегических документов и  нормативно-правовых 
актов определил общую перспективу развития информацион-
ного общества и цифровой экономики России. Первым доку-
ментом стратегического характера в  сфере информационных 
технологий, разработанным в начале 2010-х годов стала Госу-
дарственная программа «Информационное общество (2011–
2020)». С  учетом изменений, внесенных в  нее в  2014–2019 гг., 
и  в  утвержденной в  новой редакции постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31  марта 2020 г. №  386–
20, она не утратила своей актуальности. Программа нацелена, 
в том числе, на реализацию таких приоритетов, как улучшение 
доступности и качества государственных услуг, повышение сте-
пени информированности и цифровой грамотности, развитие 
экономического потенциала страны с  использованием совре-
менных информационных, телекоммуникационных и  циф-
ровых технологий.

С вступлением в силу ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» от 28.06.2014 №  172-ФЗ [2] был раз-
работан ряд отраслевых документов стратегического плани-
рования, определяющих направления развития информаци-
онного общества: «Стратегия развития информационного 
общества» [7], «Национальная стратегия развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года» [11]; «Стратегия раз-
вития отрасли информационных технологий в Российской Фе-
дерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» [9].

В «Стратегии развития информационного общества» на 
нормативно-правовом уровне были зафиксированы такие 
ключевые для цифровой реальности понятия, как «индустри-
альный интернет», «интернет вещей», «информационное об-
щество», «информационное пространство», «цифровая эко-
номика» и  определены направления развития российских 
информационно-коммуникативных технологий: в  том числе 
конвергенция сетей связи и  создание сетей связи нового по-
коления; обработка больших объемов данных; искусственный 
интеллект; облачные и туманные вычисления; интернет вещей 
и индустриальный интернет; робототехника и биотехнологии.

Неотъемлемой составляющей цифровизации общества яв-
ляется искусственный интеллект. В  настоящее время в  Рос-
сийской Федерации еще не создана законодательная база, обе-
спечивающая правовое регулирование технологий, связанных 
с  искусственным интеллектом и  робототехникой. При от-
сутствии норм непосредственного действия рамочным доку-
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ментом, имеющим и определенное регуляторное значение, яв-
ляется «Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта…» [11, с. 83]. В ней дается определение таких клю-
чевых терминов, как «искусственный интеллект», «технологии 
искусственного интеллекта», «перспективные методы искус-
ственного интеллекта» и  другие; сформулированы принципы 
реализации Стратегии, в  том числе такие фундаментальные, 
как обеспечение защиты права на труд; безопасность, т. е. недо-
пустимость использования искусственного интеллекта в целях 
умышленного причинения вреда гражданам и  юридическим 
лицам, а  также предупреждение и  минимизация рисков воз-
никновения негативных последствий использования техно-
логий искусственного интеллекта; прозрачность: объяснимость 
работы искусственного интеллекта и процесса достижения им 
результатов, недискриминационный доступ пользователей 
продуктов, которые созданы с использованием технологий ис-
кусственного интеллекта, к информации о применяемых в этих 
продуктах алгоритмах работы искусственного интеллекта; от-
ражены основные направления реализации Стратегии (на-
пример, разработка единых стандартов в области безопасности 
и совместимости программного обеспечения — п. 34).

Задача разработки основ правового регулирования новых 
общественных отношений, складывающихся в связи с приме-
нением систем искусственного интеллекта и  робототехники, 
была сформулирована в «Концепции развития регулирования 
отношений в  сфере технологий искусственного интеллекта 
и робототехники до 2024 года [10]. В ней, в том числе, пред-
усмотрен и перечень отраслевых направлений регулирования 
применения указанных технологий. Отметим, что на сегод-
няшний день разработан законопроект »Об обороте роботов, 
их составных частей (модулей)», который находится на рас-
смотрении в Государственной Думе. Его целью является регу-
лирование отношений, возникающих в сфере использования 
(применения), приобретения, сбыта, разработки, производ-
ства, испытания, установки, монтажа, технического обслу-
живания, ремонта, утилизации, учета, хранения, перевозки, 
транспортирования, изъятия, уничтожения роботов, их со-
ставных частей (модулей), ввоза роботов, их составных ча-
стей (модулей) в Российскую Федерацию и вывоза их из Рос-
сийской Федерации. В статье 5 законопроекта декларируются 
принципы правового регулирования отношений в сфере обо-
рота роботов, среди которых в  том числе называются такие, 
как: благополучие человека и гражданина, безопасность лич-
ности, общества и государства, безопасность робототехниче-
ских технологий [13].

Вместе с тем, ни в доктринальном документе («Концепции 
развития регулирования отношений в сфере технологий искус-
ственного интеллекта и робототехники…), ни в указанном за-
конопроекте напрямую не затрагиваются вопросы, связанные 
с влиянием этих цифровых инноваций на труд и трудовые от-
ношения, которое, по мнению правоведов, может проявляться 
в  трех направлениях: 1) взаимодействие человека с  машиной 
(например, коммуникация посредством чат-ботов), 2) за-
мена людей роботами при автоматизации процессов, 3) анализ 
больших объемов информации и  выбор оптимального ре-
шения [23, с. 70].

Отмечается, что в  перспективе структура трудовых отно-
шений может быть дополнена новым видом субъектов (роботы, 
искусственный интеллект). И тогда включение искусственного 
интеллекта в  качестве субъекта в  структуру трудовых отно-
шений повлечет за собой ряд вопросов, которые потребуют за-
конодательного решения:

1) гарантии для тех работников, чьи рабочие места будут 
замещены искусственным интеллектом,

2) регулирование трудовых отношений в случаях создания 
новых рабочих мест с участием искусственного интеллекта,

3) правовой статус роботов, заменивших работников на ра-
бочих местах.

Существует целый комплекс вопросов, связанных с  воз-
можным ухудшением условий труда и  потенциальными ри-
сками для работников, вовлеченных в производственную дея-
тельность на основе цифровых технологий. К ним, например, 
относятся нормативное регулирование трудовой деятельности 
с  использованием в  работе и  в  обучении технологий вирту-
альной и дополненной реальности; обеспечение безопасности 
рабочих мест, где требуется непосредственный контакт с искус-
ственным интеллектом, обладающим функцией самообучения; 
постоянное отслеживание трудовых действий работника с по-
мощью цифровых технологий; повышенные требования к  за-
щите персональных данных [16, с. 7].

Еще одним политико-правовым документом, позволяющим 
выявить перспективы формирования законодательной базы 
цифровизации общества с выходом на сферу труда и трудовых 
отношений, является Стратегия развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы 
и на перспективу до 2025. Она была разработана с целью вне-
дрения единого системного подхода к  данной отрасли. В  от-
личие от «Стратегии развития искусственного интеллекта», 
которая охватывает не только сферу государственных инфор-
мационных технологий, но и распространяется на все отрасли 
экономики, «Стратегия развития отрасли информационных 
технологий» в  первую очередь касается разработки и  реали-
зации основных направлений в  рамках отдельной отрасли. 
Хотя стоит отметить, что речь идет об особой отрасли, мас-
штабы влияния которой на социально-экономические, полити-
ческие, культурные процессы выходит за ее границы. Как было 
заявлено в этом документе, на ближайшую перспективу плани-
руется развитие сферы информационных технологий до пол-
ноценной отрасли российской экономики, создающей высоко-
производительные рабочие места и  обеспечивающей выпуск 
высокотехнологичной и  конкурентоспособной продукции; 
обеспечение различных сфер экономики качественными ин-
формационными технологиями с целью повышения произво-
дительности труда; обеспечение; высокого уровня информа-
ционной безопасности государства, индустрии и граждан [9]. 
Что касается задач развития отрасли, то в качестве первой из 
них отмечается развитие человеческого капитала, в том числе 
за счет развития профильного образования и популяризации 
профессий отрасли.

Положения, изложенные в документах стратегического пла-
нирования, находят свою конкретизацию в национальной про-
грамме «Цифровая экономика Российской Федерации», вклю-
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чающей семь федеральных проектов, каждый из которых 
предусматривает комплекс мер, реализация которых свиде-
тельствует об ориентации государства в  обозримой перспек-
тиве на цифровую трансформацию сферы труда. Так, ФП 
«Цифровые технологии» предусматривает создание условий 
(грантовая поддержка, льготное кредитование и другие меры) 
для запуска стартапов, поддержку отечественных компаний 
на рынке ИТ-технологий. Федеральный проект «Нормативное 
регулирование цифровой среды» направлен на разработку си-
стемы правового регулирования цифровой экономики, позво-
ляющей снять барьеры, препятствующие ее развитию. В рамках 
реализации этого проекта был принят в том числе закон, регу-
лирующий вопросы электронного кадрового документообо-
рота [6]. Отдельно стоит отметить ФЗ «Об экспериментальных 
правовых режимах в  сфере цифровых инноваций в  Россий-
ской Федерации»  [4], легализующий механизм тестирования 
инновационных ИТ-технологий, использование которых в со-
временных условиях пока ограничено, в реальных правоотно-
шениях. ФП «Информационная инфраструктура» нацелен на 
обеспечение полномасштабного подключения к сети Интернет 
широкого диапазона пользователей от органов власти и соци-
ально-значимых организаций до отдельных граждан, незави-
симо от места их проживания. Большое значение для создания 
базовых условий реализации права на труд имеет ФП «Кадры 
для цифровой экономики», предусматривающий создание си-
стемы образования, которая могла бы обеспечить, во-первых, 
массовую цифровую грамотность населения, освоение всеми 
желающими компетенций, востребованных в  условиях циф-
ровой трансформации экономики; во-вторых, подготовку вы-
сококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

Таким образом, анализ содержания стратегических доку-
ментов и  нормативных правовых актов, принятых в  период 
с 2011 по 2021 годы, позволяет выявить следующие тенденции 
в регулирования трудовых отношений в условиях цифровой ре-
альности.

1. На государственном уровне поставлена цель обеспечить 
создание условий, благоприятных для внедрения прорывных 
технологий в российскую экономику, создания новых рабочих 
мест и подготовки квалифицированных кадров, владеющих не-
обходимыми компетенциями.

2. Создание законодательной базы, отражающей вклю-
чение цифровых технологий в отношения между работником 
и  работодателем, происходит в  контексте формирования ши-
рокой правовой базы цифрового пространства.

3. Формирование правовой базы цифрового простран-
ства — процесс, включающий не только собственно нормотвор-
ческую деятельность, но одновременно и разработку системы 
концептуальных положений и практических решений, направ-
ленных на обеспечение условий, способствующих широкому 
внедрению ИТ-технологий.

4. Основные направления деятельности по формированию 
правового фундамента цифрового пространства определены 
политико-правовыми документами (национальные стратегии, 
национальные программы, федеральные проекты), предпола-
гающими в том числе и последующую разработку соответству-
ющих законодательных актов.

5. В связи с  тем, что последствия внедрения инноваци-
онных цифровых технологий в сферу трудовых отношений раз-
личных отраслях экономики сложно предсказуемы, их зако-
нодательное оформление требует тщательной практической 
апробации, для чего законодательно был закреплен механизм 
экспериментальных правовых режимов.

6. Во всех программных документах отражены положения, 
в  которых декларируются гуманистические ценности, свя-
занные с защитой человека и в том числе его фундаментального 
конституционного права на труд. Однако одним из возможных 
опасных последствий внедрения инновационных технологий 
является именно дегуманизация труда, опасность превращения 
работника в придаток цифровой системы, в «цифрового поден-
щика». Это обстоятельство требует дополнительных правовых 
гарантий и защиты права на труд и обеспечения его безопас-
ности.

Ускоренное внедрение в  трудовую два года протекало на 
фоне пандемии COVID-19 обусловило особенность совре-
менных трудовых правоотношений, реализуемых в  Интер-
нет-пространстве. На сегодняшний день дистанционная заня-
тость — один из наиболее динамично развивающихся видов 
занятости, гибко видоизменяющихся в  различных условиях 
протекания трудовой деятельности.

Вопросы дистанционной занятости на отечественном 
рынке труда долгое время решались вне разработанной пра-
вовой базы. Сложилась ситуация, когда трудовая деятельность 
в  сфере ИТ-коммуникаций при активном вовлечении в  нее 
к началу XXI века все большего числа специалистов была прак-
тически не защищена какими-либо правовыми гарантиями. За-
полнение образовавшегося правового вакуума предлагалось 
осуществить либо за счет совершенствования понятия «надо-
мный труд» (ст. 310 ТК РФ), либо путем доработки главы 49 ТК 
РФ. Законодатель пошел по второму пути, легализовав понятие 
дистанционной (удаленной) работы.

