
4646 20
234646 20
23

20
23

Ч А С Т Ь V 



Молодой ученый
Международный научный журнал

№ 46 (493) / 2023
Издается с декабря 2008 г.                                                                                                                                 Выходит еженедельно

Главный редактор: Ахметов Ильдар Геннадьевич, кандидат технических наук
Редакционная коллегия:
Жураев Хусниддин Олтинбоевич, доктор педагогических наук (Узбекистан)
Иванова Юлия Валентиновна, доктор философских наук
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук
Лактионов Константин Станиславович, доктор биологических наук
Сараева Надежда Михайловна, доктор психологических наук
Абдрасилов Турганбай Курманбаевич, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Авдеюк Оксана Алексеевна, кандидат технических наук
Айдаров Оразхан Турсункожаевич, кандидат географических наук (Казахстан)
Алиева Тарана Ибрагим кызы, кандидат химических наук (Азербайджан)
Ахметова Валерия Валерьевна, кандидат медицинских наук
Бердиев Эргаш Абдуллаевич, кандидат медицинских наук (Узбекистан)
Брезгин Вячеслав Сергеевич, кандидат экономических наук
Данилов Олег Евгеньевич, кандидат педагогических наук
Дёмин Александр Викторович, кандидат биологических наук
Дядюн Кристина Владимировна, кандидат юридических наук
Желнова Кристина Владимировна, кандидат экономических наук
Жуйкова Тамара Павловна, кандидат педагогических наук
Игнатова Мария Александровна, кандидат искусствоведения
Искаков Руслан Маратбекович, кандидат технических наук (Казахстан)
Калдыбай Кайнар Калдыбайулы, доктор философии (PhD) по философским наукам (Казахстан)
Кенесов Асхат Алмасович, кандидат политических наук
Коварда Владимир Васильевич, кандидат физико-математических наук
Комогорцев Максим Геннадьевич, кандидат технических наук
Котляров Алексей Васильевич, кандидат геолого-минералогических наук
Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, кандидат психологических наук
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Кучерявенко Светлана Алексеевна, кандидат экономических наук
Лескова Екатерина Викторовна, кандидат физико-математических наук
Макеева Ирина Александровна, кандидат педагогических наук
Матвиенко Евгений Владимирович, кандидат биологических наук
Матроскина Татьяна Викторовна, кандидат экономических наук
Матусевич Марина Степановна, кандидат педагогических наук
Мусаева Ума Алиевна, кандидат технических наук
Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических наук (Казахстан)
Паридинова Ботагоз Жаппаровна, магистр философии (Казахстан)
Прончев Геннадий Борисович, кандидат физико-математических наук
Рахмонов Азизхон Боситхонович, доктор педагогических наук (Узбекистан)
Семахин Андрей Михайлович, кандидат технических наук
Сенцов Аркадий Эдуардович, кандидат политических наук
Сенюшкин Николай Сергеевич, кандидат технических наук
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Титова Елена Ивановна, кандидат педагогических наук
Ткаченко Ирина Георгиевна, кандидат филологических наук
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры
Фозилов Садриддин Файзуллаевич, кандидат химических наук (Узбекистан)
Яхина Асия Сергеевна, кандидат технических наук
Ячинова Светлана Николаевна, кандидат педагогических наук

© ООО «Издательство «Молодой ученый», 2023



Международный редакционный совет:
Айрян Заруи Геворковна, кандидат филологических наук, доцент (Армения)
Арошидзе Паата Леонидович, доктор экономических наук, ассоциированный профессор (Грузия)
Атаев Загир Вагитович, кандидат географических наук, профессор (Россия)
Ахмеденов Кажмурат Максутович, кандидат географических наук, ассоциированный профессор (Казахстан)
Бидова Бэла Бертовна, доктор юридических наук, доцент (Россия)
Борисов Вячеслав Викторович, доктор педагогических наук, профессор (Украина)
Буриев Хасан Чутбаевич, доктор биологических наук, профессор (Узбекистан)
Велковска Гена Цветкова, доктор экономических наук, доцент (Болгария)
Гайич Тамара, доктор экономических наук (Сербия)
Данатаров Агахан, кандидат технических наук (Туркменистан)
Данилов Александр Максимович, доктор технических наук, профессор (Россия)
Демидов Алексей Александрович, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Досманбетов Динар Бакбергенович, доктор философии (PhD), проректор по развитию и экономическим вопросам  (Казахстан)
Ешиев Абдыракман Молдоалиевич, доктор медицинских наук, доцент, зав. отделением (Кыргызстан)
Жолдошев Сапарбай Тезекбаевич, доктор медицинских наук, профессор (Кыргызстан)
Игисинов Нурбек Сагинбекович, доктор медицинских наук, профессор (Казахстан)
Кадыров Кутлуг-Бек Бекмурадович, доктор педагогических наук, и.о. профессора, декан (Узбекистан)
Каленский Александр Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Россия)
Колпак Евгений Петрович, доктор физико-математических наук, профессор (Россия)
Кошербаева Айгерим Нуралиевна, доктор педагогических наук, профессор (Казахстан)
Курпаяниди Константин Иванович, доктор философии (PhD) по экономическим наукам (Узбекистан)
Куташов Вячеслав Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Кыят Эмине Лейла, доктор экономических наук (Турция)
Лю Цзюань, доктор филологических наук, профессор (Китай)
Малес Людмила Владимировна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Нагервадзе Марина Алиевна, доктор биологических наук, профессор (Грузия)
Нурмамедли Фазиль Алигусейн оглы, кандидат геолого-минералогических наук (Азербайджан)
Прокопьев Николай Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор (Россия)
Прокофьева Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан)
Рахматуллин Рафаэль Юсупович, доктор философских наук, профессор (Россия)
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (Россия)
Сорока Юлия Георгиевна, доктор социологических наук, доцент (Украина)
Султанова Дилшода Намозовна, доктор архитектурных наук (Узбекистан)
Узаков Гулом Норбоевич, доктор технических наук, доцент (Узбекистан)
Федорова Мария Сергеевна, кандидат архитектуры (Россия)
Хоналиев Назарали Хоналиевич, доктор экономических наук, старший научный сотрудник (Таджикистан)
Хоссейни Амир, доктор филологических наук (Иран)
Шарипов Аскар Калиевич, доктор экономических наук, доцент (Казахстан)
Шуклина Зинаида Николаевна, доктор экономических наук (Россия)



На обложке изображен Николай Николаевич Дроздов (1937), 
ученый, телеведущий, доктор биологических наук.

Николай Дроздов родился 20 июня 1937 года в Москве. 
Мальчик рос в интеллигентной семье. Его отец был профессором 
2-го Медицинского института, а мать работала терапевтом в 5-й 
городской больнице. Прапрадед по материнской линии участ-
вовал в Бородинской битве и был ординарцем самого полководца 
Кутузова. Двоюродный прапрадед по отцу — митрополит Фи-
ларет, запомнившийся современникам особой простотой и неза-
урядным умом, — был причислен к лику святых.

Юный Николай начал интересоваться живой природой с са-
мого раннего возраста. Уже в 6 лет Дроздов вполне неплохо ездил 
верхом. Любовь к лошадям была у юного Коли настолько сильной, 
что он искренне хотел стать... кентавром! Мальчик упрашивал 
отца сделать ему операцию, чтобы стать полулошадью.

После школы Николай поступил на биологический факультет 
МГУ. Именно там он познакомился с Владимиром Познером, с ко-
торым до сих пор поддерживает дружеские отношения.

Как-то во время учёбы Дроздов сильно поругался с отцом. После 
этого он решил уйти из университета и начать зарабатывать себе на 
жизнь самостоятельно. Николай пошёл учиться на портного. После 
окончания курсов ученики должны были сшить пиджак или пальто, 
чтобы им дали разряд. Дроздов так хорошо сшил пальто, что ему 
сразу присудили 7-й разряд из 8-ми возможных.

Однако спустя пару лет Николай всё-таки решил вернуться 
к учёбе, правда, уже на географический факультет, который он 
окончил с красным дипломом.

На экранах Дроздов впервые появился в 1968 году, когда его 
пригласили в передачу «В мире животных» в качестве научного 
консультанта. Зрителям так понравился остроумный и харизма-
тичный Николай Николаевич, что у создателей передачи не оста-
валось иного выхода, как в 1977 году сделать его ведущим. На этой 
должности Дроздов проработал более сорока лет.

Однажды во время съёмок очередной серии передачи «В мире 
животных» Николая Дроздова укусила гадюка. Но ведущий про-
должил съёмку и потом ещё несколько дней увлечённо наблюдал 
за тем, как в его руке происходят пугающие метаморфозы. Однако 
в «Останкино» Дроздов столкнулся с Еленой Малышевой, которая 
ужаснулась, увидев руку своего коллеги. Она потребовала, чтобы 
тот незамедлительно отправился в институт Склифосовского. Там 
ведущего тут же положили в реанимацию и спасли ему жизнь.

За плечами Николая Николаевича — огромное количество от-
крытий и научных свершений. За свою немалую жизнь Дроздов 
успел пройти 10-месячную стажировку в Австралии, исследовать 
вдоль и поперёк Африку, Фиджи, Самоа, Тонга, съездил с экспе-
дициями в самые отдалённые места нашей Родины. В 1979 году 
он покорил Эльбрус, а в 2002 году совершил высадку на Северный 
Полюс.

В 2003 году Дроздов участвовал в реалити-шоу «Последний 
герой». Там он был самым старшим участником (на момент 
съёмок ему было 66). Однажды он чуть не отравил участников 
шоу супом из лягушек. Выяснилось, что один из тех, кто помогал 
его готовить, плохо очистил шкурки, и в блюдо попало некоторое 
количество яда.

Голосом Дроздова говорит ленивец в мультфильме «Зверо-
полис»; еще он звучал в мультфильме «В поисках Дори».

Николай Николаевич отлично играет на гитаре и даже записал 
диск под названием «Вы слыхали, как поёт Дроздов?».

Николай Дроздов — профессор, доктор биологических наук, 
преподаватель географического факультета МГУ. Посещаемость 
его лекций всегда высокая, студенты нередко сидят прямо на сту-
пеньках аудитории, так как мест, чтобы рассадить всех желающих 
послушать Дроздова, иногда просто не хватает.

Однажды на его семинаре уснул студент. Дроздов запретил его 
будить, и оставшиеся 20 минут вел лекцию шепотом.

Николай Николаевич имеет свои секреты долголетия и ак-
тивной жизни.

— Мой девиз: «Жить позитивно!» Во всем стараюсь видеть 
хорошее. Нужно на все смотреть не через розовые очки, просто 
у человека должен быть взгляд на окружающих с позитивной сто-
роны.

— Мясо не ем 37 лет. В Индии увлекся йогой и стал вегетари-
анцем.

— Каждое утро час делаю зарядку на все группы мышц.
— Залог хорошего настроения — не смотреть новости на 

ночь. Я соблюдаю режим сна. Ложусь спать до 12 ночи, встаю в 
5:55 без будильника.