Правовое регулирование дистанционного труда в  России 
берет свое начало с 2013 года, когда в Трудовом кодексе РФ по-
явилась глава 49.1 «Особенности регулирования труда дис-
танционных работников». В  ней были отражены некоторые 
важные аспекты, связанные с  дистанционным трудом: опре-
деление этого типа трудовых отношений, особенности заклю-
чения, изменения и  расторжения трудовых договоров с  дис-
танционными работниками, а также особенности организации 
охраны труда и  режима рабочего времени и  времени отдыха 
этой категории работников.

Необходимость правового регулирования дистанционного 
труда в  трудовом законодательстве Российской Федерации 
нашла свое отражение в  положениях государственной про-
граммы РФ «Информационное общество», утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 15  апреля 2014 г. №  313. 
В  числе ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
«Информационное государство» в  частности указывалось на 
возможность развития дистанционной работы с помощью ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вместе с  тем правоведы обозначили целый ряд пробелов 
в  законе, не позволяющих подробно регламентировать неко-
торые значимые аспекты удаленной работы. Не предусматрива-
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лись: возможность сочетания на практике локализации рабо-
чего места как на территории работодателя, так и вне ее; право 
дистанционных работников не находиться круглосуточно на 
связи с работодателем; механизм защиты прав дистанционных 
работников с помощью профсоюзов; возможность транснацио-
нального характера дистанционного труда [20, c. 34–35].

Массовый переход работников в режим дистанционной за-
нятости с  началом пандемии COVID-19 обусловил необходи-
мость более детальной правовой регламентации удаленной ра-
боты. В конце декабря 2020 г. был принят, а с 1 января 2021 г. 
вступил в силу Федеральный закон [5], полностью пересматри-
вающий содержание главы 49.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, регулирующей трудовые отношения с дистанцион-
ными работниками.

Среди важнейших нововведений можно указать следующие: 
1) законодательное закрепление наряду с  постоянной дистан-
ционной работой таких форм, как временная и  периодическая 
(312.1 ТК РФ); 2) введение норм, упрощающих порядок обмена 
информацией между работником и работодателем (электронный 
документооборот) и использование электронной подписи; 3) из-
менение порядка регулирования оплаты труда при дистанци-
онной работе (ст. 312.5). Остановимся более подробно на них.

Многие правоведы считают вполне обоснованным выде-
ление наряду с  постоянной дистанционной работой таких ее 
разновидностей, как временная и постоянная [19; 24], поскольку 
это позволяет более гибко регулировать трудовые отношения, 
ориентируясь на возможные изменения ситуации, в которой ре-
ализуется трудовая функция работника. Однако представляется 
неоправданным отождествление понятий «дистанционная ра-
бота» и удаленная работа». В данном случае можно согласиться 
с  теми авторами, кто указывает на то, что между ними суще-
ствует родо-видовая связь, т. е. дистанционная работа наряду 
с надомной работой должна рассматриваться как один из видов 
удаленной работы [24, с. 35]. Представляется, что такое разгра-
ничение важно еще и потому, что, в принципе, к удаленной ра-
боте можно отнести и трудовую деятельность, выполняемую на 
основе платформенной занятости, на которую пока не распро-
страняются нормы трудового законодательства.

Действующее законодательство предусматривает внедрение 
в обмен информацией между работником и работодателем эле-
ментов электронного документооборота — электронной тру-
довой книжки и электронной подписи [12]. С 1 января 2021 года 
введение электронной трудовой книжки является обязанно-
стью работодателя в отношении лиц, впервые устраивающихся 
на работу при сохранении ее бумажного аналога для работ-
ников, которые на 31 декабря 2020 года изъявили об этом свое 
желание. Как полагает Д. Кузнецов, подобный переходный пе-
риод до полной замены бумажных трудовых книжек на элек-
тронные (до 2027 года) был осуществлен «под давлением про-
фсоюзов» для того, чтобы защитить права работников, но 
сделав это процесс более трудоемким и затратным для работо-
дателей [17, с. 83].

Дополнительную дискуссионность этому нововведению 
придает и тот факт, что, с одной стороны, использование элек-
тронной трудовой книжки в  большей мере гарантирует со-
хранность ее содержания, дает более легкий доступ работника 

к сведениям, хранящимся в ней через Единый портал государ-
ственных услуг и личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
РФ. С  другой стороны, реализация этого нововведения воз-
можна только при условиях высокой степени сохранности до-
кументов, использованием работодателем информационных 
технологий при обеспечении государством покрытия всей тер-
ритории страны сетью Интернет. Таким образом, следует от-
метить, что в полной мере реализация норм закона возможна 
только при практической реализации федеральных проектов, 
в частности ФП «Информационная инфраструктура».

Внедрение электронных подписей в трудовые отношения — 
второй важный шаг цифровизации этой сферы общественных 
отношений. Согласно ФЗ «Об электронной подписи», различа-
ются простая электронная подпись и  усиленная квалифици-
рованная и  неквалифицированная электронная подпись  [1]. 
Первая подтверждает формирование подписи определенным 
лицом, вторая обладает большей степенью защиты и  позво-
ляет не просто определить подписавшее документ лицо, но 
и вносились ли в документ изменения после его подписания. 
Последнее условие очень важно, поскольку она направлено на 
защиту интересов работника, например, при подписании тру-
дового договора. Последний фактор направлен скорее на со-
блюдение интересов работников, например, при подписании 
сторонами трудового договора. В научной литературе отмеча-
ется не только теоретическое, но и практическое значение про-
блемы электронных подписей в трудовых отношениях. Как от-
мечает А. А. Сапфирова, по данным опросов, одна из главных 
причин незамедлительного внедрения в  практику электрон-
ного трудового договора — проблема электронной подписи и ее 
оплаты [22, с. 18].

В новой редакции главы 49.1 ТК РФ предусмотрена норма, 
в  соответствии с  которой выполнение работником трудовой 
функции дистанционно не может являться основанием для 
снижения ему заработной платы. Безусловно, эта норма на-
правлена на защиту трудовых прав дистанционных работ-
ников, исключение дискриминационного подхода к  этой ка-
тегории сотрудников организации. Однако, как справедливо 
замечает Н. В. Черных, в полной мере ее соблюдение возможно 
только, когда работник переводится временно по соглашению 
с  работодателем на удаленную работу или при чередовании 
режимов работы. В случае приема на постоянную дистанци-
онную работу применение этой нормы неочевидно, поскольку 
заработная плата устанавливается впервые и ее размер не с чем 
сравнивать [24, с. 34]. Рассматриваемая норма, имея явно за-
щитный характер, направлена на ограждение работников от 
необоснованного снижения зарплаты, что нередко проявля-
лось в  условиях переведения на удаленную работу в  период 
пандемии. Но в такой формулировке она носит явно деклара-
тивный характер.

Действующая редакция главы 49.1 ТК содержит и  ряд не-
достатков, которые не прошли мимо экспертного сообщества: 
отсутствие специальных норм, касающихся расследования 
и  оформления несчастного случая с  дистанционным работ-
ником; реализации дистанционными работниками права на 
объединение; отсутствуют нормы, регулирующие труд несовер-
шеннолетних в качестве дистанционных работников.
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Выводы

В современной России цифровая реальность становится не-
отъемлемой частью социума. Достаточно динамично идет циф-
ровая трансформация всех сфер общества (экономической, по-
литической, культурной), включая и трудовые отношения.

Современные трудовые правоотношения складываются 
в условиях цифровой реальности как совокупности информа-
ционных технологий и  подвержены дополнительным рискам: 
ликвидация большого числа рабочих мест в связи с внедрением 
технологий искусственного интеллекта и робототехники; роста 
информационной нагрузки на работников и другие.

Формирование нормативно-правовой базы, регулирующей 
трудовые отношения в цифровой реальности, находится в со-
временной России на начальной стадии и  опирается на ком-
плекс политико-правовых документов стратегического пла-
нирования, определяющих основные направления развития 
цифрового общества и конкретные мероприятия по их реали-
зации.

Один из наиболее молодых институтов трудового права — 
это институт регулирования труда дистанционных работников. 
Дистанционный труд в цифровой реальности является одним 
из важных инструментов, обеспечивающих эффективность 
и гибкость труда в странах с развитой рыночной экономикой.

В систему трудовых правоотношений дистанционный труд 
в  России был включен относительно недавно, что, возможно, 
объясняется относительным запаздыванием внедрения циф-
ровых технологий в  процесс труда и  отсутствием четкого за-
проса на правовое регулирование этой формы трудовой дея-
тельности.

Основная нормативно-правовая база, на которой выстаи-
ваются отношения работодателя с дистанционными работни-
ками, содержится в  Трудовом кодексе Российской Федерации 
(глава 49.1). Ее первая редакция содержала целый ряд пробелов, 
наличие которых затрудняло использование положений главы 
49.1 на практике.

Вступившая в  силу с  1  января 2021 г. новая версия главы 
Трудового кодекса о  дистанционной работе дает более выве-
ренное понимание дистанционной (удаленной) работы, пред-
усматривает различные режимы удаленной реализации тру-
довой функции. Она также содержит нормы, направленные на 
защиту трудовых прав дистанционных работников, недопу-
щение их дискриминации по сравнению с  сотрудниками, ра-
ботающими в офисе работодателя. Вместе с тем, и в новой ре-
дакции остается не урегулирован ряд вопросов, в  том числе 
в части коллективной защиты трудовых прав, обеспечения без-
опасности дистанционного работника и оформления несчаст-
ного случая на рабочем месте.
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Конституционная политика и механизм правового регулирования: аспекты соотношения
Сальников Роман Вячеславович, студент магистратуры

Пензенский государственный университет

Механизм правового регулирования (далее — МПР) — 
сложный и неоднозначный феномен, изучаемый общей 

теорией права. Сама идея о существовании МПР была выдви-
нута Н. Г. Александровым и  получила свое дальнейшее раз-
витие в трудах С. С. Алексева [1].

МПР традиционно воспринимается как набор юридических 
средств  [2, с.  57], направленных на удовлетворение законных 
интересов субъектов правоотношений и (или) устранение пре-
пятствий, затрудняющих нормальное развитие последних  [3, 
с. 108].

То, что МПР характеризуется как деятельность сближает его 
с политикой, которая как отмечалась выше тоже представляет 
собой деятельность государства. Фактором, подтверждающим 
высказанный тезис, служит динамизм, присущий как политике, 
так и МПР. В частности, как отмечает К. В. Шундиков, МПР — 
это динамически функционирующая система средств [2, с. 56]. 

Вместе с тем не стоит полностью отождествлять деятельность 
и политику, ибо юридическая деятельность — самостоятельная 
правовая категория и,  что интересно, для юридической дея-
тельности характерен МПР  [4], а  для политики, в  том числе 
и правовой — нет!

Вместе с тем, указание на то, что данный феномен выступает 
в  качестве правового позволяет говорить о  «родственности» 
МПР и правовой политики.

По сути, право, МПР и  правовая политика представляют 
собой синтез юридического опосредования общественных от-
ношений.

Так, право (в рамках взятого за основу в настоящем исследо-
вании) — это совокупность издаваемых и санкционируемых го-
сударством юридических норм.

В свою очередь первым элементом МПР всегда выступает 
норма права. Именно норма представляет собой типизиро-
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ванную модель поведения, в  которой закреплен правила воз-
можного и должного поведения субъектов.

Тем самым норма права закладывает основу правового ре-
гулирования и обуславливает иные стадии МПР. Однако МПР 
не будет эффективен, если сама норма права дефектна, не отве-
чает требованиям времени, не соответствует объективным ре-
алиям, допускает пробелы или содержит коллизии. В  данном 
случае востребована правовая политика, в частности, такая ее 
форма как правотворческая политика.

Именно правотворческая политика выступает фактором 
модернизации правотворчества [5]. Грамотная, прогрессивная, 
научно обоснованная правотворческая политика самым по-
ложительным образом сказывается на создании общеобяза-
тельных образцов поведения — нормах права. Подобное, бес-
спорно, влияет и на механизм правового регулирования, делая 
его уже на начальной, модельной стадии более совершенным.

Вторым элементом МПР следует считать юридические 
факты [6, с. 102]. Взаимосвязь юридического факта и правовой 
политики достаточно очевидна, ибо любая политика проявля-
ется в реальности, базируется на реальной фактической основе. 
Правовая политика немыслима как сугубо теоретическое на-
правление государственной деятельности. Юридические факты 
получают свою обработку и,  соответственно, оценку именно 
в рамках правовой политики государства, которая сама, как от-
мечалось выше, представляет собой фактическую деятельность 
государства, опосредованную правом.

В еще большей степени подобное относится правовым от-
ношениям, также выступающим элементом МПР. «Правоотно-
шение является главным средством, которое позволяет опре-
делить, кто и  как будет выполнять требования нормы права. 
В  нем общая модель поведения конкретизируется примени-
тельно к  субъектам, фиксируются их субъективные права 
и субъективные обязанности».

Как думается, именно относительно субъективных прав 
(право-поведение, право-требование, право-притязание, пра-
во-пользование) и корреспондирующих им обязанностей наи-
более уместна «привязка» к правовой политике.

Последняя оказывает непосредственное воздействие на 
юридическое содержание правоотношений, ибо именно в ходе 
правовой политике, как только что было сказано при характе-
ристике правотворческой ее формы.

Юридическое воздействие на реальное общественное отно-
шение — вот в чем суть правовой политики, при проекции ее 
взаимосвязи с МПР.

Следующим этапом МПР идут юридические средства пра-
вореализационной политики, а  точнее акты реализации прав 
и обязанностей.

Как известно, реализация права есть воплощение правовых 
норм в объективной реальной жизни, на практике. Когда речь 
идет о стадиях реализации права в МПР то затрагиваются такие 
стадии как: соблюдение, исполнение и использование.

Особой стадией реализации права считается применения 
права (правоприменение). Акт применения права традиционно 
воспринимается как факультативный элемент МПР.

Однако факультативность данной стадии никоим образом не 
снижает важности правоприменения. Ведь правоприменение — 

это властная деятельность специально уполномоченных субъ-
ектов, заканчивающаяся вынесением индивидуально значимого 
решения, воплощенного в акте применения права.

В свою очередь правовая политика — это тоже властная дея-
тельность, основанная на праве. По нашему мнению, акт право-
применения есть финальная точка правовой политики.

При этом не стоит отождествлять правоприменение (точнее, 
вынесения акта правоприменения как стадии МПР) и  пра-
вовую политику.

Дело в том, что акт применения права, реализуемый в МПР 
выполняет сугубо охранительную функцию, в то время как пра-
воприменение как форма реализации правовой политики без-
условно шире, связаны не только с правоохраной, но и с регуля-
тивным воздействием, в котором необходимо властное решение 
компетентных субъектов.

На наш взгляд, проведенный анализ соотношения права, 
МПР и правовой политики самым убедительным образом под-
тверждает их органичную взаимосвязь, позволяющую считать 
выдвинутый выше тезис об уникальном синтезе названных ка-
тегорий доказанным.

Согласно нашей точке зрения, схема здесь такова: 1) на ос-
нове права формируется и  реализуется правовая политика; 
2) МПР представляет собой совокупность элементов, позво-
ляющих праву быть реализованным; 3) правовая политика 
не имеет МПР, поскольку сама представляет собой государ-
ственную деятельность, основанную на праве; 4) правовая по-
литика способна воздействовать на МПР.

Воздействие правовой политики на МПР проявляется 
в первую очередь в двух направлениях: а) в правотворчестве, то 
есть при создании юридических норм; б) в правоприменении, 
то есть во властной деятельности, влекущей юридически обяза-
тельные последствия.

Этот алгоритм будет востребован во всех отраслях права 
и  во всех разновидностях правовой политики, в  том числе 
и конституционном праве и конституционной политики соот-
ветственно.

В контексте заявленной темы важнейшим направлением 
выступает изучение специфики конституционного МПР и, что 
не менее важно, влияния на него конституционной политики.

Здесь хотелось бы предложить такой термин: механизм кон-
ституционно-правового регулирования (далее — МКПР)

Надо сразу отметить, что сама по себе структура МКПР 
не имеет принципиальных отличий от набора элементов, вхо-
дящих в  МПР. В  МКПР также присутствуют нормы права, 
юридические факты, правоотношение, акты реализации прав 
и обязанностей, а также (в необходимых случаях) — правопри-
менительные акты.

Однако, и в этом реально проявляется взаимосвязь консти-
туционной политики и МКПР, характерные особенности ука-
занной разновидности политики непосредственно влияют на 
рассматриваемый механизм.

Так, стратегический, всеобъемлющий характер конституци-
онной политики детерминирует выход за рамки отрасли кон-
ституционного права. МКПР, и в этом его особенность, — это не 
просто механизм реализации норм конституционного права, 
а  механизм конституционно-правового регулирования. По-



«Молодой учёный»  .  № 1 (448)   .  Январь 2023  г.196 Юриспруденция

следнее гораздо шире, ибо может непосредственно затрагивать 
номы и иных отраслей права.

Например, процесс принятия и  утверждения бюджета це-
ликом и полностью регламентировано нормами финансового, 
налогового, бюджетного права и находится в рамках этих раз-
новидностей правовой политики.

Однако именно Конституция РФ устанавливает общий по-
рядок разработки и утверждения федерального бюджета.

Перечень подобных примеров, характеризующих важность 
МКПР можно продолжать до бесконечности. Самое главное, как 
думается, в понимании того, что МКПР включает в себя юри-
дические нормы, классифицируемые М. И. Байтиным как ис-
ходные (отправные, учредительные) нормы. Специфика по-
добных норм, проецирующих свое воздействие и на нормы иных 
отраслей права, отражается и на других элементах МКПР. Так, 
правоотношения возникающие в  процессе реализации МКПР 
носят исключительно публичный характер, ибо связаны с реа-
лизацией государственной власти. Юридические факты, детер-
минирующие появление, изменение, прекращение подобных от-
ношений, во многом порождаются действиями органов власти.

В соответствии с этим, особенностью МКПР служит то, что 
акт применения права из факультативного элемента трансфор-
мируется в  обязательный: вынесения акта применения права 
выступает в качестве обязательного при реализации государ-
ственной власти. При этом он выполняет не столько охрани-
тельную, сколь регламентирующую функции, что тоже под-
тверждает неординарность самого МКПР.

Таким образом, МКПР — это реализация в публичных пра-
воотношениях конституционных и  основанных на них норм, 
имеющих императивную природу и  носящих отправной (ис-
ходный) характер, получающих свою окончательную конкрети-
зацию в правоприменительной деятельности органов государ-
ственной власти.

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить 
следующее.

Право, правовая политика и МПР — важнейшие категории, 
обеспечивающие в своем синтезе юридическое воздействие на 
общественные отношения. Право — это статика, а МПР — ди-
намика правового регулирования. Правовая политика связу-
ющий элемент между правом и МПР, обеспечивающий перевод 
юридических норм в реальное действие.

Наряду с общим МПР у каждой отрасли права, в том числе 
и  конституционного имеется свой собственный отраслевой 
МПР.

МПР конституционных норм выходит за рамки консти-
туционного права, задействуя в  процессе реализации нормы 
и иных отраслей. Всеобъемлющий характер конституционной 
политики детерминирует широту правового охвата. В данной 
связи целесообразно использовать не термин «механизм право-
вого регулирования конституционных норм, а »механизм кон-
ституционно-правового регулирования» (МКПР).

Особенностями МКПР выступает стратегическая направ-
ленность, императивный характер, включение в свой диапазон 
норм не только конституционного права, опора на исходные 
(отправные) нормы, императивность правоотношений, доми-
нирование правоприменения над иными стадиями реализации 
права.

Совершенствование МКПР — основная задача конститу-
ционной политики. Благодаря конституционной политики, 
в  МКПР обеспечивается уникальная возможность сочетания 
тактики и  стратегии правовой регламентации, оптимизация 
правотворчества и правоприменения как основных элементах 
МКПР.

Важное значение для конституционной политики при ее 
воздействии на МКПР является толкование конституционных 
норм и разработка конституционной доктрины.
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Статья посвящена анализу проблем и перспектив современного института мировых судей, прежде всего, в области право-
вого регулирования деятельности института. В  статье анализируются проблемы и  предложения авторов для решения выяв-
ленных, наиболее дискуссионных проблем, что послужит совершенствованию правового регулирования и организации мировых судов 
в России на современном этапе.
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The institute of majors: problems and ways of improvement

The article is devoted to the analysis of the problems and prospects of the modern institute of magistrates, primarily in the field of legal regu-
lation of the institute’s activities. The article analyzes the problems and proposals of the authors to solve the identified, most debatable problems. 
What, in the improvement of legal regulation and organization of magistrates’ courts in Russia at the present stage.

Keywords: magistrate justice, institute of magistrates, legal status of a magistrate, legal proceedings, world judge, apparatus of a magistrate.

Современный институт мировых судей можно назвать 
новым, несмотря на то что он уже фигурировал в судебной 

системе России в дореволюционный период, однако всю эпоху 
советского государства отсутствовал, чем обусловлен научный 
интерес к историческому анализу данного института, а также 
исследованию места в  судебной системе, и  анализу деятель-
ности современного аппарата мирового судьи.

Будучи судом первой инстанции, мировые судьи играют 
важную роль в  судебной системе, улучшая судопроизводство 
за счет снижения нагрузки на другие части судебной системы 
и осуществления упрощенных процессуальных процедур. Од-
нако действующий закон не раскрывает в полной мере компе-
тенцию мирового судьи, участвующих в процессуальных про-
цессах. Многие аспекты правосудия в мировом суде нуждаются 
в совершенствовании с точки зрения правового регулирования

По мнению многих юристов, в частности Н. С. Михайловой, 
несмотря на активное создание законодательства о  мировом 
правосудии, остается ряд вопросов, таких как необходимость 
создания системы мирового правосудия и  правовая природа 
этой системы еще не полностью укомплектована [5].

Анализ доктринальных положений по решению вопроса 
о  месте мирового суда в  государственной судебной системе 
выявляет два подхода определению места мирового суда. 
С  одной стороны, как указывает А. С. Дворянинов «мировой 
суд входит в единую судебную систему государства, а с другой 
стороны, представляется как »начальная« инстанция, что не-
редко является причиной дискредитации мирового суда, и его 
решений»  [3]. Изучив закрепленные в  российском законода-
тельстве положения о мировом суде, можно сделать вывод, что 
законодатель, главным образом, руководствовался первым ва-
риантом.

Таким образом, институт мирового суда является элементом 
судебной системы Российской Федерации, который приближен 
к населению и обеспечивает гражданам доступ к правосудию.

Важной особенностью мировых судов является то, что их 
деятельность регулируется не только законами федерального 
правительства, но и  законами субъектов Российской Феде-
рации.

Необходимо сделать акцент на вопросах в этой области, ко-
торые определяют правовой статус мировых судей. Действу-
ющее законодательство Российской Федерации рассматривает 
мирового судью как судью с общими полномочиями, а по не-
которым гражданским, административным и уголовным делам, 

за исключением дел, связанных с лишением свободы на срок до 
трех лет.

Противоречие в  правовом статусе мирового судьи заклю-
чается в  том, что, с  одной стороны, они относятся к  односо-
ставным судам субъектов Федерации, а  с  другой — являются 
нижестоящим звеном системы судов общей юрисдикции РФ. 
Особенность данной ситуации заключается в том, что мировой 
судья, являющийся официальным органом субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляет свою деятельность от имени 
всей Российской Федерации в  порядке, установленном феде-
ральным процессуальным законодательством. Таким образом, 
фактически происходит слияние, которое интегрирует ми-
ровых судей в систему федеральных судей в качестве слияния 
фондов.

В этой связи уместно упомянуть научный труд Н. С. Михай-
ловой. Согласно выводам автора, «положение мирового судьи 
незначительно отличается от положения федеральных судей, 
лишь двумя моментами, указанными в  Федеральном законе 
№  188-ФЗ »О мировых судьях в Российской Федерации» [5].

Прежде всего, автор отмечает порядок назначения на долж-
ность мирового судьи. В  данном случае, избрание мирового 
судьи является правомочием законодательного органа власти. 
В  то время как все судьи федеральных судов назначаются на 
должность непосредственно Президентом РФ по представ-
лению.