— Надо любить людей. Только через любовь можно побороть 
недостатки другого человека.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина



“Young Scientist”  .  # 46 (493)  .  November 2023 vContents

С ОД Е Р Ж А Н И Е

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я
Рогачева В. Н., Кожич И. С.
Прокурорский надзор за исполнением закона 
при принятии следователем решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела ...................287
Рябова К. А.
Перспективы и тенденции развития российской 
доктрины и законодательства в сфере 
управления многоквартирными домами ........289
Савицкий Д. Г.
Значение Правил франчайзинга Федеральной 
торговой комиссии США в регулировании 
франчайзинговых отношений ......................291
Семичева Н. С.
К вопросу о роли органа опеки и попечительства 
в рассмотрении судебных споров по вопросам 
защиты прав несовершеннолетних ...............292
Сидорова М. С.
Эволюция прав человека на благоприятную 
окружающую среду ....................................294
Станкевич М. И.
Статистические показатели преступлений против 
собственности в виде грабежа .....................297
Суборова В. А.
Сущность и основные направления 
прокурорского надзора  
за деятельностью исполнительной власти 
в сфере образования ..................................299
Трубников Д. Р.
Основания и порядок оспаривания сделок 
должника в рамках дела о несостоятельности 
(банкротстве) ............................................302
Устименко Г. О.
Становление и развитие криминалистической 
идентификации .........................................306
Устименко Г. О.
Криминалистическая идентификация: понятие, 
особенности ..............................................307

Фатеев В. А.
Актуальные проблемы правового регулирования 
отношений в сфере социальной защиты 
коренных малочисленных народов арктической 
зоны России ..............................................309
Ферапонтова А. А.
Особенности производства допроса 
подозреваемых (обвиняемых) 
несовершеннолетних: уголовно- 
процессуальный аспект ...............................311
Ханина А. К.
Защита прав потребителей при договоре купли-
продажи, заключенном через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет..........313
Хортик И. А.
Противодействие коррупции в системе 
государственной власти ..............................315
Черушева Е. В.
Место и роль мировых судов в судебной системе 
Российской Федерации ...............................317
Чичерина Л. В.
Правовое регулирование деятельности 
некоммерческих организаций в Российской 
Федерации ................................................318
Шабанова А. С.
Специфика охраны животных, занесенных 
в Красную книгу международно-правовой 
системы ....................................................321
Шишкин С. И., Воробьев П. Ю.
К вопросу о процессуальных проблемах 
признания запрещенной к распространению 
информации в сети Интернет .......................323
Шишкин С. И., Воробьев П. Ю.
Теоретические и практические  
аспекты анализа оснований признания 
запрещенной к распространению в сети Интернет 
информации ..............................................326



«Молодой учёный»  .  № 46 (493)   .  Ноябрь 2023  г.vi Содержание

Шишкин А. Н.
Аспекты недобросовестности сторон при 
заключении и расторжении публичных договоров 
в гражданском праве ..................................329
Шишкин А. Н.
Договор розничной купли-продажи как особое 
публичное соглашение ...............................331
Шорин Д. С.
Дисциплинарная ответственность: 
депремирование как не установленная 
Трудовым кодексом форма дисциплинарной 
ответственности.........................................333
Шпакова Е. А.
Компенсация морального вреда в результате 
дорожно-транспортного происшествия .........335
Шульженко А. Ф.
Исполнение приговора как стадия российского 
уголовного права .......................................336
Эсуев С. С.
Адаптация правовой системы России 
к современным социально-экономическим 
вызовам ....................................................339
Эсуев С. С.
Эволюция правовой политики России  
в XXI веке: анализ ключевых трансформаций 
и вызовов .................................................341

И С Т О Р И Я

Гулбердиева Т. А., Чарыев Я. А.
Экономика Великого Парфянского  
государства ...............................................344

Злобина В. Р.
Этапы развития брачных традиций  
на территории Российского государства  
в период с IX по XIX век ..............................345

П О Л И Т О Л О Г И Я

Нерсесян А. В.
Принцип права наций на самоопределение 
в рамках конституционного и международного 
права Российской Федерации ......................348

Рожков П. В., Сироткин М. О., Чжан Цзянь
Динамика политического взаимодействия Китая 
и Кыргызстана в 2019–2022 годах: анализ 
и актуальные показатели.............................350

Тарасов И. А.
Антикоррупционная политика Российской 
Федерации ................................................352



“Young Scientist”  .  # 46 (493)  .  November 2023 287Jurisprudence

Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я
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Прокурорский надзор является важной составляющей правоохранительной системы и играет ключевую роль в обеспечении ис-
полнения закона. В статье рассматриваются вопросы, подлежащие выяснению прокурором при проверке принятия следователем 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Предметом исследования выступили положения Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 17.09.2021 №  544 (ред. от 22.02.2023) «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия».
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В системе государственной власти прокуратура Российской 
Федерации занимает особое положение, и в соответствии 

с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 17.01.1992 №  2202–1 
(ред. от 24.07.2023) «О  прокуратуре Российской Федерации» 
(далее — Закон о прокуратуре), представляет собой единую фе-
деральную централизованную систему органов, осуществля-
ющих наряду с  другими функциями, прежде всего, надзор за 
соблюдением Конституции РФ и  исполнением законов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации, а  также 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона о прокуратуре, 
органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют 
надзор за исполнением законов Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации. Это требуется для обеспечения верховен-
ства закона, единства и укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина. Кроме того, органы прокура-
туры также обеспечивают защиту интересов общества и госу-
дарства, которые законом признаны охраняемыми [1].

Прокурорский надзор играет важную роль в  обеспечении 
законности. Компетенция прокурора включает также соблю-
дение уголовно-процессуального законодательства иными ли-

цами уголовного процесса. Одной из его основных обязан-
ностей является надзор за законностью и  обоснованностью 
принятых следователем решений. Это включает в себя и отказ 
в возбуждении уголовного дела. Прокуратура, как надзорный 
орган, следит за тем, чтобы следователь правильно и обосно-
ванно принимал решение о возбуждении или об отказе в возбу-
ждении уголовного дела. Это важно для обеспечения справед-
ливости и законности в уголовном процессе.

Процессуальная деятельность прокурора и  следователя на 
любой стадии уголовного процесса регулируется Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 
№  174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (далее — УПК РФ).

Согласно пункту 5.1 части 2 статьи 37 УПК РФ, прокурор в ходе 
досудебного производства по уголовному делу прокурор уполно-
мочен истребовать и проверять законность и обоснованность ре-
шений следователя или руководителя следственного органа об 
отказе в возбуждении уголовного дела и принимать решение в со-
ответствии с уголовно-процессуальным законодательством [2].

Прокурорский надзор в данном случае осуществляется на 
основе нормативно-правовых актов, таких как УПК РФ и Закон 
о прокуратуре.
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Важным документом также является Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 17.09.2021 №  544 (ред. от 
22.02.2023) «Об организации прокурорского надзора за про-
цессуальной деятельностью органов предварительного след-
ствия» (далее — Приказ Генпрокурора РФ от 17.09.2021 №  544), 
который регулирует прокурорский надзор за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия, в  том 
числе при принятии следователем решения об отказе в возбу-
ждении уголовного дела.

В соответствии с пунктом 1.3 Приказа Генпрокурора РФ от 
17.09.2021 №  544 прокурор обязан обеспечить проверку закон-
ности и обоснованности всех процессуальных решений об от-
казе в возбуждении уголовного дела [3].

Соответственно можно выделить следующие вопросы, под-
лежащие выяснению при проведении проверки в  принятии 
следователем решения об отказе в  возбуждении уголовного 
дела.

Во-первых, при проверке прокурору необходимо провести 
тщательную проверку законности принятого решения. Это 
означает, что прокурор должен убедиться в  соблюдении со-
ответствующих статей уголовно-процессуального законода-
тельства и  выполнении их требований. К  примеру, прокурор 
должен проверить соблюдение сроков рассмотрения сооб-
щений о совершенных или готовящихся преступлениях.

Во-вторых, в дополнение к проверке законности, прокурор 
должен провести проверку обоснованности принятого решения. 
Для этого прокурор должен основательно изучить представ-
ленные материалы и проанализировать наличие или отсутствие 
достаточных оснований для отказа следователем в возбуждении 
уголовного дела. Важно, чтобы прокурор не только проверил 
фактическую обоснованность решения, но и выявил возможное 
присутствие скрытых мотивов в принятом решении.

В целом, процесс проверки прокурором законности и  об-
основанности решения является ключевым в  обеспечении 
правопорядка и  справедливости в  обществе. Грамотное и  ос-
новательное проведение такой проверки позволяет гарантиро-
вать достойную защиту прав и интересов всех сторон, а также 
укрепление веры граждан в систему правосудия.

Однако на практике часто возникают ситуации, когда ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается 
преждевременно и  без проведения всех необходимых прове-
рочных действий. Зачастую такие решения органы предвари-
тельного следствия могут принимать по основаниям, которые 
не находят подтверждения в материалах доследственных про-
верок. Подобные действия обусловлены желанием следова-
телей и вышестоящего руководства снизить объем работы, не-
обоснованно повышая показатели и  создавая видимость ее 
эффективности.

Мы считаем, что подобные действия приводят к  нару-
шению прав и свобод потерпевшего, а также снижают помощь, 
оказываемую государством, в  связи с чем подрывается авто-

ритет правоохранительных органов как гаранта соблюдения 
и защиты прав граждан. В этом контексте, стоит отметить еще 
и  третий вопрос, который должен быть исследован проку-
рором во время проверки — соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина.

При анализе третьего вопроса, прокурору важно осущест-
влять проверку того, было ли уделено должное внимание гаран-
тиям, предоставляемым участникам уголовного судопроизвод-
ства, среди которых следует выделить защиту их прав и свобод, 
закрепленных на конституционном уровне.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что уголовно-про-
цессуальным законодательством закреплено право прокурора 
на отмену постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Свое отражение данное право находит в части 6 статьи 148 
УПК РФ. В силу положений указанной статьи, прокурор, при-
знав отказ органов предварительного следствия в возбуждении 
уголовного дела незаконным и необоснованным, выносит мо-
тивированное постановление, в  котором указываются кон-
кретные обстоятельства, требующие дополнительной про-
верки. Затем это решение вместе с необходимыми материалами 
незамедлительно направляется руководителю следствен-
ного органа. Указанное решение прокурор выносит в срок не 
позднее 5 суток с момента получения материалов проверки со-
общения о преступлении.

В заключении, практическое значение прокурорского над-
зора заключается в  обеспечении законности и  защите прав 
и свобод человека в ходе предварительного следствия. Проку-
рорский надзор является важным инструментом контроля за 
органами предварительного следствия и предотвращения воз-
можных нарушений, включая незаконное вынесение постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые могут 
быть вынесены вследствие недостаточной доследственной про-
верки, в  связи с  чем нарушаются гарантированные законом 
права и свободы граждан. В ходе нашего исследования также 
были выделены основные нормативно-правовые акты и поло-
жения, которые регулируют прокурорский надзор в отношении 
решений следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, 
а именно: Закон о прокуратуре (статья 1), УПК РФ (пункт 5.1 
часть 2 статья 37; часть 6 статья 148). Дополнительно, важным 
нормативным актом является Приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации от 17.09.2021 №  544, в  котором содер-
жится положение о  порядке осуществления прокурорского 
надзора.

Таким образом, в  целом, прокурорский надзор играет 
важную роль в  обеспечении законности и  защите прав гра-
ждан в ходе предварительного следствия. Наличие норматив-
но-правовых актов и положений, регулирующих прокурорский 
надзор, позволяет эффективно контролировать действия ор-
ганов предварительного следствия и принимать меры по недо-
пущению нарушений при вынесении постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела.
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В статье автор исследует перспективы и тенденции развития российской доктрины и законодательства в сфере управления 
многоквартирными домами.
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Управление многоквартирными домами остается важной 
частью жизни российских граждан. Перспективы и тен-

денции развития данной сферы свидетельствуют о  стрем-
лении обеспечить более эффективное, прозрачное и  от-
ветственное управление, что способствует улучшению 
жилищных условий и качества жизни населения. Российская 
доктрина и  законодательство в  этой области продолжают 
развиваться, чтобы соответствовать современным вызовам 
и потребностям граждан.

Однако законодательство в этой области требует постоян-
ного совершенствования и адаптации к современным вызовам. 
В данной статье рассмотрим вопрос совершенствования зако-
нодательства в сфере управления многоквартирными домами 
(далее — УМКД).

УМКД является важной частью жилищной инфраструк-
туры России. С  момента появления многоквартирных домов 
в стране их управление стало предметом серьезных дискуссий 
и изменений в законодательстве [1]. В этой статье мы рассмо-
трим текущее состояние и перспективы развития российской 
доктрины и законодательства в сфере УМКД.

Одной из ключевых целей совершенствования законода-
тельства в  сфере УМКД является увеличение прозрачности 
деятельности управляющих компаний и  товариществ соб-
ственников жилья. Это включает в  себя обязательное предо-
ставление информации о расходах и доходах, состоянии дома, 
и органах, принимающих решения.

Совершенствование законодательства должно также уси-
лить права собственников жилья в процессах управления МКД. 
Это включает в  себя возможность собственников принимать 
активное участие в  управлении, вносить предложения и  за-
явления, а  также контролировать деятельность управляющих 
компаний [2].

Совершенствование законодательства также направлено 
на ужесточение ответственности за нарушения в сфере УМКД. 
Это включает в себя наказания за неправильное расходование 

средств, несоблюдение норм по обеспечению безопасности 
дома, и другие нарушения.

Законодательство должно быть адаптировано к  совре-
менным вызовам, таким как цифровизация и  использование 
информационных технологий в  управлении МКД. Это вклю-
чает в себя установление стандартов для цифровых решений, 
защиту данных, и обеспечение доступности онлайн-платформ 
для общения и голосования собственников.