Кроме того, стоит отметить тот факт, что материально-тех-
ническое обеспечение деятельности мирового судьи осущест-
вляется исполнительными органами субъектов РФ [1].

Проблема определения правового статуса относится ко 
всему аппарату мирового судьи в  целом. Аппарат мирового 
судьи, как известно, обеспечивает функционирования миро-
вого суда. Некоторые исследователи акцентировали внимание 
на проблеме правового положения работников аппарата судей.

Во-первых, Артеменко А. В. предлагает «законодательно за-
крепить полномочия мирового судьи как руководителя суда, 
определить его полномочия по приему и  увольнению работ-
ников аппарата мирового судьи, прохождению службы работ-
ников аппарата мирового судьи, а также компетенции аппарата 
мирового судьи по оказанию гражданам организационно-пра-
вовой помощи» [2].

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что 
«работников аппарата мирового судьи следует рассматривать 
как служащих государственной гражданской службы субъ-
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екта Российской Федерации, ровно, как и  сотрудников рай-
онного суда применительно к  федеральной государственной 
службе» [4].

Вопрос весьма спорный, но нововведение имеет смысл, по-
скольку мировые суды являются частью общей судебной си-
стемы государства.

Важным и  пока нерешенным вопросом является опреде-
ление количества судебных участков и  численности их насе-
ления. Огромная территория Российской Федерации имеет 
демографические особенности, обуславливающие неравномер-
ность показателей плотности населения. Федеральный закон 
устанавливает только два условия, при которых региональные 
законодательные органы должны играть ведущую роль в соз-
дании судебных участков, на которые распространяется юрис-
дикция определенного мирового судьи. Количество людей, про-
живающих преимущественно на территории судебного округа. 
Второе условие выступает дополнительным условием и  учи-
тывается, если заселенность территории органа управления 
меньше минимального порога.

Как показывает анализ статистических данных, представ-
ленных Судебным департаментом при ВС РФ, существенно из-
менилась структура дел, принимаемых мировым судом к про-
изводству [6].

Так, практика демонстрирует, что работа конкретного судеб-
ного участка мирового суда зависит не только от численности 
населения, но и от ряда других факторов. Прежде всего, играет 
роль местоположения судебного участка. Общеизвестно, что 
в городах судебных дел больше, чем в сельской местности. Это 
приводит к тому, что в некоторых районах судебные участки пе-
регружены в два-три раза больше других.

Кроме того, важно учитывать криминогенный фактор тер-
ритории, находящейся в юрисдикции мирового судьи, наличие 
общественных мест, организаций торговли. Так, например, 
в районе железнодорожных вокзалов, как правило, находится 
большое количество торговых организаций, организаций об-
щественного питания, транспортного сообщения, что, весьма 
закономерно повлечет за собой увеличение количества уго-
ловных дел, дел об административных правонарушениях.

Таким образом, нагрузка мировых судей зависит от других 
факторов, непосредственно связанных с  местонахождением 
суда, численностью территории, находящейся под юрисдик-
цией мирового суда, психосоциальным состоянием населения, 
пониманием понятия «судебная защита».

Некоторые исследователи, среди которых Т. В. Фарои, пред-
лагают «создать мировой суд как единый государственный су-
дебный орган по аналогии с районными судами, с целью сни-
жения нагрузки на мировых судей. Тем самым, исключив 
локальную самостоятельную работу судебных участков»  [7]. 
Это предложение можно считать обоснованным, так как его ре-
ализация устраняет противоречие, заключающееся в том, что 
в Российской Федерации существует только институт мировых 
судей, и отсутствует институт мирового суда как организаци-
онная структура.

Есть также неотложные вопросы в работе мирового суда, 
которые затрудняют выполнение судьями своих обязанно-
стей.

Так, например, действующее законодательство определяет 
обязанность судей по опубликованию судебных решений и га-
рантирует принцип гласности судебной системы РФ. Однако 
нельзя не учитывать проблему рационального распределения 
временных ресурсов, что в  конечном итоге приводит к  сни-
жению качества и эффективности отправления правосудия ми-
ровыми судьями.

В качестве компромисса, следует разработать оптимальную 
схему опубликования приговоров и решений суда.

Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас для ре-
шения проблем нормативного регулирования деятельности 
мировых судов, необходимо разработать новые способы орга-
низации их деятельности. Кроме того, необходимо не только за-
крепить их место в судебной системе РФ, но и привести в со-
ответственные законодательство, регулирующее деятельность 
мирового суда и правовой статус судьи.

Можно полагать, что представленные в работе пути устра-
нения проблем и совершенствования института мировых судей 
положительно скажутся на качестве и  эффективности миро-
вого правосудия.

Литература:

1. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998 №  188-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Российская 
газета. №  242. 22.12.1998. — Текст: непосредственный.

2. Артеменко А. В. Правовое положение мирового судьи в судебной системе современной России / А. В. Артеменко // Мо-
лодой ученый. — 2018. — №  15. — С. 50–51. — Текст: непосредственный.

3. Дворянинов А. С. Место и  роль института мировых судей в  системе судебной власти  / А. С. Дворянинов  // StudNet. — 
2021. — №  7. — С. 265–270. — Текст: непосредственный.

4. Кузнецова Е. В. Правовое регулирование мировой юстиции в России: эволюция, проблемы, перспективы (к 20-летию вос-
становления института мировых судей) / Е. В. Кузнецова // Пенитенциарная наука. 2018. №  3.  С.  37–45. — Текст: 
непосредственный.

5. Михайлова Н. С. Двойственный характер положения мирового судьи в России / Н. С. Михайлова // Молодой ученый. — 
2019. — №  1. — C.1–20. — Текст: непосредственный.

6. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Статистика за 2016–2021 гг. — Текст: электронный. // 
URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 09.12.2022 г.).

7. Фарои Т. В. Институт мировых судей в Российской Федерации: проблемы и противоречия / Т. В. Фарои // Право и прак-
тика. — 2020. — №  2. — С. 164–170. — Текст: непосредственный.



“Young Scientist”  .  # 1 (448)  .  January 2023 199Jurisprudence

О гарантиях прав при изъятии земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд

Суханова Карина Андреевна, студент
Научный руководитель: Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент

Саратовская государственная юридическая академия

В рамках настоящего научного исследования исследуются гарантии прав при изъятии земельных участков для государственных 
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Одной из важнейших гарантий прав на землю является ис-
ключительность случаев изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. В соответствии со 
ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации [1] (далее — 
ЗК РФ) это возможно в случае строительства новых объектов 
инфраструктуры, нефтепроводов, газопроводов, водопро-
водов, линий электропередач. Достаточно часто для строитель-
ства подобных объектов требуется изъятие земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд.

Принудительное изъятие земельного участка для государ-
ственных и муниципальных нужды, по мнению ряда правоведов, 
призваны обеспечить интересы общества и государства [2]. При 
этом справедливо отметить, что подобное изъятие зачастую за-
трагивает интересы собственников земельных участков [3].

Изъятие земельных участков в публичных интересах проис-
ходит в исключительных случаях, закрепленных в ст. 49 ЗК РФ. 
Однако, указанная норма не содержит исчерпывающего перечня 
таких случаев и имеет отсылку к иным федеральным законам.

Несмотря на детальное законодательное регулирование ис-
следуемых отношений, на практике возникает достаточное ко-
личество проблем, связанных с  гарантиями, предоставляе-
мыми собственникам земельных участков.

Одной из важных проблем является правомерность изъ-
ятия, а именно в определении значимости объекта, для строи-
тельства которого изымается участок.

Для решения данного вопроса законодателем была внедрен 
ряд поправок в действующий ЗК РФ, которые позволяют пред-
упредить возникновение подобных споров.

Так, во введенной в 2015 году в ЗК РФ главе VII.1 определя-
ются условия и  порядок изъятия земельных участков для го-

сударственных или муниципальных нужд. Для обоснования 
государственных или муниципальных нужд в  ст.  56.3 ЗК РФ 
определяются условия изъятия земельных участков. Среди тре-
бований, соблюдение которых необходимо при изъятии зе-
мельных участков, приводится наличие утвержденных доку-
ментов территориального планирования, а  также проектов 
планировки территории. К данным документам прилагаются ма-
териалы по их обоснованию, содержащие сведения об утверж-
денных документах стратегического планирования Россий-
ской Федерации, национальных проектах и других документах, 
в целях реализации которых предусматривает размещение объ-
ектов, что обосновывает наличие государственных или муници-
пальных нужд для изъятия земельного участка. [4, с. 294].

Судебная практика по вопросу неправомерного изъятия 
земельных участков для государственных и  муниципальных 
нужд хоть и не обширна, однако содержит в себе некоторые по-
лезные положения.

Так, одним из важных судебных актов в  исследуемой об-
ласти является Определение Конституционного Суда РФ от 
30 сентября 2019 года №  2438-О [5]. Основанием для обращения 
в  Конституционный Суд РФ послужила жалоба ООО  «Ка-
менный карьер »Марушкины ворота» на нарушение конститу-
ционных прав и свобод положениями ст. 56.3, 56.4 и п. 7 ст. 56.6 
ЗК РФ.

Судебными актами ООО было отказано в удовлетворении 
требований, связанных с  изъятием земельных участков для 
осуществления предпринимательской деятельности (добыча 
строительного камня), которая, по мнению судов, не имела об-
щественно значимого приоритета над сельскохозяйственным 
производством (земельный участок изымался у сельскохозяй-
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ственной организации). Как отметил Конституционный суд 
РФ, принудительное изъятие земельных участков у собствен-
ников и  иных законных владельцев допустимо лишь при на-
личии объективных публичных интересов, оправдывающих 
необходимость такого изъятия.

Еще одной важной проблемой, о которой уже упоминалось 
в рамках настоящего исследования, является толкование нормы, 
изложенной в п. 3 ст. 49 ЗК РФ, которая предусматривает изъятие 
земельных участков для государственных и  муниципальных 
нужд по иным основаниям, предусмотренным федеральным за-
коном. В данном случае представляется, что правоприменитель 
может толковать данную норму расширительно [7].

К федеральным законам, в которых раскрываются обозна-
ченные иные основания, справедливо можно отнести Закон РФ 
от 21 февраля 1992 г. №  2395–1 «О недрах» [8]. Согласно ст. 25.2 
Закона, допускается изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд. В данном случае необхо-
димость изъятия обосновывается лицензией на пользование 
недрами. В судебной практике на сегодняшний день складыва-
ется неоднозначное отношение к правомерности актов органов 
управления об изъятии земельных участков. При разрешении 
таких споров судами сформирована правовая позиция, обосно-
вывающая наличие или отсутствие публичных нужд.

При этом важно отметить, что лицензия на право поль-
зования недрами не является безусловным основанием для 
прекращения права на земельный участок. На практике на-
личествуют случаи, когда суды удовлетворяют требования за-
явителей, признавая незаконными акты органов управления 
об изъятии земельных участков. Позиция суда в данном случае 
трактуется следующим образом: интересы недропользователя 
лишь опосредованно связаны с публичными интересами, а по 
сути направлены на извлечение им прибыли.

В данном случае возможна ситуация, когда цель изъятия 
земельных участков для государственных и  муниципальных 

нужд будет не соответствовать изначально заявленной. При 
этом следствием такого положения дел станут новые судебные 
споры, так как собственники, очевидно, не станут мириться 
с  очевидным и  неправомерным изъятием. Данную проблему 
важно устранить путем детального разъяснения в  законода-
тельных актах, к которым отсылает ЗК РФ, тех случаев, при ко-
торых данное изъятие допускается. Подобная законодательная 
точность позволить избежать неправомерного изъятия и избе-
жать судебных споров между собственниками и государством.

Однако, для достижения целей предотвращения изъятия 
произвольных и  необоснованных решений об изъятии зе-
мельных участков для возведения определенных объектов, на 
сегодняшний день изъятие возможно только в  случае, если 
данные объекты предусматриваются и утверждаются докумен-
тами территориального планирования и проектам планировки 
территории [6]. Кроме того, законодателем предусмотрено на-
личие указанных документов в совокупности, что, безусловно, 
направлено на соблюдение имущественных прав собствен-
ников.

Резюмируя проведенное исследование, необходимо отме-
тить, что при детальной законодательной проработке инсти-
тута принудительного изъятия земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных на практике могут возникнуть 
некоторые проблемы. Так, например, спорный вопрос о  на-
личии государственной или муниципальной нужды при таком 
изъятии остается субъективной позицией суда.

Данная ситуация нуждается в  разработке теоретических 
предложений и их практической реализации в рамках действу-
ющего законодательства. В  обозначенной связи необходимо 
важность реализации исследуемого института в строгом соот-
ветствии с нормами действующего земельного и гражданского 
законодательства и еще раз обратить внимание на то, что права 
собственников, которые, по их мнению, были нарушены, могут 
быть восстановлены в судебном порядке.
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В статье рассматриваются научные подходы к определению правовой природы третейского суда, на основании которых при-
водится авторское мнение относительно ее сущности. По мнению автора, институт третейского разбирательства невозможно 
разбить на его договорные или процессуальные начала, поскольку он представляет собой комплексное правовое явление с присущими 
только ему специфическими особенностями, находящимися в тесной взаимосвязи межу собой.
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Features of the legal nature of the arbitration court

The article discusses scientific approaches to determining the legal nature of the arbitration court, on the basis of which the author’s opinion is 
given regarding its essence. According to the author, the institution of arbitration proceedings cannot be divided into its contractual or procedural 
principles, since it is a complex legal phenomenon with specific features inherent only to it, which are closely interconnected.
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Начало становления рыночной экономики предопределило 
необходимость поддержки отечественного предпринима-

тельства, которое и по сей день представляет собой одно из ве-
дущих направлений государственной политики. Конституция 
Российской Федерации, стоя на охране прав, предоставила ка-
ждому возможность защищать их всеми, не запрещенными 
правовыми нормами способами, и в качестве одного из них дей-
ствующее законодательство рассматривает возможность разре-
шения спора посредством третейского разбирательства.

Зарождение данного рода судов предопределено повыше-
нием правосознания и  правовой культуры граждан, с  даль-
нейшим опосредованием возможности передачи споров на вне-
судебное урегулирование. Суть проблемы кроется в  том, что 
третейские суды, представляя собой внесудебное процедуру 
урегулирования споров между хозяйствующими субъектами, 
должны одновременно предоставлять свободу участникам раз-
бирательства и  в  тоже время руководствоваться основными 
принципами отправления правосудия, в том числе равенством 
и беспристрастностью. Иначе говоря, обеспечивать адекватную 
процедуру разрешения споров, что, как показывает судебная 
практика, не всегда удается, ввиду того что институт третей-
ских судей, несмотря на свое продолжительное существование, 
довольно редко используется субъектами экономических отно-
шений.

Правовая природа третейского суда берет свое начало 
с  древнейших времен, когда договорная форма рассмотрения 
споров, являлась наиболее распространенной. Следует отме-
тить и связь данного рода судов с принципами римского права.

Анализ доктринальных подходов к исследованию правовой 
природы арбитража позволяет выделить сразу несколько на-
правлений к ее пониманию, что вполне объяснимо, поскольку 
несмотря на его раннее зарождение, единого подхода так и не 
выработалось.

Рассматривая правовую природу данного института, многие 
ученые на первое место выдвигают его договорной характер, 

суть которого рассматривается через призму согласования воль 
сторон, посредством заключения соглашения, поражающее для 
них возникновение гражданских прав и обязательств, в связи 
с вынесенным данным судом решением.

К сторонникам данного подхода относится А. В. Цихоцкий, 
который отмечал, что «третейское разбирательство — это не 
правосудие, а посредничество, основанное на гражданско-пра-
вовом договоре об установлении прав».

По мнению В. В. Комарова: «арбитраж как способ рассмо-
трения споров является специфическим юридическим ин-
струментом, можно сказать договорной правоприменительной 
властью, а не проявлением (или формой) государственного пра-
воприменения, которое осуществляется в первую очередь су-
дами, входящими в судебную систему того или иного государ-
ства и наделенными такой властью непосредственно законом».

К. Н. Аненков отмечал, что «третейский суд есть суд лиц 
частных, избираемых по воле и согласию самих сторон спора, 
и нельзя конечно не признать, что способом установления тре-
тейского суда должен являться договор».

Другие теоретики видят в  нем процессуальный характер, 
иначе говоря, рассматривают в  нем исключительно юрисдик-
ционную природу, поскольку причинами его создания явля-
ется осуществление правосудия, результатом которого должно 
стать разрешение спора и принятие решения.

Так, Е. А. Суханов отмечал, что «третейский суд, подобно го-
сударственному суду общей юрисдикции и государственному 
арбитражному суду, представляет собой орган судебной за-
щиты гражданских прав. В этом качестве третейский суд осу-
ществляет правосудие, а не оказывает сторонам »юридические 
услуги« и тем более не осуществляет предпринимательскую де-
ятельность, как они понимаются в  Гражданском кодексе РФ 
(абз. 3.п.1 ст. 2) и налоговом законодательстве. При этом отсут-
ствие упоминания о третейских судах в законодательстве о су-
доустройстве, объясняется именно тем, что они не входят в су-
дебную систему (иерархию государственных судов)».
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Придерживаясь данной теории, М. В. Немытина полагает, 
что «третейские суды наиболее распространенная форма осу-
ществления правосудия, альтернативного государственному».

Смешанный подход к определению юридической природы 
института третейского разбирательства видится в  том, что 
в  нем сливаются договорные начала и  процессуальная пра-
вовая оболочка, выраженная в  соблюдении законности при 
отправлении правосудия. К  ее сторонникам следует отнести 
О. Ю. Скворцова

Автономный подход в  доктрине представлен тем, что ин-
ститут третейского разбирательства невозможно разбить на 
его договорные или процессуальные начала, поскольку он 
представляет собой комплексное правовое явление с  прису-
щими только ему специфическими особенностями, находящи-

мися в тесной взаимосвязи межу собой. Следует отметить, что 
автономная теория арбитража была представлена на суд об-
щественности француженкой Ж. Рюбеллен-Девиши, которая 
в  1965 г. опубликовала статью, ставшую своего рода манифе-
стом этой доктрины. На современно этапе ее придерживаются 
такие ученые как Е. А. Виноградова, В. Н. Ануров и пр.

Подводя итог, вышеприведенным точкам зрения, следует 
признать, что последний из приведенных доктринальных под-
ходов наиболее точно отражает правовую природу арбитража, 
поскольку видится невозможным выделить его только дого-
ворные или процессуальные начала. Представляя собой ком-
плексное правовое явление, он обладает определенными спец-
ифическими, свойственными только ему, особенностями, 
которые неразрывно связаны между собой.
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Арктический регион в последние десятилетия все больше привлекает внимание, из-за таяния ледников и богатства полезными 
ископаемыми. Несмотря на то, что Канада не является основным актором на международной арене, она — один из главных игроков 
в Арктическом регионе, важность которого в последние десятилетия возрастает. Канада, вторая из арктических стран по пло-
щади территории в Арктике, после России, также не оставляет без внимания этот регион. В этой статье автор рассмотрит осо-
бенности канадской дипломатии в отстаивании своих интересов в Арктике, позицию Канады в различных межгосударственных 
спорах и то, какие аргументы она использует, чтобы отстоять свою точку зрения.
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Одной из основополагающих целей внешней политики Ка-
нады является защита своих арктических территорий. 

Однако Арктика является регионом межгосударственных 
споров, которые, прежде всего, разразились из-за разных под-
ходов делимитации границ своих секторов. Хотя существуют 
разные подходы к  решению этого вопроса, особенно сейчас, 
когда приарктические и неарктические страны все больше за-
интересованы в собственном присутствии в регионе, истори-
чески сложилось, что в  этом регионе отстаивали секторный 
метод разделения территорий между пятью арктическими го-
сударства. Канада является одним из основных сторонников 
этого подхода. Секторальный подход можно тоже разделить на 
два вида. Первый — когда секторы арктических государств на-
чинаются от Северного полюса и, расширяясь, заканчиваются 
прибрежными территориями этих государств, образуя свое-
образный треугольник. И  второй — когда секторы арктиче-
ских стран, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому 
праву от 1982  года, ограничиваются пределами их исключи-
тельной экономической зоны, которая составляет 200 морских 
миль, таким образом, образуя «серую зону» в центре Арктики. 
Хотя на деле применяется второй подход, политическое руко-
водство арктических стран, естественно, в  своих заявлениях 
склонны придерживаться первого. Так, Канада была одной из 
первых стран, которая заявила о своем суверенитете над ар-
ктическими территориями. После передачи Великобританией 
в  1880  году северо-западных территорий Канаде, канадский 
флаг был поднят на островах Кекертен, Элсмир, Сомерсет. 
В 1906 году Канада заявила, что Гудзонов залив является тер-
риториальным морем  Канады, а в 1907 году канадский ис-
следователь Ж. Э. Бернье установил прокламацию, в котором 

были перечислены 15 закрепленных за Канадой территорий. 
В том же году сенатор П. Пуарье внес резолюцию, по которой 
все территории к северу от канадского побережья и простираю-
щиеся до Северного полюса принадлежат Канаде, а в 1909 году 
Ж. Э. Бернье установил мемориал, в котором также провозгла-
шалось, что Арктический архипелаг принадлежит Канаде [4]. 
Закрепление арктических территорий Канады продолжалось 
в течение первой половины XX века и завершилось в 1930 году, 
когда Норвегия признала канадский суверенитет над группой 
островов Свердрупа [4].

Хотя Конвенция ООН по морскому праву определяет гра-
ницы территориального шельфа и исключительной экономи-
ческой зоны и, тем самым, арктических секторов, это не из-
бавляет от споров за территории. Одной из таких территорий, 
из-за которой разгорелся широко известный спор между Да-
нией, Россией и Канадой, является хребет Ломоносова. Этот 
регион привлекает к  себе не только из-за полезных ископа-
емых, а по данным Геологической службы США от 2008 года, 
там содержится от 6 до 100 триллионов кубических футов или 
около от 170 млрд до 3трлн кубических метров газа и более чем 
10 млрд баррелей нефти, но и стратегического значения  [5]. 
В соответствии с Конвенцией по морскому праву каждое го-
сударство вправе претендовать на расширение своего конти-
нентального шельфа за счет подводного хребта, если «под-
водная окраина материка включает находящееся под водой 
продолжение континентального массива прибрежного госу-
дарства»  [1], то есть если он является продолжением мате-
рика, на котором расположено государство. Все три страны 
считают, что хребет Ломоносова является продолжением их 
собственной арктической территории. Так, Россия заявляет, 
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что хребет Ломоносова является частью Евразийского конти-
нента, Дания утверждает, что хребет — это продолжение Грен-
ландии, а Канада настаивает на том, что он является частью 
канадского шельфа, являясь продолжением острова Элсмир. 
В 2013 году Канада подала заявку в Комиссию ООН по гра-
ницам континентального шельфа, которая была отклонена, 
после в  2019  году была подана итоговая заявка. Следует от-
метить, что в этот спор вступает и США, которые заявляют, 
что это океанический хребет, который не является частью чье-
го-либо континентального шельфа.

Между Канады с  Данией существует спор не только из-за 
хребта Ломоносова, но и из-за небольшой необитаемый остров 
Ганс, который расположен между Гренландией и  канадским 
островом Элсмир. Этот спор, который также был назван «Во-
йной виски», был довольно мирным и  продолжался около 
50 лет. Каждая из сторон устанавливала свой флаг и оставляла 
бутылки с  алкоголем, пока военнослужащие другой стороны 
не прибудет и не поменяет флаг и также оставит алкогольные 
напитки. Дания аргументировала свою позицию, ссылаясь на 
факт открытия этого острова датским исследователем Гансом 
Хендриком, на решение Лиги Наций от 1933 года, а также на то, 
что гренландские инуиты всегда пользовались этим островом, 
в то время, как канадские инуиты никогда этого не делали. Ка-
нада же в свою очередь опровергала эти аргументы тем, что Ганс 
Хендрик проводил свою экспедицию от имени США, которые 
никогда не претендовали на остров, Лига Нация была распу-
щена и ее решение не может быть решающим в данном вопросе, 
а гренландские инуиты всегда свободно перемещались по ре-
гиону и это не может давать Дании права претендовать на тот 
же остров Элсмир [3]. В 2005 году Канада заявила о желании на-
чать переговоры для разрешения этого спора, позже в 2018 году 
была создана группа по урегулированию конфликта. Однако 
только в 2022 году спор был разрешен. Стороны подписали со-
глашение и договорились разделить остров пополам.