На сегодняшний день российская доктрина и законодатель-
ство в  сфере управления МКД продолжают развиваться. Ос-
новные аспекты включают:

Законодательство ставит целью защиту интересов граждан, 
проживающих в МКД, и усиление их прав на участие в управ-
лении.

В современных условиях все больше управляющих компаний 
проходят сертификацию и повышение квалификации, что спо-
собствует повышению уровня предоставляемых услуг [3].

Законодательство предусматривает жесткие меры нака-
зания за нарушения в сфере управления МКД, что способствует 
борьбе с коррупцией и злоупотреблениями.

По мере развития общества и изменения социально-эконо-
мических условий, сфера управления МКД будет продолжать 
развиваться [4].

Информационные технологии позволяют внедрить элек-
тронное документооборот в  управлении многоквартирными 
домами. Это упрощает процессы обмена информацией между 
управляющими компаниями, собственниками жилья и жиль-
цами. Электронный учет расходов и  доходов также способ-
ствует более прозрачной финансовой отчетности.

Для обсуждения и  принятия важных решений в  много-
квартирных домах используются онлайн-платформы и прило-
жения. Собственники могут голосовать по важным вопросам, 
обсуждать текущие проблемы и следить за ходом выполнения 
решений. Это усиливает участие граждан в управлении и повы-
шает их ответственность.
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Цифровые решения позволяют устанавливать системы мо-
ниторинга и  управления инженерными коммуникациями 
в многоквартирных домах. Это включает в себя системы учета 
потребления ресурсов, управление отоплением и вентиляцией, 
а  также системы безопасности. Они позволяют снижать рас-
ходы на коммунальные услуги и обеспечивать комфорт и без-
опасность жильцов.

Цифровые решения также способствуют автоматизации ру-
тины в управлении многоквартирными домами. Это включает 
в  себя автоматическое уведомление жильцов о  плановых от-
ключениях или ремонтах, учет поставщиков услуг, а также мо-
ниторинг состояния инженерных систем  [5]. Автоматизация 
процессов снижает риск человеческих ошибок и  увеличивает 
эффективность.

Информационные технологии и  цифровые решения 
стали неотъемлемой частью сферы управления многоквар-
тирными домами в России. Их внедрение способствует уве-
личению эффективности, прозрачности и  участия граждан 
в  процессах управления МКД. Однако, для успешного раз-
вития этой области необходимо обеспечить доступность 
и  безопасность цифровых платформ, а  также подготовку 
специалистов, способных эффективно использовать эти ин-
струменты.

В последние годы наблюдается усиление прав собствен-
ников квартир в многоквартирных домах. Это включает в себя 
большую прозрачность в управлении, участие в принятии ре-
шений, и возможность выбора управляющей компании.

Важным направлением развития является учет экологиче-
ских аспектов в  управлении многоквартирными домами. Это 
включает в  себя энергоэффективность, утилизацию отходов 
и соблюдение стандартов по охране окружающей среды.

Власти продолжают работу над совершенствованием зако-
нодательства в  сфере УМКД, чтобы учесть современные вы-
зовы и потребности собственников и жильцов.

Российская доктрина и законодательство в сфере управления 
многоквартирными домами находятся в стадии активного раз-
вития. Важными направлениями являются цифровизация, 
укрепление прав собственников, учет экологических аспектов 
и совершенствование законодательства. Эти изменения способ-
ствуют улучшению качества управления многоквартирными до-
мами и повышению комфорта проживания граждан.

Совершенствование законодательства в  сфере управления 
многоквартирными домами является важной задачей для обес-
печения качественного жилья и комфортных условий для гра-
ждан. Прозрачность, укрепление прав собственников, ужесто-
чение ответственности и  адаптация к  современным вызовам 
играют ключевую роль в этом процессе. Постоянное совершен-
ствование законодательства способствует повышению качества 
жизни в многоквартирных домах и укреплению общественных 
отношений в данной сфере.

Данная статья может служить отправной точкой для более 
подробного исследования каждой из перспектив и тенденций 
в отдельности, а также для анализа конкретных изменений в за-
конодательстве.
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Значение Правил франчайзинга Федеральной торговой комиссии США  
в регулировании франчайзинговых отношений
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В статье автор анализирует положения Правил франчайзинга ФТК 1979 года и дает оценку значения данного документа для ре-
гулирования франчайзинга.
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Франчайзинг появился на территории России не так давно, 
а именно в конце XX века, и с принятием в 1996 году Главы 

54 Гражданского кодекса Российской Федерации получил офи-
циальное закрепление в российском законодательстве в каче-
стве договора коммерческой концессии.

Однако и  зарубежную историю правового регулирования 
франчайзинга нельзя назвать давней — в 1971 году Федеральная 
торговая комиссия США начала официальную процедуру раз-
работки правил, требующих раскрытия информации и запре-
щающих недобросовестную практику предложения и продажи 
франшиз. Данные действия привели к  принятию в  1979  году 
Правил франчайзинга ФТК, которые направлены на обеспе-
чение соблюдения в сфере франчайзинга Закона о Федеральной 
торговой комиссии, который запрещает недобросовестные ме-
тоды конкуренции и недобросовестные или вводящие в заблу-
ждение действия или практику в торговле.

Правила определяют признаки франшизы: коммерческое 
деловое соглашение является франшизой, если оно удовлетво-
ряет трем определяющим элементам:

— франчайзер должен пообещать предоставить торговую 
марку или другой коммерческий символ;

— пообещать осуществлять значительный контроль или 
оказывать значительную помощь в ведении бизнеса;

— потребовать минимальный платеж в размере не менее 500 
долларов США в течение первых шести месяцев деятельности.

Если указанные критерии соблюдены, то франчайзер должен 
соблюдать Правила франчайзинга независимо от того, как сто-
роны обозначили сложившиеся между ними правоотношения 
в договоре. Указание на отношения под другим названием или 
указание на то, что отношения не являются франшизой, не ис-
ключает применения Правил.

Чтобы считаться значительными, контроль или помощь 
должны распространяться на работу франчайзи в целом, а не 
относится к небольшой части бизнеса франчайзи или к какой-
либо отдельной его сфере [1]. Контроль может включать в себя 
утверждение внешнего вида и  содержания Интернет-сайта, 
времени работы, технологии производства, методов ведения 
бухгалтерского учета, участие франчайзера в  кадровой поли-
тике франчайзи, согласование проводимых рекламных ком-
паний и другое. К помощи относятся предоставление офици-
альных программ продаж, обслуживания или бизнес-обучения, 
создание систем бухгалтерского учета, консультации по выбору 
местоположения объекта, обустройству помещения, марке-
тингу или персоналу, предоставление доступа к электронному 
программному обеспечению, веб-сайту и другое.

Также дано легальное определение понятию продажа фран-
шизы — соглашение, по которому одна сторона приобретает 
франшизу у  другой стороны (продавца франшизы) за опре-
деленную плату путем покупки, приобретения лицензии или 
иным образом.

Под франчайзером понимается любое лицо (включая любое 
физическое лицо, группу, ассоциацию, товарищество, корпо-
рацию или любое другое юридическое лицо), которое предо-
ставляет франшизу и участвует в отношениях франчайзинга.

Под потенциальным франчайзи понимается любое лицо 
(включая агента, представителя или сотрудника организации), 
которое обращается к продавцу франшизы или к которому об-
ращается продавец франшизы для обсуждения возможного 
установления франчайзинговых отношений.

Правила франчайзинга уделяют большое внимание вопросу 
раскрытия информации. Так, в них предусмотрена обязанность 
франчайзера предоставлять потенциальным франчайзи перед 
продажей франшизы Документ о  раскрытии информации 
о  франшизе. Данный документ включает в  себя 23 пункта, 
каждый из которых требует от франчайзера раскрытия опре-
деленной информации, чтобы помочь потенциальным фран-
чайзи принять обоснованное решение, прежде чем инвестиро-
вать во франшизу.

Так от франчайзера требуется раскрытие существенных све-
дений по следующим категориям: природа франчайзера и фран-
чайзинговой системы, финансовая состоятельность франчай-
зера, расходы, связанные с покупкой и эксплуатацией торговой 
точки по франшизе, условия, регулирующие отношения по 
франчайзингу, сведения о территории, которая предоставляется 
вместе с франшизой, о помощи, которую франчайзер оказывает 
франчайзи, а также историю судебных разбирательств по фран-
шизе, имена и адреса действующих франчайзи, которые могут 
поделиться своим опытом работы в системе франчайзинга [2].

Правила франчайзинга также предусматривают, что 
в  случае внесения франчайзером в  одностороннем порядке 
существенных изменений в  условия соглашения о  франчай-
зинге до его подписания или в Документ о раскрытии инфор-
мации о франшизе, франчайзи должен быть предоставлен срок 
не менее 7 календарных дней для ознакомления и оценки изме-
нений, за исключением случаев, когда такие изменения внесены 
по просьбе самого потенциального франчайзи.

Однако существует ряд исключений из требований о  рас-
крытии информации. Так, если общая сумма всех платежей, 
которые франчайзи должен произвести франчайзеру или лю-
бому из его аффилированных лиц в течение первых шести ме-
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сяцев с момента начала деятельности составляет менее 570 дол-
ларов США (в первоначальном правиле сумма составляла 500 
долларов, с 1 июля 2012 года предел повышен до 540 долларов, 
а с 1 июля 2016 года до 570 долларов), то франчайзер освобо-
ждается от требований о  раскрытии информации. При этом 
считается, что франчайзи начинает свою деятельность, когда 
он впервые делает товары или услуги доступными для продажи 
в рамках своего бизнеса.

Еще одним подобным случаем является исключение для 
крупных франчайзи, согласно которому если франчайзи или 
любой из его аффилированных лиц имеет по крайней мере пя-
тилетний опыт ведения бизнеса и чистый капитал в размере не 
менее 5 715 500 долларов США, требования об обязательном 
раскрытии информации на него не действуют. Данное исклю-
чение распространяется как на коммерческие организации, 
так и  на физических лиц. Предыдущий опыт не обязательно 
должен быть связан с франчайзингом или с той же отраслью, 
что и франчайзинговый бизнес [3].

Не требуется раскрытие информации и в случае, когда пер-
воначальные инвестиции франчайзи равны или превышают 
1 143 100 долларов США. Потенциальный франчайзи при этом 
подписывает соответствующее подтверждение о размере инве-
стиций.

Интересной особенностью является требование Правил, со-
гласно которому информация должна раскрываться франчай-
зерами четко, разборчиво и на простом английском языке. При 

составлении Документа о раскрытии информации о франшизе 
франчайзер должен использовать повседневный язык и избе-
гать сложной юридической и бизнес-терминологии.

Любое нарушение требований Правил франчайзинга о рас-
крытии информации является нарушением Закона о  Феде-
ральной торговой комиссии США, рассматривается в  каче-
стве недобросовестных или вводящих в заблуждение действий 
и  предоставляет ФТК право подавать иски на франчайзеров 
в федеральный суд и добиваться любого или всех следующих 
средств правовой защиты:

— гражданский штраф в размере до 11 000 долларов США 
за нарушение;

— судебный запрет, включая запрет продажи франшизы 
в США;

— расторжение договора и  возмещение ущерба от имени 
пострадавших франчайзи.

Стоит отметить, что правом на подачу указанных исков об-
ладает исключительно Федеральная торговая комиссия США. 
Потерпевший франчайзи «частным» правом на подачу иска 
против франчайзера не наделен. Однако законы многих штатов 
о  раскрытии информации о  франшизе позволяют потерпев-
шему франчайзи подать иск против франчайзера за нарушения 
законов штата о  регистрации и  раскрытии информации. Эти 
претензии обычно включают иски о расторжении соглашения 
о  франчайзинге и  (или) иски о  возмещении фактического 
ущерба (включая судебные расходы).
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В соответствии со ст. 4 Конвенции о правах ребенка органы 
опеки и  попечительства наряду с  государством обязаны 

принимать все меры для защиты прав ребенка [2].
Несовершеннолетние относятся к числу лиц, которые зна-

чительно чаще подвергаются негативному воздействию со сто-

роны общества, а  потому нуждаются в  особой защите своих 
прав и законных интересов.

Непосредственно обязанность по защите прав детей возло-
жена на законных представителей, а в случае уклонения от вы-
полнения своих обязанностей последними, на сторону защиты 
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должно вставать государство в лице органов опеки и попечи-
тельства, прокуратуры и суда. Названные лица действуют в ин-
тересах ребенка, а за нарушение интересов предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность.