Более серьезным является спор Канады и США из-за ста-
туса Северо-Западного прохода (СЗП). Хотя другие страны 
признают, что Северо-Западный проход является внутрен-

ними водами Канады, о чем она заявила еще в 1985 году, США 
настаивают, что он должен считаться международным. США 
ссылаются на прецедент в Международном Суде, по которому 
транспортная артерия считается международным проходом, 
если соединяет две части открытого моря, в случае с СЗП — 
это Атлантический и Тихий океаны. Канадская сторона ссы-
лается на положения Конвенции по морскому праву, а также 
заявляет, что в связи с малой проходимостью через СЗП, ко-
торая хотя и возросла в последние годы, все равно остается 
незначительной, не может считаться международной арте-
рией.

Также спорной территорией между Канадой и США явля-
ется море Бофорта. Спор ведется с 1825 года, когда было подпи-
сано Санкт-Петербургская Конвенция о  делимитации границ 
между российской Аляской и  колониями Великобритании, 
вокруг 13 000 квадратных км акватории из-за границы между 
Аляской и Юконом. Так, по этой Конвенции граница проходит 
«по хребту гор, простирающихся в параллельном направлении 
с  берегом до точки пресечения на 141 градус западной дол-
готы»  [2]. Соединенные Штаты оспаривают положения этой 
Конвенции, в то время как Канада признает его условия. После 
2004 года спор обострился, из-за лизинга спорных территорий 
Соединенными Штатами для разработки ресурсов. Правитель-
ство Канады недовольно перспективой, что США смогут добы-
вать нефть при случае ее обнаружения.

Таким образом, для Канады наряду с безопасностью стоят 
и экономические выгоды от развития этого региона, а именно, 
от разведки и  разработки нефтегазовых месторождений. 
Именно из-за права обладать ресурсами велись и по сей день 
ведутся споры о принадлежности каких-либо территорий. Ка-
надское правительство планомерно отстаивает свои претензии 
на арктические территории и ресурсы, которые там находятся. 
Являясь приверженкой «мягкой силы» и  политики решения 
споров мирными средствами, Канада апеллирует в  своих ар-
гументах к международному праву и стремится разрешить все 
споры посредством переговоров или при содействии междуна-
родных организаций.
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Республика Беларусь — государство в  Восточной Европе, 
бывшая республика СССР. Отношения между Россий и Бе-

ларусью характеризуются как наиболее близкие ввиду тесных 
связей экономических и политических связей в рамках Союз-
ного государства, частых контактов глав государств.

Вскоре после распада Советского Союза между Респу-
бликой Беларусь и Российской Федерацией были установлены 
дипломатические отношения, открыты посольства в  Минске 
в 1992 году и в Москве в 1993 году.

Первые слова о  союзе с  Россией прозвучали от Председа-
теля Совета Министров Беларуси Вячеслава Кебича, который 
еще в 1992 году высказался за создание конфедеративного го-
сударства. С  избранием в  1994  году Александра Лукашенко 
новым главой Беларуси, отношения с Российской Федерацией 
коренным образом пересмотрены не были. Произошел ряд по-
ложительных событий: отмена таможенного контроля и  под-
писание Договора о  дружбе, добрососедстве и  сотрудниче-
стве  [1, c. 44]. В  1996  году был подписан договор о  создании 
Сообщества России и  Белоруссии. После длительных перего-
воров в апреле 1997 года был подписан новый договор о пре-
образовании Сообщества в Союз. Далее продолжилось межго-
сударственное взаимодействие, направленное на интеграцию. 
В  декабре 1999  года президенты РФ и  РБ подписали Договор 
о создании Союзного государства [2].

В течение 2000-х годов А. Лукашенко и В. Путин периоди-
чески встречались, обсуждая развитие институтов Союзного 
государства, включая финансовый союз, но ни одна из них не 
привела к  видимым результатам. В  2002  году А. Лукашенко 
предложил В. Путину управлять Союзным государством по 
очереди, но В. Путин отверг данное предложение и предложил 
провести референдум по принятию Конституции Союзного 
государства, а  также учитывать при формировании органов 
власти численность населения государств-членов и  финан-
совый вклад. Лидеры двух государств к консенсусу прийти не 
смогли. Более того, несколько раз были моменты напряжен-
ности в  отношениях между государствами. Произошло не-
сколько энергетических кризисов и  то, что стало известно 
как «Молочная война», которые были вызваны стремлением 
А. Лукашенко получить экономические преференции за счет 
России [3].

В экономической сфере зависимость Беларуси от России 
усилилась. Это проявилось, например, в увеличении доли рос-
сийских товаров в  белорусском импорте (56% в  1999  году по 
сравнению с 44% в 1992 году), а также в подавляющей доле не-

фтепродуктов и газа, возимых в Беларусь, которые Россия про-
давала по пониженным ценам [4]. Этому способствовало вве-
дение в  эксплуатацию в  1996–1999 гг. белорусского участка 
трубопровода «Ямал — Западная Европа».

В 2010-е годы происходили встречи глав государств, предсе-
дателей и членов правительств двух стран. Важные политиче-
ские решения были приняты в конце десятилетия: в 2018 году 
В. Путин и А. Лукашенко приняли решение о создании межпра-
вительственной рабочей группы по развитию интеграции, 
а уже в 2019 году были приняты дорожные карты [5].

На современном этапе политический диалог между Россией 
и Беларусью активизировался. Только за 2019–2021 гг. А. Лука-
шенко посетил Россию 10 раз [6]. Предметом переговоров глав 
государств были следующие вопросы: перспективы развития 
интеграционных процессов на евразийском пространстве, 
энергетические и экономические вопросы.

Летом 2020 года в Беларуси проходили президентские вы-
боры. А. Лукашенко предпринял попытки не допустить альтер-
нативных кандидатов, имеющих шансы на победу. Президент 
Беларуси даже завил, что альтернативных кандидатов поддер-
живают российские «олигархи» с целью дестабилизировать си-
туацию в стране [7]. На данное резкое заявление пришлось от-
вечать пресс-секретарю российского президента Д. Пескову.

После выборов Президента Беларуси 2020 г. начались ши-
рокомасштабные протесты. Россия с целью сохранить режим 
Лукашенко оказывала всяческую поддержку: признание Лу-
кашенко президентом, создание «резерва силовиков» для по-
мощи Беларуси, предоставление кредита в 1,5 млрд долларов 
США [8].

Важные сдвиги в  интеграции России и  Беларуси в  рамках 
Союзного государства произошли в  2021  году. 10  сентября 
премьер-министры РФ и РБ подписали 28 союзных программ 
и  «Основные направления реализации положений Договора 
о  создании Союзного государства на 2021–2023 годы». В  до-
кументах прописано, в каких сферах и как будет происходить 
сближение двух государств. В 2021 г. министры обороны под-
писали программу стратегического партнерства на пять лет, 
в рамках которой на данный момент уже созданы центры со-
вместной подготовки военных.

Беларусь способствует организации переговорного про-
цесса между представителями России и Украины. В свою оче-
редь, В. Путин выразил благодарность «Президенту Лукашенко 
за то, что он организует эту работу и помогает вести эти пере-
говоры» [9].
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С О Ц И О Л О Г И Я

Изменение гендерных ролей в современном мире как фактор трансформации 
семейно-брачных отношений и роста конфликтности в семьях

Куликова Виктория Анатольевна, студент магистратуры
Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь)

Модернизация общества несет в себе также изменение гендерных ролей в семейно-брачных отношениях, увеличение конфликт-
ности в семьях.

Ключевые слова: семья, конфликты, гендерная роль, брак, семейные взаимоотношения.

Испокон веков традиционно женщина являлась хранитель-
ницей домашнего очага, находясь в  доме, поддерживала 

огонь, кормила и воспитывала детей, а мужчина, в  свою оче-
редь, осуществлял роль добытчика, охотника, роль главы семьи.

Шли века, менялась история, семейные устои, однако суть 
ролей оставалась та же. В настоящее время, гендерные роли су-
пругов претерпевают изменения на фоне общей модернизации.

Понятие «гендер» определяется как социальный пол. Пол 
как продукт культуры. М. Ю. Кондратьев и В. А. Ильин характе-
ризуют понятие «гендер» как социальный пол, во многом обу-
словливающий особенности собственно личностного и группо-
вого поведения и задающий правовую и статусно-социальную 
позицию индивида в обществе [1].

Понятие гендера означает совокупность социальных и куль-
турных норм, которые общество предписывает выполнять 
людям в зависимости от их биологического пола.

И. С. Кон отмечал [2]: «гендерные роли всегда связаны с опре-
деленной нормативной системой, которую личность усваивает 
и преломляет в своем сознании и поведении». Социальное про-
явление гендерной идентичности индивида. И. С. Кон считал, 
что и пол, и гендер являются системами условных обозначений, 
которые формируют определённый порядок отношений между 
людьми, их отношение к  различным проявлениям сексуаль-
ности, а также определяют формы представления себя другим 
людям в  разнообразных практиках социального взаимодей-
ствия.

Многообразие гендерных ролей в  различных культурах 
и разных эпохах, говорит о том, что наши гендерные роли фор-
мируются культурой, в которой росли и воспитывались. В до-
революционной России, на большей части ее территории пре-
обладал патриархальный строй. Для славянских народов, 
нормы взаимоотношений мужчин и женщин, происходили от 
православных канонов, где положение мужчины признано гла-
венствующим. Из древне взаимоотношения супругов четко ре-
гламентировались: в памятнике литературы Древней Руси «До-
мострое», расписаны роли мужа жены, принципы воспитания 
детей, отношения между поколениями, моральные нормы 

были едиными и  основывались на христианских заповедях. 
Сферы деятельности супругов строго распределялись: муж — 
глава, он в праве поучать жену, детей, даже наказывать их фи-
зически; жене — надо быть трудолюбивой хозяйкой, заботиться 
о детях, во всем слушаться мужа. Однако, в реальной семейной 
жизни, данный уклад мог отличаться, о  чем свидетельствуют 
некоторые произведения народного творчества, где влияние на 
мужа имела как раз-таки жена [3].

В связи с  изменениями, происходящими в  современном 
обществе, происходят социальные изменения, что приводит 
к трансформации традиционных стереотипов мужского и жен-
ского поведения. Вне зависимости от возраста, данные про-
цессы оказывают влияние на любого члена общества. По-
скольку гендерная культура ребенка формируется, в  первую 
очередь в семье, в связи с этим трансформация представления 
о гендерных ролях у молодежи, становится предсказуемой.

В связи с  модернизацией современного общества, проис-
ходят изменения в  сознании молодого поколения, это при-
водит к изменению их системы ценностей, в том числе и в се-
мейно-брачных отношениях.

Сегодня формируются новые формы семейно-брачных от-
ношений, которые характеризуются определенной противо-
речивостью. С  одной стороны, молодые люди, вступая в  се-
мейно-брачные отношения, оказываются под воздействием 
социальных установок, заложенных родителями в процессе пер-
вичной социализации, а с другой стороны, значительное влияние 
на молодежь оказывают социальные установки, приобретенные 
в процессе вторичной социализации, формируемые средствами 
массовой информации и социокультурным окружением.

В связи с ускорением ритма жизни в современном обществе, 
в котором самим же обществом диктуются все более новые тре-
бования к социальным и гендерным ролям, люди вынуждены 
соответствовать новому ритму жизни.

Происходят изменения: модернизируется роль женщины, 
она теперь не только «хранительница очага», но и «добытчик». 
Чаще встречаются случаи в  обществах, которые подвержены 
влиянию запада. В восточных странах, не так развито, так как 
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во многих, например мусульманских странах, по-прежнему, 
роль женщины прежде всего — роль «хранительницы очага».

Современная женщина уже не каждая считает себя «хра-
нительницей очага», а мужчина — не каждый «кормилец и до-
бытчик». Наличие большинства семей, в которых оба супруга 
имеют доход, отчасти обусловлено эгалитарным характером 
распределения обязанностей. Женщина перестает «сидеть 
дома», она также включается в процесс материального обеспе-
чения семьи.