Самой распространенной формой защиты прав несовер-
шеннолетних является судебная защита. Она в  свою очередь 
осуществляется в  порядке гражданского судопроизводства 
и  основана на конституционных принципах, принципах гра-
жданского, семейного, гражданского процессуального права, 
а также моральных принципах деятельность судов, направлена 
на восстановление нарушенных прав ребенка.

В свою очередь орган опеки и попечительства осуществляет 
защиту прав несовершеннолетних в трех формах:

1) самостоятельно принимает решения в  пределах своей 
компетенции;

2) направляет в суд исковое заявление;
3) непосредственно участвует в судебном разбирательстве.
Статья  78 Семейного кодекса РФ гласит, что при рассмо-

трении судом споров, связанных с воспитанием детей, незави-
симо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию 
в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства [3].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, орган опеки 
и  попечительства занимает центральное место в  осущест-
влении защиты прав несовершеннолетних.

Кроме участия в судебном заседании, на орган опеки и по-
печительства возложена обязанность предоставить акт обсле-
дования условий жизни ребенка. Однако, зачастую заключение 
дается лишь формально. В нем не содержатся сведения, какие 
отношения между родителями, между родителями и  детьми, 
отсутствует результат общения непосредственно с несовершен-
нолетним.

Опираясь на анализ судебной практики, большинство судов 
соблюдают обязательное привлечение органов опеки и  попе-
чительства при рассмотрении дел, связанных с защитой прав 
детей. Но, органы опеки и попечительства, участвующие в деле 
в качестве органа, дающего заключения по делу, нередко при-
влекаются судами в качестве третьих лиц, не заявляющих само-
стоятельных требований относительно предмета спора.

В силу ст. 47 Гражданского процессуального кодекса РФ ор-
ганы опеки и попечительства относятся к лицам, участвующим 
в деле в качестве государственного органа для дачи заключения 

по существу спора, соответственно у них объем прав и обязан-
ностей отличный от объема прав третьих лиц [1].

Основанием участия органов опеки и  попечительства 
в спорых, связанных с защитой прав детей, является интерес го-
сударства в правильном разрешении дела и защита интересов 
несовершеннолетних, поскольку последние не имеют возмож-
ности самостоятельно участвовать в процессе и защищать свои 
интересы.

Кроме того, исходя из судебной практики, органы опеки 
и  попечительства зачастую надлежащим образом извещены 
о месте и времени рассмотрения дела, но в судебное заседание 
не являются, просят рассмотреть дело в их отсутствие несмотря 
на то, что одной из обязанностей, возложенных на эти органы 
федеральными законами, является защита прав и охраняемых 
законом интересов несовершеннолетних детей.

Другая позиция органа опеки и попечительства, когда они 
извещены о рассмотрении дела, не являются в судебное засе-
дание, не указывают о причинных неявки и не просят рассмо-
треть дело в их отсутствие. В таком случае суду приходится не-
однократно откладывать слушания по делу, что в дальнейшем 
приводит к нарушению сроков рассмотрения дела.

Также следует отметить, что в  большинстве случаев всю 
работу по защите прав несовершеннолетних в  органах опеки 
и  попечительства выполняет один сотрудник, что приводит 
к нехватке времени, в связи с чем не удается в полном объеме 
выполнить все возложенные обязанности. Так, орган опеки 
и попечительства не в силах защищать права детей должным 
образом.

Таким образом, законодательство предусматривает, что на 
стороне несовершеннолетнего в  случае нарушения его прав 
должны вставать законные представители (родители, опе-
куны), а в случае уклонения законных представителей, защиту 
прав несовершеннолетних на себя берет государство в лице ор-
ганов опеки и попечительства, тем самым придавая важность 
данного органа для защиты прав ребенка. Но на практике полу-
чается, что органы опеки и попечительства не в полной мере вы-
полняют возложенные на них обязанности по судебной защите 
прав детей. Для решения такой проблемы необходимо усилить 
контроль за явкой органов опеки и попечительства на судебные 
заседания, установить норму регламентирующую роль органа 
опеки и попечительства в рассмотрении дела.
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Эволюция прав человека на благоприятную окружающую среду
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Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

В статье «Эволюция прав человека на благоприятную окружающую среду» рассматриваются общественные отношения, свя-
занные с областью защиты прав человека на благоприятную окружающую среду. В статье так же представлены мнения различных 
ученых-юристов по данной теме.
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Несомненно, для точного и  объективного исследования 
проблем защиты прав человека на благоприятную окру-

жающую среду, важно учитывать геополитические и  исто-
рические особенности становления и  развития Российского 
государства — ведь это огромная территория, а также неравно-
мерная и низкая её заселённость. Что самое необходимое — это 
многообразие природных ресурсов.

Историческая периодизация, которая определяет характер 
становления и развития правовых норм, связанных с защитой 
окружающей среды, а также определение прав человека на бла-
гоприятную окружающую среду, соответственно, на прожи-
вание в такой среде, помогает рассмотреть и сравнить каждый 
этап становления данного института.

Вплоть до 1017 года включительно отсутствовало писанное 
право, которое было бы сопряжено с защитой прав граждан на 
благоприятную природную среду. Но стоит отметить, что суще-
ствовало запрещение на конкретные действия, которые были 
направлены на природные компоненты, например, вырубка 
лесов, охота. Этот запрет объясняется тем, что природные ком-
поненты находились на священных территориях. Это говорит 
о религиозной направленности норм того времени.

С момента принятия «Русской Правды», самого древней-
шего русского правового кодекса, который является основным 
письменным источником русского права, и вплоть до девятна-
дцатого века начали появляться первые нормативно правовые 
акты. Бали инициированы положения об обороне и защите го-
сударственной, общественной, а также личной собственности, 
к ним можно отнести леса и реки, которые населяют животные 
и рыбы. В Пространной правде, ст. 69, предусматривался штраф 
в двенадцать гривен за кражу бобра. Интересно, что за убий-
ство крепостного крестьянина предусматривалась анало-
гичная санкция. Ко второй половине семнадцатого столетия 
существовало приблизительно двадцать законов, сопряжённых 
с  охраной природы, но они, как правило, носили экономиче-
ские критерии. В  основном, они были ориентированы на за-
щиту общегосударственной и индивидуальной собственности, 
на защиту лесов и дикой природы, например, от браконьерства.

В 1719 году начинают приниматься нормы о борьбе с загряз-
нением городских рек и водоёмов. Также Петр I указывает в до-
кументе о том, что нельзя рубить деревья именно тех размеров 
и пород, которые возможны в использовании строительства ко-
раблей.

В 1720 г. Пётр I подписал указ «О наказании за порубку за-
поведных лесов», в котором говорилось о порубщиках, где не-
смотря на все их оправдания, наказывали очень строго.

В том же году был принят указ «О бытии всем заповедным 
лесам в Санкт-Петербурге, Новгородской и Луцкой провинциях 
в полном ведении Адмиралтейской коллегии, об их описании 
и  об межевании оных и  о  предостережении от порубки»  [1]. 
В основном указ касался тех лесов, которые выступали особен-
ными для петербургских верфей. Также содержится уточнение, 
чтобы описание заповедных лесов на определённой территории 
были проверены и установлены. Акт довольно подробно ука-
зывает породы деревьев, способы их охраны, способы опове-
щения населения о запрете вырубки данных лесов [2].

Важным документом, по нашему мнению, в  становлении 
права на благоприятную окружающую среду в России является 
принятый в 1763 году Закон «О неловлении и нестрелянии ни-
кому зверей и птиц с 1 марта до 29 июня». Указанный норма-
тивно-правовой акт, несёт в себе прогрессивную мысль оста-
новки охотничьего промысла зверей в  период размножения. 
Увы, поскольку надзор за осуществлением данного закона от-
сутствовал, он совсем не действовал на практике.

В 1803  году принятый закон №  20881 был обращён к  по-
лицейским. В нём указывались способы охраны окружающей 
среды в  городах, моменты, на которые нужно обращать по-
лиции пристальное внимание полиции.

В 1864 году был принят судебный устав, включающий в себя 
список мероприятий, призванных предотвратить негативное 
воздействие на окружающую природную среду и  установить 
санкции за нарушения. Полномочиями по наложению таких 
санкции обладали мировые судьи.

Например:
— сброс в  водные источники камней, песок и  тому по-

добное — засорение водоёмов;
— порча воды в местах, где она берётся для личных нужд;
— отвод сточных труб в водные источники;
— сброс нечистот, мусора, а  также устройство ското-

могильников не в  предназначенных для этого местах. При-
стальное внимание в  данном уставе уделялось безопасности 
лесных ресурсов. За разведение огня и  неосторожное обра-
щение с ним вблизи от лесных массивов предусматривалось на-
казание. В ст. 95 устава было установлено наказание даже за ку-
рение в лесах в пожароопасное время.

Положение о  размещении и  устройстве частных за-
водов и  других заведений в  Санкт-Петербурге было принято 
в  1833  году. Благодаря принятию данного акта, началось раз-
витие системы регулирования степени допустимости загряз-
нения окружающей среды, вызванного деятельностью про-
мышленных предприятий. Положении было четко указано, что 
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вредные газы, выделяющиеся в процессе промышленных работ, 
должны быть эффективно устранены — поглощены или со-
жжены. Устанавливались три категории предприятий по коли-
честву выбросов вредного воздействия в атмосферный воздух 
и окружающую среду. Третья категория включала предприятия 
с высокими выбросами, которые могли оказывать значительное 
негативное воздействие на окружающую среду.

В начале двадцатого века начали появляться первые за-
поведники, принадлежащие как государству, так и  частным 
лицам. В Волынской губернии был создан один из крупных за-
поведников, который располагался на землях графа Потоцкого 
и площадь его была более семи тысяч десятин земли.

В 1903 году было принято Уголовное Уложение Российской 
империи, в  котором устанавливалось наказание за нерацио-
нальное, наносящее вред минеральным источникам, эксплуа-
тацию месторождений природных ископаемых и  природных 
ресурсов, принося этим вред интересам общества и  государ-
ства.

До 1917 года продолжают приниматься новые нормативно 
правовые акты, обеспечивающие защиту природных объектов 
от разнообразного разграбления и защиту от вредного воздей-
ствия, непосредственно, окружающую среду. В основном, такая 
защита направлена на сохранение здоровья городского насе-
ления, особенно в условиях увеличения численности жителей 
и  развития индустриального производства, но кроме этого, 
нормы ориентированы на защиту природных компонентов 
и  установление конкретных зон с  целью сбора мусора и  так 
далее.

Следующий этап длится с  1917 по 1961  год. Нормативно-
правовые акты, которые были приняты в это время, содержали 
цель по защите экономических отношений государства. Начи-
нает зарождаться использование природоохранных и  приро-
досберегающих технологий для регулирования защиты ком-
понентов природной среды, в том числе той среды, где человек 
живёт и трудится.

Интересно, что в Конституции РСФСР 1918 года и Консти-
туции СССР 1924 года права человека на благоприятную окру-
жающую среду не содержались ни как право, ни как обязан-
ность.

Непосредственно, в период с 1961 по 1991 год, был принят 
первый Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР». Нормы, 
установленные в данном законе, получили и последующее раз-
витие в действующих нормативно-правовых актах, например, 
такие как: обязательность проведения предварительной приро-
доохранной экспертизы проектов крупнейших промышленных 
объектов; государственная охрана объектов природы и необхо-
димости рачительного использования природных ресурсов.

В Конституции СССР 1977  года и  Конституции РСФСР 
1978 года нашли своё отражение первые в истории государства 
нормы, благодаря этой норме были заложены основы эколо-
гических правоотношений в виде базы для правового регули-
рования естественных прав человека и гражданина на благо-
приятную окружающую среду. Принятию Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О коренной перестройке 
дела охраны природы в  стране» в  1988  году способствовали 
многочисленные крупнейшие экологические катастрофы 

(взрыв на Чернобыльской АЭС, уничтожение Аральского 
моря, проект поворота сибирских и северных рек на юг). За-
конодательная и  исполнительная власть государства должна 
была в необходимом порядке решить установленные в законо-
дательстве задаче определёнными способами. Способы вклю-
чали в себя:

— создание независимого и самостоятельного органа в об-
ласти природоохранного контроля и управления;

— принятие закона об охране естественной природной 
среды;

— обеспечение открытости и  доступности экологических 
данных о состоянии природной среды;

— формирование института, осуществляющего экологиче-
скую экспертизу.

В промежуток, с  1991 и  по настоящий момент, происхо-
дило фундаментальное преобразование обстоятельств регули-
рования взаимоотношений в  сфере взаимодействия человека 
с природой, а также определил задачи деятельности Российской 
Федерации в природоохранной области. Государственный Ко-
митет по охране природы был основан в 1991 году и был принят 
Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды».