В редких случаях жена имеет более высокий заработок по 
сравнению с супругом, однако наблюдается тенденция с посте-
пенному уравниванию доходов.

Всё это оказывает значительное влияние на изменение рас-
пределения гендерных ролей, так как женщина получает воз-
можность также стать «кормилицей». Женщина приобретает 
самостоятельность, уже не только в плане ведения хозяйства, 
воспитания детей, но и заработка.

В сознание молодежи «вторгается» иностранная среда, под 
влиянием глобализации происходит подмена ценностей моло-
дежи, в частности можно говорить об американской культуре, ко-
торая в настоящее время распространяется по всему миру. В ус-
ловиях глобализации возрастает количество межнациональных 
браков, которые наиболее остро подвержены кризисным мо-
ментам. Это происходит из-за культуры, которую не принял, не 
привык или не смог адаптироваться один из супругов.

На смену патриархальному типу семьи приходит эгали-
тарный. Если ранее главой семейства считался отец, и не прида-
вали особого значения интересам других членов семьи, то осо-
бенностью эгалитарной семьи является отсутствие авторитета 
в семье, равноправие между мужчиной и женщиной. Каждый 
имеет право голоса, самовыражения, проблемы и обязанности 
могут решаться сообща.

Современный подход к  разделению обязанностей в  семье 
признает равные права как мужа, так и жены работать, зани-
маться карьерой. И муж, и жена в одинаковой мере могут вос-
питывать детей, проявляя к ним заботу и внимание. Мужчины 
должны быть больше заинтересованы выполнением домашних 
дел, считаться с мнением жены в процессе принятия семейных 
решений [4].

Среди женщин все еще превалирует ориентация на семью 
по сравнению с  работой и  карьерой  [5], тем не менее работа 
также входит в число наиболее приоритетных ценностей [6].

Чтобы полностью реализовать себя как личность, женщины 
получают образование наряду с мужчинами, работают, делают 
карьеру — и формально не встречают почти никаких запретов. 
Но при этом необходимость ведения дома и воспитания детей 

увеличивает нагрузку женщины. Поэтому многие женщины 
стоят перед выбором — либо семья, либо карьера [7].

Главная проблема сегодняшнего дня — конфликт интересов, 
когнитивный диссонанс и ущемленное чувство справедливости 
у тех жен, кто выполняет и мужские, и женские обязанности, не 
получая помощи от мужей.

Рост конфликтности в семьях возможен там, где женщина пре-
тендует на главенствующую роль в семье, ущемляя в чем-то муж-
чину и выполняя обязанности, ранее относящиеся к мужским.

Такие обязанности как воспитание и  обслуживание нужд 
детей, помощь в выполнение домашний заданий (уроков), по-
сещение кружков и дополнительных занятий детьми, покупка 
продуктов, приготовление пищи, уборка и  поддержание по-
рядка, выполнение других бытовых нужд (стирка, глажка, 
вынос мусора), организация семейного досуга, уход и  забота 
о здоровье членов семьи, поддержание родственных и друже-
ских связей, зачастую дополняются еще и материальным обе-
спечением, ремонтными работами и мелкой починкой.

При повышении нагрузки на одного партнера, чаще жен-
щины, возникает перегруз обязанностей. Как следствие, неу-
довлетворенность браком, отношениями, возникают внутри-
личностные конфликты, затем и  межличностные конфликты, 
между партнерами.

Вступление в брак предполагает приобретение новых соци-
альных ролей (мужа или жены) и семейных обязанностей. От 
того, соответствует ли действительность ожиданиям, зависит 
и удовлетворенность браком.

В молодых семьях заметны различия в распределении обя-
занностей: они более склонны делить их пополам. Молодые 
мужья чаще, чем мужья по старше, занимаются бытовыми де-
лами (моют посуду, стирают и пр.). В целом можно заключить, 
что молодые супруги стремятся к равенству полов, признают 
совместное равноценное участие супругов в семейной жизни, 
что говорит о формировании в молодежной среде нового стере-
отипа распределения семейных обязанностей.

В связи с  этим, можно предложить возможные пути ре-
шения проблем: пропаганда семейных ценностей, распреде-
ление семейных обязанностей между партнерами и  другими 
членами семьи (детей), обращение к специалистам (семейным 
психологам) в случае возникновения конфликтных ситуаций, 
которые не удается самостоятельно решить.

Подводя итоги по взаимодействию полов в семейной жизни, 
можно сказать, что происходящие изменения во всех сферах 
жизнедеятельности в  постсоветских странах затронули и  об-
ласть семьи, смещая ориентиры от традиционного гендерного 
уклада к современной, эгалитарной модели семьи.
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В современном обществе часто происходят социально-эко-
номические и политические изменения, данные изменения, 

безусловно, проходят через сознание человека, затрагивая его 
ценностные ориентации, в том числе и физическую культуру как 
одну из важнейших общественных ценностей. Как показывают 
социологические и  психологические исследования наиболее 
восприимчивый и подверженный к подобным изменениям кон-
тингент среди всего населения страны — это молодежь.

В процессе воспитания молодежи физическая культура 
и спорт играет важную роль, поскольку в настоящее время со 
стороны общества возрастают требования к физической состав-
ляющей человека. Поэтому стоит подчеркнуть, что физическая 
культура и спорт как объект наблюдения рассматриваются и из-
учаются различными дисциплинами, такими как: физиология, 
педагогика, психология, медицина, политология, и социология.

В социологии физическая культура и  спорт рассматрива-
ются как социальный феномен, образ жизни молодежи, меха-
низм социализации и, безусловно, как ценностная ориентация.

Спорт, создающий ценности спортивной культуры, 
всегда являлся мощным социальным феноменом и средством 
успешной социализации. Об этом свидетельствуют и научные 
данные, и  примеры жизненного пути многих выдающихся 
спортсменов. По данным социологических опросов совре-
менной молодежи, спортсменов, становится ясно, что именно 
спорт оказал значительное влияние на их представление об об-
щественной жизни и мире в целом [1].

Определение спорта дает С. Жуковская, говоря о  том, что 
это уникальный социальный институт развития и развития фи-
зического типа деятельности человека, основными признаками 
которого являются соперничество, повышение двигательной 
активности, укрепление иммунитета и повышение работоспо-
собности, использование специальных приемов, комплексов 
упражнений. [2]

В результате исследований С. В. Красивой и  С. Г. Серена 
было выявлено, что спорт это особое значение в становлении 

здорового образа жизни молодежи и является средством повы-
шения мозговой активности в процессе обучения [3].

По мнению А. В. Мартыненко спорт — это специализиро-
ванная область деятельности, связанная с выявлением и демон-
страцией физических возможностей людей. Физическая куль-
тура в  его понимании посредством физических упражнений 
готовит людей к жизни и труду, используя естественные силы 
природы и весь комплекс факторов (режим труда, быт, отдых, 
гигиена и  т. д.), определяющих состояние здоровья человека 
и уровень его общей и специальной физической подготовки [4].

Физическая культура и спорт является важным механизмом 
в  формировании ценностных ориентации у  молодого поко-
ления. Применение физкультурно-оздоровительных техно-
логии в  формировании у  молодого поколения ценностей по-
казывает свою эффективность и  отмечается по следующим 
показателям:

– массовость развития;
– территория применения, степень использования средств 

физической культуры и спорта в воспитательной деятельности 
образовательных учреждений;

– пропаганда физической культуры и спорта;
– степень и характер использования СМИ.
Многие ученные в  исследованиях по данному вопросу 

пишут о  компонентах ценностей спортивной культуры, ко-
торая свою очередь отражает ценностные установки молодежи.

Первый компонент общекультурный, этот компонент со-
ставляют социальные процессы правового, экономического, 
политического, информационного и  образовательного полей 
социального пространства. Следующий компонент исследова-
телями это социально-психологический. Данный компонент 
обеспечивается уровнем общественного сознания, обществен-
ного мнения, интересов, мотивов, ценностных ориентаций 
людей, а также уровнем взаимоотношений, которые выстраи-
ваются в  сфере спорта («тренер-спортсмен», и  «спортсмен — 
спортивный коллектив» и т. д.) [4].
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И последний это специфический компонент ценностного 
потенциала спортивной культуры выражается в  способности 
спорта удовлетворять потребности человека в физическом со-
вершенствовании, социализации, формировании здоровья, са-
мореализации и повышении социального престижа личности 
в обществе путем достижения высокого результата, победы, ре-
корда. Осваивается данная группа ценностей путем спортив-
ного совершенствования и воспитания [4].

В целом освоение ценностей спортивной культуры воз-
можно только в  процессе организации активности человека 
в сфере спорта.

Рассматривая роль физической культуры и спорта в системе 
ценностных ориентиров, нельзя не сказать о спортивном вос-
питании, которое призвано содействовать приобщению воспи-
туемых к спорту, к ценностям спортивной культуры, призна-
ется фактически во всех публикациях, посвященных анализу 
этой педагогической деятельности.

Вопрос о  спортивном воспитании изучал А. Павлуцкий. 
Он характеризует спортивное воспитание как «систему целе-
направленных индивидуальных и  коллективных воздействий 
на личность воспитуемого, которые должны приводить к усво-
ению воспитуемым ценностей и  норм культуры спорта, при-
знаваемых и  принятых социальной группой в  качестве жела-
тельных» [5].

Физическая культура и  массовый спорт способствуют 
профилактике и  снижению целого ряда заболеваний. Кроме 
того, спорт представляет возможности не только для физиче-
ского и спортивного совершенствования, но и для нравствен-
ного, эстетического, интеллектуального и  трудового воспи-
тания. [3].

Физическая культура призвана выполнять ряд специфиче-
ских функций позволяющий развиваться личности:

– образовательную — получение знаний, необходимых для 
понимания природных и социальных процессов функциониро-
вания физической культуры общества и личности, способность 
их творческого использования для личного и профессиональ-
ного развития;

– прикладную — повышение специфической физической 
работоспособности для трудовой деятельности и  воинской 
профессионально-прикладной физической культуры;

– спортивную — достижение максимальных результатов 
в избранном виде спорта;

– рекреативную — организация содержательного досуга;
– оздоровительно-реабилитационную — предупреждение 

утомления и  восстановление временно утраченных функцио-
нальных возможностей организма [3].

Одной из важнейших функций физической культуры 
и спорта является удовлетворение естественных потребностей 
человека в двигательной активности.

В своем исследовании ученые Торопов В. А. и Дубчик В. И. 
говорят о физической культуре и спорте как о сложном мно-
гофункциональном явлении жизни современной моло-
дежи [4].

По их мнению, во-первых, спорт для человека есть, прежде 
всего, средство отражения окружающего мира, а потому и сред-
ство познания этого мира, и  средство познания самого себя. 
Спорт отражает реальные и  жизненные ценности и  связан 
с определенными общественными системами.

Во-вторых, спорт помогает на высоком уровне организовать 
свободное время. Ещё К. Маркс называл свободное время капи-
талом общества. И правильное использование этого капитала 
способствует развитию общества, определяет его качественное 
состояние на определённом этапе.

В наше время необходимо акцентировать внимание на воз-
растание роли физической культуры и спорта, которые форми-
руют здоровье и здоровый образ жизни в нашей стране. В связи 
с  этим в  последнее время увеличивается число спортивных 
секций, спортивных клубов, площадок. Популярность занятия 
спортом пришла с  массовой тенденцией пропаганды здоро-
вого образа жизни, на улицах города можно наблюдать моти-
вационные баннеры, в сети Интернет посвящены спорту и здо-
ровому образу жизни различные сайты, группы в социальных 
сетях, онлайн-тренеры и др.

Однако стоит подчеркнуть, что такие методы пропаганды 
здорового образа жизни действенны в черте городской среды, 
для молодежи в сельской местности возникают сложности в до-
ступности занятий спортом.

Изучая вопрос «роль физической культуры и спорта в си-
стеме ценностных ориентаций молодежи», мы пришли к  вы-
воду о том, что значение с каждым годом растет, разрабатыва-
ются программы, реализуются проекты, строятся спортивные 
площадки для развития массового спорта. Отсюда следует, что 
физическая культура и спорт всегда рассматривались как наи-
высшая ценность.