Эти события стали фундаментом для развития российского 
экологического законодательства, экологических отношений 
в новых условиях развития общества и государства.

В 2002 году вступил новый закон «Об охране окружающей 
среды». Согласно этому закону благоприятная окружающая 
среда представляет собой ту окружающую среду, «качество 
которой обеспечивает устойчивое функционирование есте-
ственных экологических систем, природных и  природно-ан-
тропогенных объектов».

Федеральный закон ориентирован на формирование госу-
дарственной политики в области охраны окружающей среды, 
сохранение среды, обеспечение экологической безопасности, 
укрепление правопорядка. По нашему мнению, закон со-
держит основные критерии охраны окружающей среды: права 
и  обязанности граждан и  организаций, экологическое нор-
мирование, мониторинг, надзор (государственный и  обще-
ственный), ответственность за нарушение действующего зако-
нодательства.

Т. Ю. Сорокина в  своём диссертационном исследовании 
утверждает, что данная тема требует тщательного изучения 
и продолжает оставаться актуальной. Ею отмечается, что« кон-
ституционное право на благоприятную окружающую среду 
в нашей стране не реализуется и повсеместно нарушается» [3].

М. М. Бринчук отмечает, что нормативно-правовые акты, 
которые кодифицируются в  России по смыслу противоречат 
действующей Конституции государства. И практически на вы-
соком уровне происходят нарушения норм экологического за-
конодательства [4].

По данным Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ, в ста тридцати шести городах России можно наблюдать по-
вышенный и крайне высокий уровень загрязнения атмосферы. 
Также, данные исследований Всемирной организации здраво-
охранения, говорят о то, что в 2004 г. от загрязнения окружа-
ющей среды в России умерли четыреста девятьсот три тысячи 
человек. Автор считает, что «повсеместное нарушение осно-
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вополагающего экологического права негативно отражается 
не только на здоровье и  жизни граждан, но и  на их благосо-
стоянии». С данным суждением стоит согласиться.

Можно сделать вывод, что формирование в Российской Фе-
дерации подобного правового института как защита прав че-
ловека на благоприятную окружающую среду миновала долгий 
и тернистый путь. Начиная с 1018 года и по настоящее время 
законодательство постоянно развивалось, и  совершенствова-
лось.

Экологическими правами человека являются признанные 
юридически и  законодательно закрепленные права человека 
и  гражданина в  области взаимодействия между обществом 
и окружающей средой для удовлетворения личных нужд и при 
этом не ставящие под опасность удовлетворение нужд бу-
дущих поколений. Невзирая на широкую теоретическую иссле-
дованность данного института, вопрос о происхождении пра-
вового характера и содержании данных прав, без исключения, 
по-прежнему остается открытым [5].

На данный момент дефиниция «экологические права гра-
ждан» отсутствует и в европейском законодательстве. Она упо-
минается в лишь в некоторых институтах окружающей среды 
и  представляют собой совокупность норм, которая включает 
в себя, в том числе, основное право — благоприятная окружа-
ющая среда и второстепенные — частные (возмещение причи-
нённого экологическим правонарушением вреда) и публичные 
(судебная защита от деятельности экологических наруши-
телей).

М. Н. Копылов и А. М. Солнцев пришли к выводу, что дей-
ствующие права, если они соблюдаются безоговорочно, будут 
настолько эффективны, что создание новых норм будет из-
лишним — это в  лучшем случае, а  в  худшем — контрпродук-
тивным.

Анализируя эволюцию прав человека на благоприятную 
окружающую среду, стоит сделать вывод о  том, что Россий-
ской Федерации понадобились долгие годы на становление 
и укрепление данного института. В основном, раннее законо-
дательство до XIX века включала себя ограничительные меры 
по совершению каких-либо противоправных действий в отно-
шении природных ресурсов государства в  общей форме (вы-
рубка и поджог деревьев, охота в неположенных местах, кража 
и убийство животных и т. д.). Но какого-либо конкретного нор-
мативно-правового акта, который бы содержал всю совокуп-
ность таких противоправных действий не существовало.

Одним из основных, на наш взгляд, документом, который 
явно отражает эволюцию экологических прав — это Положение 
о размещении и устройстве частных заводов, мануфактурных, 
фабричных и других заведений в Санкт-Петербурге 1833 года. 
Это положение послужило толчком к  началу регулирования 
степени допустимости загрязнения окружающей среды про-
мышленными предприятиями. Вплоть до 1917 года в основном 

принимались те законодательные акты, которые гарантировали 
защиту природных естественных богатств от расхищения и за-
щиту окружающей среды от вредоносного влияния. Обеспе-
чивались нормы, которые были направлены на защиту лесных 
массивов, атмосферы, водных ресурсов. Также были приняты 
санитарные нормы, обеспечивающие рациональное исполь-
зование отходов и загрязняющих веществ [6]. На тот момент, 
принятие санитарных норм было очень актуальным и важным 
решением, так как стало развиваться промышленное производ-
ство, транспортная инфраструктура, начался рост населения. 
Стоит сказать, что именно в этот период началось определение 
особых мест для сбора мусора.

В советский период началось зарождение технологий при-
родосберегающего и природоохранного характера. В большин-
стве, законодательство данного периода была направлена на 
обеспечение защиты экономических интересов государства.

С началом важного этапа развития института прав человека 
на благоприятную окружающую среду была принята Консти-
туции Российской Федерации в 1993 году, где данное право не-
укоснительно закрепилось. В последующем развитии законода-
тельства, федеральные и региональные нормативно-правовые 
акты стали включать в себя комплекс прав граждан на жизнь 
в условиях благоприятной окружающей среды [7].

Основной вопрос, который остается нераскрытым — по-
чему на международном уровне, и,  следовательно, в  Россий-
ской Федерации, до сих не общепризнана данная дефиниция. 
Ведь если утвердить термин «право на благоприятную окружа-
ющую среду» официально, то будет устранён самый важный 
и главный пробел мирового законодательства. Решение такой 
проблемы поможет окончательно закрепить данное право за 
человеком как естественное, неотчуждаемое и абсолютное [8]. 
По мнению А. А. Третьяковой, понятие «экологические права 
человека» тоже отсутствует в  европейском законодатель-
стве [3]. О данных правах упоминается лишь в различных ин-
ститутах права окружающей среды, и представляют собой ком-
плекс прав.

По нашему мнению, будет целесообразно хотя бы в теории 
экологического права определить дефиницию «экологические 
права человека» как совокупность закрепленных в  междуна-
родных актах, Конституции Российской Федерации, специ-
альном экологическом, смежном с ним законодательстве прав 
индивида, то есть человека и  гражданина, которые реализу-
ются в процессе взаимодействия с окружающей средой, в том 
числе обеспечивают удовлетворение его первоначальных нужд 
в данной сфере.

А дифференциация экологических прав представляет собой 
способ обеспечения индивидуальных экологических интересов 
человека, а также, выступает механизмом, который направлен 
на сохранение и  восстановление естественной природной 
среды в виде публичного блага.
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Статистические показатели преступлений против собственности  
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В статье проводится анализ показателей преступлений против собственности в виде грабежа в Российской Федерации с 2016 
по 2022 годы.
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Как известно из сообщений МВД РФ, преступления в виде 
хищения чужого имущества составляют 54,6% от общего 

количества всех совершаемых преступлений. Причем грабеж 
составляет 3,5% от количества всех преступлений против соб-
ственности, а общее количество всех преступлений в виде гра-
бежа в 2022 году составило 29209 [3, с. 2].

Рассмотрим более подробно показатели преступлений 
против собственности в виде грабежа.

Л. В. Фомин рассматривает грабеж как деяние, которое 
стоит на втором месте после краж, оно наделено большей сте-
пенью общественной опасности, более дерзкое, демонстриру-
ющее открытое пренебрежение нормами закона» [4, с. 669].

В статье  161 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) указано, что «грабеж — »есть открытое хи-
щение чужого имущества» [1].

Среди нормативно-правовых актов определение грабежа 
также содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2002 г. №  29 «О судебной практике по делам 
о краже, грабеже и разбое», где указано, что «грабежом явля-
ется такое хищение, которое совершается в присутствии соб-
ственника или иного владельца имущества либо на виду у по-
сторонних, когда лицо, совершающее это преступление, 
сознает, что присутствующие при этом лица понимают проти-
воправный характер его действий, независимо от того, прини-
мали ли они меры к пресечению этих действий или нет» [2].

В таблице 1 рассмотрим подробнее изменение состояния 
преступлений против собственности, в том числе и грабежа, за 
последние пять лет [3, с. 5].

Рассмотренные показатели демонстрируют, что за период 
с 2018 по 2022 годы удельный вес грабежа среди всех преступ-

Таблица 1. Показатели преступлений против собственности в виде грабежа

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего преступлений 1991532 2024337 2044221 2004404 1966795

Преступления против  
собственности 

1113367 1172280 1220806 1195838 1169495

Преступления в виде грабежа 50111 45815 38392 31456 29209
Удельный вес среди всех  

преступлений,%
2,52 2,26 1,88 1,57 1,49

Удельный вес, среди преступ-
лений против собственности,%

4,50 3,91 3,19 2,63 2,50
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лений уменьшился на 1,03% (1,49% — 2,52%), причем такое сни-
жение наблюдалось в  каждом году. Такая же тенденция про-
слеживается и  для показателей удельного веса преступлений 
в виде грабежа среди преступлений против собственности, она 
тоже с 2018 по 2023 годы уменьшаются на 2,00% (2,50% — 4,50%)

Стоит отметить, что доля преступлений в  виде грабежа 
среди преступлений против собственности и среди общего ко-
личества преступлений незначительна и не превышает 4,50%.

Рис.  1 наглядно демонстрирует, что количество преступ-
лений в виде грабежа снижалось на протяжении каждого года, 
начиная с 2018 по 2022.

Если посмотреть в  целом, то общее количество грабежей 
с  2018 по 2023 годы сократилось на 20902 (29209–50111) или 
41,47%.

Большое значение имеет раскрываемость рассматриваемых 
преступлений, какой процент из общего количества раскрыт. 
В таблице 2 представлены показатели раскрываемости преступ-
лений в виде грабежа за последние годы [3, с. 5].

Данные таблицы показывают, что количество раскрытых 
преступлений в виде грабежа за рассматриваемый период сни-
жается на 10716 (23841–34557) или 31,01%. Но это не следует 
считать отрицательней тенденцией в раскрываемости преступ-
лений, потому что общее количество преступлений в виде гра-
бежа за рассматриваемый период также имеет тенденцию к со-
кращению. Поэтому необходимо рассмотреть такой показатель, 
как удельный вес раскрытых преступлений в виде грабежа от 
общего количества данных преступлений. Изменение данного 
показателя представлено на рис. 2.

Данный рисунок наглядно показывает, что раскрываемость 
преступлений, совершенных в виде грабежа в России с 2011 по 
2022 годы, увеличилась на 12,65% (81,61–68,96).

Таким образом, рассмотрев статистические показатели пре-
ступлений против собственности в виде грабежа, можно ска-
зать, что данный показатель преступности уменьшился за 5 лет 
на 20902 или 41,47%. В то время как его раскрываемость воз-
росла на 12,65%.

Рис. 1. Динамика изменения количества преступлений, совершенных в виде грабежа в России  
с 2011 по 2022 годы [3, с. 5]

Таблица 2. Показатели раскрываемости преступлений в виде грабежа

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Преступления в виде грабежа 50111 45815 38392 31456 29209

Раскрыто преступлений в виде 
грабежа

34557 31417 30262 25473 23841

Удельный вес раскрытых пре-
ступлений,%

68,96 68,57 78,82 80,98 81,61
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Сущность и основные направления прокурорского надзора 
за деятельностью исполнительной власти в сфере образования

Суборова Виктория Александровна, студент магистратуры
Иркутский государственный университет

В статье отмечается, что прокурорский надзор является эффективной формой высшего государственного контроля за испол-
нением законов. В ходе прокурорского надзора за деятельностью исполнительной власти в сфере образования особое внимание уде-
ляется на исполнение существующих в этой области нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: прокурорский надзор, сфера образования, исполнение законов, должностные лица.

Сегодня мы являемся свидетелями различных реформ, ор-
ганизуемых в  нашей стране в  социально-экономиче-

ской, политической и духовной сферах российского общества. 

Порой они оказываются не подкрепленными достаточной пра-
вовой базой и  соответственно приводят иногда к  нестабиль-
ности в нашей стране. Соответственно очень важна юридиче-

Рис. 2. Динамика изменения показателей раскрываемости преступлений в виде грабежа в России  
за 2018 по 2022 годы,% [3, с. 5]
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ская действенная правоприменительная практика, требующая 
некоторых критериев и  средств, защищающих от произ-
вольных поступков или даже неправомерного действия со сто-
роны должностных лиц. В  этом случае самым существенным 
инструментом может выступить прокурорский надзор как 
одна из эффективных форм высшего государственного кон-
троля за соблюдением и исполнением законодательных актов. 
Ведь ни один орган государственной власти не может осущест-
влять надзорную функцию в самом широком, полном объеме. 
Только единая, централизованная система органов прокура-
туры может и  в  состоянии исполнить данную функцию наи-
более полно и эффективно.

Все мы знаем, что каждое юридическое или физическое 
лицо должен соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и все иные требования законов, которые на них распространя-
ются. Перечень всех данных лиц определяется в п. 2 ст. 1 Закона 
о прокуратуре. К числу объектов прокурорского надзора отно-
сятся и органы исполнительной власти в сфере образования [2].

При организации прокурорского надзора за деятельностью 
исполнительной власти в сфере образования прежде всего вни-
мание обращается на соблюдение или нарушение требований 
соответствующих правовых актов. Также в предмет прокурор-
ского надзора включаются законность и обоснованность нор-
мативно-правовых актов, принятых федеральными мини-
стерствами, определенными государственными комитетами, 
службами, иными федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ, исполнительными органами местного само-
управления и их должностными лицами, касающихся вопросов 
образования.

При осуществлении надзорной деятельности в сфере обра-
зования, как и  в  других сферах хозяйственной деятельности, 
прокурор в пределах своей компетенции и согласно пункта 1 
статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» вправе:

— «по предъявлении служебного удостоверения беспрепят-
ственно входить на территорию и в помещения предприятий, 
учреждений и  организаций, отнесенных Конституцией РФ 
и Законом о прокуратуре к числу объектов, поднадзорных ор-
ганам прокуратуры, иметь доступ к  их документам и  мате-
риалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей 
в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения за-
кона;

— требовать от руководителей и других должностных лиц 
указанных органов представления необходимых документов 
и материалов или их копий, статистических и иных сведений 
в сроки и порядке; выделения специалистов для выяснения воз-
никших вопросов; проведения проверок, контрольных (над-
зорных) мероприятий по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и  обращениям, ревизий деятельности подкон-
трольных или подведомственных им организаций» [2].

Согласно пункта  2 статьи  22 вышеназванного закона при 
выявлении административных нарушений: «прокурор или его 
заместитель по основаниям, установленным законом, возбу-
ждает производство об административном правонарушении, 
требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной установ-

ленной законом ответственности, предостерегает о недопусти-
мости нарушения закона» [2].

При нарушении законов органами и должностными лицами 
пункт 3 статьи 22 того же закона предписывает: «прокурор или 
его заместитель в случае установления факта нарушения закона 
органами и должностными лицами:

— освобождает своим постановлением лиц, незаконно под-
вергнутых административному задержанию на основании ре-
шений несудебных органов;

— опротестовывает противоречащие закону правовые 
акты, обращается в  суд или арбитражный суд с  требованием 
о признании таких актов недействительными;

— вносит представление об устранении нарушений за-
кона» [2].

Определяя сущность прокурорского надзора в  России, 
В. Г. Бессарабов отмечает, что:

«1. Это вид государственной деятельности. Такую государ-
ственную деятельность осуществляют уполномоченные за-
коном прокуроры, которые входят в единую централизованную 
федеральную систему органов прокуратуры РФ.

2. Основным содержанием этого вида государственной дея-
тельности является осуществление Генеральным прокурором 
РФ и подчиненными ему прокурорами надзора за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов» [4, с. 20].

О. С. Капинус выделяет особенность деятельности проку-
ратуры. Она пишет: «Деятельность прокуратуры, основанная 
на установленных законом компетенции, носит надведом-
ственный, универсальный характер. Этим, в  частности, она 
принципиально отличается от контрольных (надзорных) ор-
ганов исполнительной власти, компетенция которых ограни-
чена определенной сферой (банковская, финансовая, экологи-
ческая и др.). Но, что более важно, законность в деятельности 
самих органов исполнительной власти в  сфере осуществляе-
мого ими контроля (надзора) является предметом надзорной 
деятельности прокуратуры» [5, с. 20–21].

По мнению В. Г. Бессарабова, «объектами надзора являются 
органы и  должностные лица федеральной исполнительной 
власти, Следственного комитета РФ, законодательной и испол-
нительной власти субъектов РФ, местного самоуправления. 
Кроме названных объектов надзора к  ним относятся органы 
контроля и их должностные лица, органы управления и руково-
дители коммерческих и некоммерческих организаций, а также 
субъекты осуществления общественного контроля за обеспе-
чением прав человека в  местах принудительного содержания 
и  содействия лицам, находящимся в  местах принудительного 
содержания» [4, с. 21].

При этом автор отмечает, что «к объектам прокурорского 
надзора не относятся Президент РФ, Правительство РФ, ор-
ганы федеральной законодательной власти, судебной власти, 
граждане» [4, с. 21].

Так, в нашем случае одним из ключевых направлений проку-
рорского надзора в сфере образования является надзор за дея-
тельностью исполнительной власти в сфере образования и за ис-
полнением ими законов. При организации проверок прокурор 
имеет право привлекать специалистов, обладающих знаниями 
и  опытом в  данной отрасли хозяйственной деятельности. Все 
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требования прокурора о предоставлении всех необходимых до-
кументов и материалов для проверки, при необходимости о явке 
в прокуратуру и даче разъяснений по поводу нарушения закона 
должны беспрекословно выполняться всеми органами и долж-
ностными лицами, которым они были адресованы. При неис-
полнении требований прокурора должностные лица могут по-
нести наказания в установленном законом порядке.

Обычно органы прокуратуры приступают к  проверке 
только «при наличии двух обязательных условий: поступления 
информации о нарушении законов и убежденность в том, что 
соответствующие вопросы не относятся к компетенции других 
органов власти и  для устранения правонарушений требуется 
принятие мер непосредственно прокурором» [5, с. 58].

Остановимся на основных направлениях и  вопросах, рас-
сматриваемых прокурорской проверкой в ходе контроля за дея-
тельностью исполнительной власти в сфере образования:

— на начальном этапе определение и  изучение правовой 
базы, регламентирующей образовательную сферу, а также уста-
новок, определяющих указания и  требования к  организации 
проверок в этой сфере правоотношений;

— определение органов государственной власти, местного 
самоуправления, контролирующих органов, организаций, ста-
новящихся объектами надзора в конкретном случае;

— установление числа других лиц, деятельность которых 
подлежит оценке в изучаемой ситуации;

— обозначение целей проверки и уточнение задач, необхо-
димых для решения поставленных целей;

— уточнение перечня документов, которые подлежат из-
учению в ходе проверки;

— подготовка вопроса о привлечении к проверке специа-
листов, постановка вопросов, необходимых для разрешения 
и т. д. [5].

В ходе прокурорского надзора за деятельностью в сфере об-
разования анализируется информация о состоянии законности 

правоотношений, изучаются поступившие в органы прокура-
туры, органы государственной власти и  местного самоуправ-
ления, а также в другие контролирующие органы:

— заявления и обращения граждан;
— материалы проверок, гражданских, уголовных и  иных 

дел;
— сообщения СМИ, в том числе, размещенные в сети Ин-

тернет;
— статистические данные и т. д.
Организуя надзор в сфере образования, «органы прокура-

туры, в частности, пресекают:
— факты противозаконного отказа в  приеме в  государ-

ственные и муниципальные образовательные учреждения всех 
видов и уровней;

— введения всякого рода дискриминационных положений, 
в том числе ущемляющих право на внеконкурсное поступление 
отдельных категорий молодежи;

— необоснованного отчисления учащихся;
— нарушения прав на получение стипендий, пособий 

и компенсационных выплат;
— произвола в  применении мер воздействия и  т. д».  [4, 

с. 108].
Также органы прокуратуры осуществляют надзор за соот-

ветствием законам имеющихся уставов, правил приема и других 
локальных актов образовательных учреждений и др. [4].

Таким образом, прокурорский надзор за деятельностью 
в сфере образования является эффективной формой высшего 
государственного контроля за исполнением нормативно-пра-
вовых актов в данной сфере. В ходе прокурорского надзора за 
деятельностью исполнительной власти в  сфере образования 
особое внимание уделяется на исполнение существующих 
в  этой области законов. Все выявленные отклонения и  нару-
шения своевременно устраняются, ответственные лица несут 
наказания.
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В статье автор подробно разбирает основания и порядок оспаривания сделок должника в рамках дела о несостоятельности 
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Основания для оспаривания сделок в  рамках дела о  несо-
стоятельности (банкротстве) предусмотрены как общими 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации 
о  недействительности сделок, так и  Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)», далее по тексту — Закон 
о банкротстве.

В частности, к  основаниям, предусмотренным ГК РФ сле-
дует отнести:

1) Противоречие сделки действующему законодательству РФ;
2) Фиктивность сделки;
3) Подписание юридически значимой документации по 

сделке лицами, признанными частично или полностью недее-
способными;

4) Заключение сделки не соответствующей деятельности 
компании;

5) Оформление сделки ненадлежащим образом;
6) Заключение сделки в  результате обмана или под давле-

нием;
7) Заключение сделки с аффилированными лицами.
Вместе с  тем, Закон о  банкротстве содержит специальные 

основания для оспаривания сделок, а именно:
1) Неравноценное встречное исполнение по сделке;
2) Причинение вреда кредиторам, в следствие заключения 

сделки;
3) Оказание предпочтения одному из кредиторов, в  след-

ствие заключения сделки.
Из положений Закона о  банкротстве следует, что правом 

на оспаривание сделок должника обладает как арбитражный 
управляющий, так и  кредиторы, включенные в  реестр требо-
ваний кредиторов должника.

Оспаривание сделок проходит по общим правилам искового 
производства, где лицо оспаривающее сделку является истцом, 
а лицо, получившее исполнение по оспариваемой сделке явля-
ется ответчиком. Должник в данном случае отнесён к третьим 
лицам, поскольку предполагается, что истец действует в  том 
числе в интересах должника, что не позволяет последнего от-
нести к сторонам по делу.

Срок исковой давности для оспаривания сделок по основа-
ниям, предусмотренным Законом о  банкротстве исчисляется 
с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен 
был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки и со-
ставляет 1 год.

Вместе с  тем, многочисленной судебной практикой был 
сформирован правовой подход, при котором суды исчисляют 
срок исковой давности, при оспаривании сделки должника кре-

дитором, с момента включения оспаривающего сделку креди-
тора в реестр требований [5–10].

Рассмотрим подробнее основания для оспаривания сделок, 
предусмотренные Законом о банкротстве.

Неравноценное встречное исполнение, как основание для 
оспаривания сделки должника.

По основанию неравноценности встречного исполнения 
оспариваются сделки, совершенные должником в пределах од-
ного года до принятия арбитражным судом к производству за-
явления о признании должника несостоятельным (банкротом) 
или после его принятия.

При этом факт неисполнения сделки её сторонами не влияет 
на возможность оспаривания сделки. В  таком случае нерав-
ноценность встречного исполнения может быть установлена 
судом исходя из её условий.

Важно знать, что по основанию неравноценности встреч-
ного исполнения может быть оспорена сделка хотя и  фор-
мально предусматривающая равноценное встречное испол-
нение, но фактически заключённая должником, обладающим 
сведениями об отсутствии у контрагента активов, достаточных 
для предоставления встречного исполнения по сделке.

Отдельно стоит отметить, что сделки, не предусматрива-
ющие встречное исполнение или обычно не предусматрива-
ющие его, не могут быть оспорены по основанию неравноцен-
ности встречного исполнения. К таким сделкам можно отнести 
договоры дарения, поручительства, залога [4].

Факт неравноценности встречного исполнения подразуме-
вается в том случае, если встречное исполнение сделки, другие 
условия сделки, именно в момент ее заключения, существенно 
в худшую для должника сторону отличаются от встречного ис-
полнения, других условий, предусмотренных аналогичными 
сделками, совершаемыми в гражданско-правовом обороте. При 
этом, для установления такого факта, сравниваются как ана-
логичные сделки должника, так и аналогичные сделки, совер-
шаемые иными участниками гражданско-правового оборота.