Изучение и применение физической культуры и спорта, как 
одной из важных социальных технологий в  воспитании цен-
ностных ориентации молодежи необходимо не только в  на-
стоящее время, но и  спустя десятки лет роль спорта будет 
актуальна и востребована. Важно так же весь тот огромный по-
тенциал физической культуры и спорта «в полной мере исполь-
зовать на благо развития молодежи и важно уделять внимание 
всем категориям молодежи, в том числе и сельской.
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Стрельба из лука, как вид деятельности человека, имеет ты-
сячелетнюю историю. Стрельба из лука как вид спорта на-

считывает не более 100  лет. Искусство владеть луком высоко 
оценивалось в  человеческом сообществе на любом этапе его 
развития. Древние люди, научившись стрелять, использовали 
лук для добычи диких животных. Охотники умело владели 
луком, добиваясь в стрельбе великолепных результатов и в ско-
рости пуска стрел (иногда она составляла от 8 до 20 стрел в ми-
нуту), и в точности попадания в цель: лучники попадали в цель 
с расстояния до 200 шагов. В средние века были принято про-
водить турнирные стрельбы, об этом повествуют многочис-
ленные легенды: находчивый и  благородный Робин Гуд, хра-
брый стрелок из арбалета Вильгельм Телль.

Немало метких и удачливых стрелков было и среди народов, 
населявших обширные российские просторы: эти рати русских 
лучников, закаленные в  боях воины Кавказа, Бурятии, Тувы. 
Национальные традиции и  колорит местных обычаев сохра-
нили национальные праздники: у  жителей Кавказа «Кабахи», 
у бурятского народа «Сурхарбан», у тувинцев — «Надом».

С развитием цивилизации появилось более эффективное 
оружие, огнестрельное, и лук длительное время оставался сред-
ством промысловой охоты, наконец, стал мирным оружием. 
В современном мире стрельба из лука стала признанным видом 
спорта, завоевала прочные для состязаний спортсменов в точ-
ности и скорострельности по мишеням.

Развитию стрельбы из лука как вида спорта способствовало 
олимпийское движение. Впервые соревнования по стрельбе из 
лука были включены в  программу II Олимпийских игр, про-
веденных в  Париже в  мае-октябре 1900 г., были разыграны 7 
комплектов, соревновались 153 спортсмена из 3 стран. Далее 
стрелки из лука соревновались в точности в Лондоне (1904 г.), 
Сент-Луисе (1908 г.), Антверпене (1920 г.). После длитель-
ного перерыва в 1972 году стрельба из лука вновь была вклю-
чена в программу Олимпийских игр, и с этого года российские 
лучники принимали участие в  Играх. Безусловно, развитию 
стрельбы из лука способствовало создание международной фе-
дерации — ФИТА. По правилам этой международной органи-

зации в 1958 году во Львове и Москве состоялись первые со-
ревнования по спортивной стрельба из лука. За последующие 
70 лет российские стрелки из лука прошли путь от новичков 
до признанных лидеров. Многие стрелки завоевали высшие 
титулы мира, стали чемпионами мира. Эмма Гапченко (1938–
2021) стала абсолютной чемпионкой по стрельбе излука в 1971, 
установив 14 личных рекордов СССР, 2 из которых зарегистри-
рованы рекордами мира. Виктор Сидорук (род. 1937) в  1973 
стал чемпионом мира в личных соревнованиях, является ми-
ровым рекордсменом на дистанции 90 метров. Можно на-
звать еще много славных фамилий стрелков из лука, достигших 
спортивных чемпионских высот: З. Рустамова (1975), В. Ка-
впан(1976); К. Лосаберидзе (единственное золото в истории со-
ветского спорта), Н. Бутузова (серебро), Б. Исаченко (серебро) 
(1980); В. Ешеев (1987, 1988), С. Забродский (1989), Г. Митро-
фанов (1993).

Мировые рекорды в соревнованиях различного уровня со-
ветскими лучниками устанавливались более 50 раз. Активное 
развитие лучного спорта произошло благодаря внедрению 
в подготовку стрелков современных достижений теории и ме-
тодики спортивной тренировки, совершенствованию техники 
выполнения выстрела, а также вследствие улучшения качества 
инвентаря. Совершенствованию техники стрельбы, органи-
зации системы подготовки спортивного мастерства способство-
вала работа ученых институтов физкультуры, которые своими 
исследованиями, научными разработками помогали тренерам 
прорабатывать вопросы по «рациональной технике» стрельбы 
из лука. Были разработаны и внедрены в практические занятия 
и  тренировки ряд программ, рекомендаций в  помощь спор-
тсменам и тренерам. Сотрудники комплексных научных групп 
принимали активное участие во всех учебно-тренировочных 
сборах сборной команды по стрельбе из лука.

Массовое развитие лучного спорта было невозможно без 
луков и стрел, оперения и хвостовиков. Поэтому было органи-
зовано производство отечественного снаряжения для стрельбы 
из лука. Первые луки начали производить на Львовской лыжной 
фабрике «Динамо». С годами менялась конструкция лука, улуч-
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шалось качество изготовления рукояти для луков и  аксессу-
аров. Сначала выпускались деревянные луки, а  затем появи-
лись разборные модели со стеклопластиковыми плечами. На 
предприятиях в других городах как, например, в  г. Невьянске 
изготавливались простые по конструкции стеклопластиковые 
луки, которые использовались для обучения новичков. В Мы-
тищах в  НПО «Химволокно» было освоено производство 
нитей для тетивы типа «Дакрон» и «Кевлар». На лесокомбинате 
г. Пярну было организовано изготовление щитов для стрельбы 
из лука, на фабрике «Дунаева» в  Москве печатались мишени, 
на заводе ВИЛС г. Сетунь было создано специальное произ-
водство по протяжке высококачественного материала В-95-Т, 
трубок для изготовления стрел различных размеров. В  неко-
торые годы производство доходило до 60 тысяч штук в год. Ор-
ганизаторами и конструкторами луков, первопроходцами раз-
вития и становления производства лучного снаряжения можно 
назвать Н. А. Калиниченко, руководителя сборной научной 
группы сборной команды по стрельбе из лука, предложившего 
изготовление деревянных луков, Ю. В. Орлова, первого созда-
теля стеклопластикового лука, а  также Г. А. Гордиенко, соз-
давшего серийный комбинированный лук «Галс», В. П. Коман 
и  И. И. Крук, организовавших производство луков «Леко», 
Ю. Н. Когут, руководителя производства на фабрике «Динамо». 
Многие спортсмены-энтузиасты самостоятельно занимались 
изготовлением различных луков и аксессуаров к ним (хвосто-
вики, оперение, прицелы, полочки и др.).

Неоценимая помощь была оказана конструкторами ВИСТИ 
М. Козловым и Е. Шабуниным. На экспериментальном заводе 
«Рубин» изготовлялись рукоятки для луков из высококаче-
ственного материала, с содержанием магния, которые не усту-
пали лучшим зарубежным образцам. Все это помогало устра-
нять растущий запрос лучных клубов и команд в снаряжении, 
в  конечном счете, позволило создавать все новые и  новые 
спортивные организации, занимающиеся стрельбой из лука, 
и включить этот вид спорта в Спартакиаду СССР, а затем раз-
вить сеть региональных соревнований. Новый толчок развитию 
стрельбы из лука дало создание в 1970 году Всесоюзной Феде-
рации стрельбы из лука. Председателями Федерации в разные 
годы были избраны: О. А. Горчаков, К. Д. Варавко, В. А. Джани-
беков, Ю. А. Шиловский, В. Н. Ешеев.

Восьмидесятые годы прошлого столетия развитие стрельбы 
из лука как современного и востребованного вида спорта до-
стигло новых высот. Советские спортсмены вышли на ведущие 
позиции среди спортсменов мира, им принадлежат рекорды 
и высокие результаты, показанные на Олимпийских играх, Чем-
пионатах мира и Европы, международных соревнованиях, про-
веденных в нашей стране и за рубежом.

Затем, в  новую эру развития России, перестройка в  поли-
тике и  экономике государства привела к  тому, что была на-
рушена система подготовки спортсменов, ликвидированы 
спортивные общества и ведомства, прекратились занятия в ре-
гиональных и  местных спортивных организациях. Прекрати-
лись или уменьшились до минимума средства, выделяемых на 
развитие физкультуры и спорта. Встало производство лучного 
снаряжения, и резко увеличилась его стоимость. Места для про-
ведения соревнований: стрельбища, тиры, залы, сменили соб-

ственников и  стали использоваться в  других не спортивных 
целях. Все это привело к  резкому сокращению и  профессио-
нальных спортсменов и тренеров, уменьшению спортивных ор-
ганизаций для новых стрелков, снижению результатов, а в не-
которых регионах закрытию клубов, секций стрельбы из лука. 
Так, по сравнению с количеством стрелков в 80-х годах 20 века 
в России, а это 10 тысяч спортсменов, их количество сократи-
лась почти в пять раз. Но с течением времени, преодолением 
экономических кризисов и развитием материальной базы про-
изошло изменения к лучшему.

В настоящее время в России активно ведется работа по раз-
витию региональных Федераций стрельбы из лука, городских 
лучных клубов. Растет число городов, где появились и успешно 
развиваются спортивные коллективы, открываться детские 
спортивные школы. России проводится федеральные, регио-
нальные, международные соревнования по стрельбе из лука.

Абсолютно очевидно, что восстановление и  дальнейшее 
развитие стрельбы из лука набирает обороты, о  чем говорит 
расширяющаяся география стрелковых клубов и организаций 
в городах страны.

В настоящее время ФИТА объединяет 140 национальных 
федераций, в том числе из Азии, Африки, Америки, Австралии 
и  Океании. Российские лучники совершенствуют свое ма-
стерство, чтобы одерживать победы на крупнейших между-
народных турнирах. Безусловные лидеры в соревнованиях по 
стрельбе из лука являются спортсмены Бурятии, Забайкаль-
ского края, Республики Саха (Якутии).

Основной принцип и важнейшая мудрость, которые разви-
вают и ведут к вершинам мастерства в любом деле, изложена 
в новелле «Лучник» Паоло Коэльо из книги «Алхимик».

— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему суще-
ствуют трудности, которые мешают нам достигнуть цели, от-
клоняют нас в  сторону от выбранного пути, пытаются заста-
вить признать свою слабость?

— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учи-
тель, — на самом деле является частью твоей цели. Перестань 
с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в расчет, 
когда выбираешь путь. Вспомни, как ты стреляешь из лука. 
Мишень далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опу-
стился густой утренний туман. Разве ты борешься с туманом? 
Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь 
мишень видна, но ветер отклоняет полет твоей стрелы. Разве 
ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его направ-
ление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. 
Твой лук тяжел и силён, у тебя не хватает сил натянуть тетиву. 
Разве ты борешься с луком? Нет, ты тренируешь свои мышцы, 
с каждым разом все сильнее натягивая тетиву.

— Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого 
и гибкого лука в ясную, безветренную погоду, — сказал ученик 
обиженно. — Почему же лишь мой выстрел встречает столько 
препятствий на своем пути? Неужели Вселенная сопротивля-
ется моему движению вперед?

— Никогда не смотри на других, — улыбнулся Учитель. — 
Каждый выбирает свой лук, свою мишень и свое собственное 
время для выстрела. Для одних целью является точное попа-
дание, для других — возможность научиться стрелять.



“Young Scientist”  .  # 1 (448)  .  January 2023 213Physical Culture and Sports

Учитель понизил голос и наклонился к ученику:
— И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик. 

Вселенной до тебя нет никакого дела. Она ничему не сопротив-
ляется и  никому не помогает. Туман не опускается на землю 
для того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не начинает 
дуть для того, чтобы увести твою стрелу в  сторону, жесткий 
лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою сла-
бость. Все это существует само по себе, вне зависимости от 
твоего желания. Это ты решил, что сможешь в этих условиях 
точно поразить мишень. Поэтому либо перестань жаловаться 
на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню 

и выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно стре-
лять в упор.

С учётом проведенной работы, были выявлены тенденции 
и  закономерности развития лучного спорта в  СССР, затем 
и в Российской Федерации. В настоящее время растет интерес 
и ширится география городов, в которых успешно развиваются 
спортивные организации по стрельбе из лука. При дальнейшем 
развитии материальной базы для подготовки спортсменов, со-
вершенствовании методик спортивной тренировки, техники 
стрельбы из лука лучники России займут достойное место 
среди мировых лидеров этого благородного вида спорта.
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