Судебной практикой в качестве источника сведений о цене 
и условиях аналогичных сделок для определения наличия ос-
нований для оспаривания сделки по признаку неравноцен-
ности встречного исполнения, признаются крупнейшие мар-
кетплейсы, такие как avito.ru, auto.ru [11].

Важно обратить внимание на критерий существенности 
превышения стоимости исполнения должника по сделке над 
принятым должником встречным исполнением контрагента.

Единый правовой подход к  определению существенности 
превышения стоимости судебной практикой не сформирован. 
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На сегодняшний день по данному критерию превалируют три 
правовых подхода, применяемых судами:

1. Правовой подход по применению ст. 40 НК РФ.
При таком правовом подходе, суды ссылаясь на ч. 2 и ч. 3 

ст.  40 НК РФ указывают, что условия сделки и встречное ис-
полнение следует считать соответствующими рыночным усло-
виям, если допущено отклонение в цене не более, чем на 20% 
от рыночных условий совершения аналогичных сделок [12–14].

2. Правовой подход по установлению границы определения 
существенности в 30%.

Указанный правовой подход заключается в том, что много-
численными судебными актами, то есть выработанной арби-
тражными судами практикой правоприменения установлено, 
что отклонение в  цене сделки не более, чем на 30% соответ-
ствует рыночным условиям аналогичных сделок и не является 
существенным превышением стоимости исполнения должника 
над встречным исполнением [15–17].

3. Правовой подход по установлению существенности пре-
вышения в случае многократной разницы в цене.

Данный правовой подход однозначно определяет факт су-
щественности превышения стоимости исполнения должника 
над встречным исполнением, в  случае если встречное испол-
нение в два и более раз ниже стоимости представления, совер-
шенного должником в пользу контрагента. При таком правовом 
подходе, условия аналогичных сделок на рынке гражданско-
правового оборота могут быть не приняты судом во внимание, 
в случае проведения оценочной экспертизы стоимости испол-
нения должника [18].

Причинение сделкой вреда кредиторам, как основание для 
оспаривания данной сделки.

По основанию причинения вреда кредиторам оспариваются 
сделки совершенные должником в  пределах трёх лет до при-
нятия арбитражным судом к  производству заявления о  при-
знании должника несостоятельным (банкротом) или после его 
принятия.

При этом данное основание имеет более сложную кон-
струкцию, чем рассмотренное выше, поскольку предполагает 
одновременное доказывание трёх фактов, а именно факта на-
личия цели причинить имущественный вред кредиторам, факта 
причинения вреда кредиторам и факта осведомлённости кон-
трагента должника к моменту совершения сделки о целях долж-
ника причинить вред кредиторам путем заключения данной 
сделки. При недоказанности одного из трёх фактов, суд вправе 
отказать в удовлетворении требований заявителя.

Подробнее рассмотрим каждый из подлежащих доказы-
ванию фактов:

1. Цель причинения имущественного вреда кредиторам.
Условия, при которых предполагается данный факт, подробно 

раскрыты в Законе о банкротстве. Вместе с тем, конструкция из-
ложения условий сложна и требует особого внимания.

Обязательному доказыванию подлежат одновременно два 
условия, первое из которых является без альтернативным, 
а второе представлено перечнем, изложенным в Законе о банк-
ротстве.

Первое условие, это наличие у должника признака неплате-
жеспособности или недостаточности имущества на момент со-

вершения сделки или получение данного признака должником 
в результате совершения сделки.

В этой связи необходимо выделить сформированный су-
дебной практикой правовой подход, который не допускает ото-
ждествление неоплаты задолженности конкретному контра-
генту с признаком неплатежеспособности должника [19].

Второе условие — специальные пороки совершения сделки, 
предусмотренные Законом о банкротстве, при этом обязатель-
ному доказыванию подлежит любой из них:

1) Безвозмездность сделки;
2) Совершение сделки в  отношении заинтересованного 

лица;
3) Сделка направлена на выплату или выдел актива долж-

ника в связи с выходом из состава юридического лица какого-
либо участника или учредителя;

4) 20% и более превышение стоимости переданного имуще-
ства или принятых обязательств в  результате сделки или це-
почки сделок над балансовой стоимостью активов должника 
(для кредитной организации 10% и более по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчётную дату перед соверше-
нием сделки или цепочки сделок);

5) Должник изменил свое место жительства или место на-
хождения без уведомления кредиторов непосредственно перед 
совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое 
имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавлива-
ющие документы, документы бухгалтерской, иной отчетности 
или учётные документы, либо такие документы были искажены 
или уничтожены по вине должника;

6) После совершения сделки, предусматривающей пере-
дачу имущества, должник продолжал осуществлять право-
мочия собственника по пользованию, владению имуществом 
или давал новому собственнику указания, определяющие даль-
нейшую судьбу данного имущества.

Недоказанность одного из двух вышеуказанных условий 
влечет недоказанность факта наличия цели причинить имуще-
ственный вред правам кредиторов.

Отдельно стоит выделить, что цель причинения вреда кре-
диторам не может предполагаться в случае, если на момент со-
вершения сделки каких-либо правоотношений между долж-
ником и кредитором не существовало [20–21].

2. Имущественный вред, причинённый кредиторам.
Имущественный вред кредиторам предполагается, если 

имеет место быть уменьшение стоимости или размера имуще-
ства должника и (или) увеличение размера имущественных тре-
бований к должнику, а также иные последствия совершенных 
должником сделок или юридически значимых действий, ко-
торые привели или могут привести к  полной или частичной 
утрате возможности кредиторов получить удовлетворение 
своих требований за счет имущества должника.

3. Осведомлённость контрагента должника о  цели причи-
нить совершаемой сделкой вред кредиторам должника.

Условия, при которых предполагается данный факт, пере-
числены в Законе о банкротстве. При этом по своей правовой 
конструкции являются альтернативными, то есть для установ-
ления факта осведомлённости, достаточно доказать одно из трёх 
условий. Таким образом, осведомлённость предполагается:
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1) Если контрагент по сделке является заинтересованным 
лицом;

2) Если контрагент знал или должен был знать об ущем-
лении интересов кредиторов должника в  результате заклю-
чения сделки;

3) Если контрагент знал или должен был знать о признаках 
неплатежеспособности или недостаточности имущества долж-
ника, на момент совершения сделки.

По общему правилу, предполагается, что любое лицо должно 
знать о признаках неплатежеспособности должника с момента 
публикации сведений в газете «Коммерсантъ» и в Едином фе-
деральном реестре сведений о банкротстве о введении в отно-
шении должника процедуры банкротства.

При этом, в  отсутствие публикации сведений, наличие 
каких-либо на момент совершения сделки судебных актов 
о  взыскании с  должника денежных средств, возбуждённых 
в отношении должника исполнительных производств, не сви-
детельствует об осведомлённости контрагента по сделке о при-
знаках неплатежеспособности должника.

Бремя доказывания указанных выше фактов, лежит на заин-
тересованном лице, оспаривающем сделку.

Оказание предпочтения одному из кредиторов, в следствие 
заключения сделки, как основание для оспаривания данной 
сделки.

Сделки с  оказанием предпочтения подразумевают под 
собой получение одним из контрагентов должника исполнения 
по сделке, в  то время как иные кредиторы должника какого-
либо исполнения не получили. Для оспаривания сделки по рас-
сматриваемому основанию, важно чтобы контрагент должника 
на момент совершения сделки или до него, являлся кредитором 
должника.

По основанию оказания предпочтения в  зависимости от 
времени совершения, оспариваются два вида сделок:

1. Сделки, совершенные за месяц до принятия судом заяв-
ления о  признании должника банкротом или после его при-
нятия.

2. Сделки, совершенные за шесть месяцев до принятия судом 
заявления о признании должника банкротом.

При оспаривании первого вида сделок, заинтересованное 
лицо должно доказать наличие одного из четырёх условий:

1) Сделка направлена на обеспечение исполнения обяза-
тельства должника или третьего лица перед отдельным кре-
дитором, если обязательство возникло до совершения оспари-
ваемой сделки.

2) В результате совершения сделки произошло или может 
произойти изменение очереди погашения требований креди-
тора по обязательствам, которые возникли до заключения оспа-
риваемой сделки.

3) В результате совершения сделки произошло или может 
произойти погашение требований, срок исполнения которых 
к моменту заключения сделки не наступил, одних кредиторов 
при наличии не исполненных в  установленный срок обяза-
тельств перед другими кредиторами.

4) Совершение сделки приводит к тому, что отдельному кре-
дитору оказано или может быть оказано большее предпочтение 
в  отношении погашения требований, существовавших до за-

ключения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае 
расчетов с кредиторами в порядке очерёдности в соответствии 
с нормами Закона о банкротстве.

При оспаривании второго вида сделок имеется необхо-
димость доказать наличие одного из трёх условий, при этом 
первое условие включает в себя одновременно два условия на-
званых выше:

1) Сделка направлена на обеспечение исполнения обязатель-
ства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, 
если обязательство возникло до совершения оспариваемой 
сделки, при этом в  результате совершения сделки произошло 
или может произойти изменение очереди погашения требо-
ваний кредитора по обязательствам, которые возникли до за-
ключения оспариваемой сделки.

2) Факт того, что кредитору или иному лицу, в отношении 
которого совершена оспариваемая сделка с  предпочтением, 
было известно о признаке неплатежеспособности или недоста-
точности имущества должника.

3) Факт того, что кредитору или иному лицу, в отношении 
которого совершена оспариваемая сделка с  предпочтением, 
было известно об обстоятельствах, которые позволяют сделать 
вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности 
имущества должника.

При этом законодатель отдельно выделяет, что при оспари-
вании сделки, совершенной с предпочтением в отношении за-
интересованного лица, действует презумпция вины в той части, 
в  которой предполагается, что заинтересованное лицо знало 
о  признаке неплатежеспособности или недостаточности иму-
щества, если не доказано обратное.

Порядок оспаривания сделок должника.
Рассматривая подробнее порядок оспаривания сделок 

должника, в  первую очередь необходимо выделить лиц, ко-
торые наделены правом оспаривания. Согласно положениям 
Закона о  банкротстве к  лицам, имеющим такое право отно-
сятся: внешний управляющий, конкурсный управляющий, фи-
нансовый управляющий, кредиторы должника.

Как было указано выше, заявление об оспаривании сделки 
должника рассматривается в рамках дела о банкротстве долж-
ника, по правилам искового производства.

Таким образом, требования к  содержанию и  форме заяв-
ления аналогичны требованиям, предъявляемым положениями 
АПК РФ к исковому заявлению, в том числе обязанность заинте-
ресованного лица уплатить государственную пошлину при по-
даче заявления и направить копию заявления сторонам спора.

При принятии заявления об оспаривании сделки должника 
арбитражным судом к  производству, формируется обособ-
ленный спор в рамках дела о банкротстве, которому присваива-
ется уникальный номер, состоящий из номера дела о банкрот-
стве и выбранных для идентификации данного спора символов.

Порядок оспаривания сделок должника сдержит следующие 
особенности:

1) Оспаривающее сделку лицо обязано направить копию за-
явления об оспаривании не всем лицам, участвующим в  деле 
о  банкротстве, а  только определённому кругу лиц, а  именно: 
должнику, арбитражному управляющему, кредиторам и иным 
лицам, в отношении которых совершена сделка.
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2) При рассмотрении арбитражным судом заявления об 
оспаривании сделки, не проводится предварительное судебное 
заседание.

3) Заявление об оспаривании сделки должника подлежит 
рассмотрению в течение трёх месяцев, со дня поступления дан-
ного заявления в суд, вместе с тем данный срок не является пре-
секательным и  может быть превышен судом при необходи-
мости.

Таким образом, порядок оспаривания сделок должника 
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) максимально 
приближен законодателем к общим правилам искового произ-

водства, в тоже время данный порядок содержит ряд процес-
суальных особенностей, предусмотренных Законом о банкрот-
стве и разъяснениями пленумов ВАС РФ и ВС РФ.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что судебная 
практика по оспариванию сделок должника окончательно не 
сложилась, правовые подходы, применяемые судами, могут 
различаться в каждом конкретном случае, на сегодняшний день 
институт оспаривания сделок должника находится на пике 
своего развития, как должниками, так и кредиторами активно 
формируются новые способы ведения дел, для достижения 
своих целей в рамках оспаривания сделок.
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В области криминалистики идентификация играет важную 
роль, позволяя определить личность преступника или уста-

новить связь между преступлениями. Процесс становления 
и  развития криминалистической идентификации был дли-
тельным и сложным, прошел ряд этапов, каждый из которых 
внес определенные изменения и  усовершенствования в  мето-
дики и техники работы.

Первый этап становления криминалистической идентифи-
кации приходится на середину XIX века, когда были предпри-
няты первые попытки использовать научные методы для иден-
тификации преступников. В рамках этого периода были созданы 
основные принципы и применяемые методы, такие как фотогра-
фирование и дактилоскопия. Фотографии преступников помо-
гали сохранить идентичность преступников, а дактилоскопия — 
изучение уникальности папиллярных линий пальцев — стала 
одним из самых надежных методов идентификации личности.

Термин «идентификация» упоминался еще в первых работах 
ученых советского периода. Так, Е. У. Зицер говорил о  целях 
криминалистической техники, называя одной из них иденти-
фикацию лиц и предметов, которые присутствуют в уголовных 
делах А. И. Винберг, Б. И. Шевченко, Б. М. Комаринц и  другие 
в  своих трудах описывали приемы и  стадии процесса иден-
тификации различных объектов. Российский криминалист 
В. И. Лебедев написал работу, которая содержит методы рас-
крытия преступлений, особенно уделяя внимание отпечаткам 
пальцев при отождествлении личности [1].

Так, постепенно, аккумулируя знания и  опыт криминали-
стических знаний, стала формироваться теория криминалисти-
ческой идентификации.

Началом формирования теории принято считать публи-
кацию статьи С. М. Потапова «Принципы криминалистической 
идентификации». Так, ученый сформировал основные поло-
жения данной теории, заключающиеся в следующем:

1. Самая главная задача всего криминалистического иссле-
дования, а значит и методов, которые используются в кримина-
листике — получение путем исследования (идентификации) до-
казательства, которое подтверждает тождество объекта.

По мнению ученого, определение «идентификация» является 
более широким, нежели термин «отождествление». Дело в том, 
что идентификация является продолжительным процессом, ха-
рактеризующимся проведением исследований в целях установ-
ления тождества или же его отсутствия, в то время как «отожде-
ствление» — это уже результат данного процесса.

2. Идентификация является методом, позволяющим пре-
дельно точно провести изучение исследуемого объекта, его 
признаков и  свойств (к  исследуемым объектам могут отно-
ситься различные вещи, предметы (в разном различном коли-
честве), человек как личность, его физические свойства, пове-
дение и внешние действия (эмоции, жесты и пр.).

3. Как правило, на практике встречаются объекты, тожде-
ство которых решаются следователем или судом/ с  помощью 
систем регистрации/ посредством экспертного исследования.

4. К принципам идентификации относятся:
— разделение объектов на идентифицируемые и идентифи-

цирующие; изменяемые и относительно неизменяемые;
— детальный анализ объектов наряду с синтезом;
— каждый признак объекта всегда проверяется в  дви-

жении, то есть происходит изучение его состояния до насту-
пивших изменений и также с их возникновением.

5. Выделяют приметоописательную (сигналетическую), ана-
литическую, экспериментальную, гипотетическую формы при-
менения метода криминалистической идентификации [2].

Второй этап развития криминалистической идентификации 
пришелся на первую половину XX века, когда был открыт метод 
более точной идентификации — генетическая дактилоскопия. 
Она заключалась в изучении характеристик генетического ма-
териала, таких как ДНК, и их сопоставлении с жертвами или 
подозреваемыми. Этот метод открыл новые горизонты в иден-
тификации преступников, так как генетический материал дает 
уникальную информацию о  личности человека, сложно под-
дельную или скрывающуюся.

Н. В. Терзиев придерживался мнения о том, что идентифи-
кация не является специальным методом криминалистики, так 
как в широком смысле данный процесс проводится и в других 
областях знания (физика, химия и пр.). Но в криминалистиче-
ском исследовании идентификация является задачей, которую 
необходимо решить, и  применяется для установления тожде-
ства объектов, играет важную роль в расследовании преступ-
лений, а результаты идентификации могут иметь важное зна-
чение для всего процесса доказывания по делу. Также ученый 
дополнил описание групповой (родовой и  видовой) иденти-
фикации, дал определение образцов сравнительного исследо-
вания, отметил три рода идентификации: по мысленному об-
разу, по описанию или изображению, по следам или иным 
общественным проявлениям, которые отображают свойства 
идентифицируемого объекта [3].
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Третий этап развития криминалистической идентифи-
кации начался во второй половине XX века и продолжается по 
сей день. С развитием информационных технологий и компью-
теров были созданы комплексные базы данных, позволяющие 
сравнивать и  анализировать огромные объемы информации. 
В  настоящее время видны попытки математизации и  кибер-
нетизации процесса криминалистической идентификации [3]. 
С  приведенной ею периодизацией согласен и  А. И. Винберг 
в своих исследованиях [4].

В современном мире, где преступления неуклонно развива-
ются и принимают новые формы, криминалистическая иденти-
фикация становится неотъемлемой частью борьбы с преступ-
ностью. В ХХI веке сфера криминалистической идентификации 
претерпевает существенные изменения и  привносит в  про-
цесс раскрытия преступлений новые инновации и  особен-
ности. Одной из главных новшеств в  криминалистической 
идентификации является использование современных техно-
логий и  высокоспециализированного оборудования. Автома-
тизация и компьютеризация способствуют более точной и эф-
фективной обработке доказательств, позволяя предоставить 
суду надежные данные о правонарушителе. Благодаря исполь-
зованию искусственного интеллекта и  машинного обучения, 
сегодня возможна быстрая и точная идентификация на основе 
ДНК, отпечатков пальцев или даже голосовых анализов.

Другим важным аспектом развития криминалистической 
идентификации в ХХI веке является переход к междисципли-
нарному подходу. Многие области науки, такие как генетика, 
физика, статистика и  психология, сливаются воедино, чтобы 

создать комплексную и всестороннюю картину преступления. 
Коллаборация ученых разных дисциплин позволяет судебным 
экспертам более полно и точно анализировать и интерпретиро-
вать полученные доказательства.

Таким образом, криминалистическая идентификация раз-
вивается и совершенствуется вместе с развитием современных 
технологий и  научных достижений. Применение новых ме-
тодов и  приемов позволяет повысить эффективность и  точ-
ность идентификации, что в свою очередь способствует более 
успешной борьбе с преступностью.

Анализ стадий развития криминалистической иденти-
фикации позволяет сделать несколько важных выводов. 
Во-первых, этот процесс является постоянно развивающимся, 
причем его эволюция происходит параллельно с технологиче-
ским прогрессом и  научными открытиями. Во-вторых, кри-
миналистическая идентификация является многоэтапным 
и сложным процессом, требующим специфических знаний, на-
выков и опыта. В-третьих, развитие криминалистической иден-
тификации непосредственно связано с  динамикой преступ-
ности и ее новыми проявлениями.

Итак, анализ стадий развития криминалистической иденти-
фикации позволяет сделать вывод, что этот процесс постоянно 
развивается, находится в тесной связи с технологическими до-
стижениями и требует все более высокого уровня компетенции 
у  специалистов. Осознание важности криминалистической 
идентификации и ее роли в раскрытии преступлений помогает 
обществу преодолеть современные вызовы и  обеспечить без-
опасность граждан.
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Криминалистическая идентификация является частной кри-
миналистической теорией, отечественное развитие которой 

началось еще с сороковых годов прошлого века. Эта теория за-

ключает в себе комплекс методов и приемов, направленных на 
определение личности преступника или установление его при-
частности к совершению конкретного преступления.
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Основной целью криминалистической идентификации яв-
ляется установление связей между следами преступления 
и личностью преступника. Для этого применяются различные 
научные методы, такие как комплексное исследование следов, 
детальный анализ физических и  психологических характери-
стик преступника, а также сравнительное изучение различных 
данных и улик.

В ходе криминалистической идентификации осуществля-
ется сопоставление следов с  данными об известных преступ-
никах, базирующихся, например, на отпечатках пальцев, ДНК 
или запахе. Также проводятся тщательные интервью с  свиде-
телями, потерпевшими и другими участниками преступлений, 
чтобы получить дополнительные сведения о личности преступ-
ника или найти новые следы, которые могут помочь в его иден-
тификации.

С развитием технологий криминалистическая идентифи-
кация стала более точной и эффективной. Сегодня в процессе 
идентификации широко применяются компьютерные про-
граммы, которые позволяют быстрее обрабатывать и анализи-
ровать огромные объемы данных. Это ускоряет процесс иден-
тификации и облегчает работу следователей и криминалистов.

Криминалистическая идентификация имеет большое зна-
чение в  расследовании преступлений и  судебной практике. 
Она позволяет выявить и наказать преступников, предотвра-
тить дальнейшие преступления и обеспечить безопасность об-
щества. В свою очередь, развитие теории и методов кримина-
листической идентификации продолжает вести к  улучшению 
результатов расследований и  совершенствованию борьбы 
с преступностью.

Нельзя не сказать о проблемах, возникших в ходе развития 
теории криминалистической идентификации. Так, в  процессе 
становления теории идентификации появились вопросы от-
носительно термина «групповая идентификация». Некоторые 
ученые считали, что криминалистической идентификации под-
лежат единичные, индивидуальные и  единственные в  своем 
роде объекты, то есть выполняется индивидуальная иденти-
фикация. Другие же, напротив, придерживались позиции, со-
гласно которой наряду с  индивидуальной существует «груп-
повая идентификация», то есть процесс отнесения объекта 
к той или иной группе [1].

Ученые Г. М. Миньковский, Н. П. Яблоков также считали, 
что объект, подлежащий отождествлению, не может быть то-
ждественен нескольким объектам, только лишь самому себе, 
а  в  процессе идентификационного исследования происходит 
отнесение его к  определенной группе ввиду выделения у  них 
схожих признаков. Они считали, что правильным будет упо-
треблять определение «групповая принадлежность (подобия 
сходства), нежели »групповая идентификация» [2].

Таким образом, в  процессе идентификационного исследо-
вания устанавливается именно один единичный объект, тожде-
ственный только самому себе, никак не группе объектов.

А. И. Винберг, высказывая свое мнение по поводу теории, 
отмечал, что идентификация в рамках криминалистики имеет 
свои особенности, так как направлена на установление фак-
тических данных, важных для установления истины по делу, 
и она отличается от идентификации в других науках, так как на-

правлена на достижение целей правосудия. Криминалистиче-
ская идентификация всегда должна быть отражена в  процес-
суальных актах, так как иначе ее результаты не смогут иметь 
доказательственного значения для дела. Именно поэтому в про-
цессе осмотра, проведения экспертного исследования полу-
ченные результаты следует считать криминалистической иден-
тификацией, так как в  ходе их проведения осуществлялось 
отождествление объектов.

В своей работе «Основы советской криминалистической 
экспертизы» криминалист подробно изложил стадии процесса 
идентификации в  экспертном исследовании, какие бывают 
виды идентификационного исследования. С его точки зрения 
неподвижного тождества быть не может, это связано с тем, что 
в любом случае свойства объектов ввиду каких-либо условий 
подвергаются изменениям, обнаруженным и исследованным на 
предмет того, как они появились, а также механизма их обра-
зования [2].

А. И. Винберг отмечал, что «важнейшей задачей кримина-
листики является дальнейшее глубокое развитие теории этой 
науки, в соответствии с высокими требованиями, предъявляе-
мыми вообще к  советской науке, как самой передовой науке 
в мире» [3].

Наряду с проблемой применения термина «групповая иден-
тификация существует проблема системности теории крими-
налистической идентификации. Так, по мнению ученых, по-
мимо общей теории криминалистической идентификации есть 
теория идентификации в  трасологии. В. Ф. Орлова отмечала, 
что в почерковедении также есть общая теория криминалисти-
ческой идентификации, а также теория графической идентифи-
кации [4].

Р. С. Белкин отметил, что в структуре теории криминалисти-
ческой идентификации есть как общие (подразделяющиеся еще 
также на менее общие), так и частные теории. Общие теории 
могут быть универсальными и  применимыми к  различным 
видам идентификаций, в  то время как частные теории более 
специализированы и  фокусируются на конкретных аспектах 
и методах идентификации, таких как почерковедческая экспер-
тиза, трасология.

Поэтому можно сделать вывод об отсутствии полноценной 
системы теории криминалистической идентификации. Теория 
криминалистической идентификации является не статичной, 
а скорее динамичной и продолжает развиваться с учетом новых 
технологий и  методов. Отсутствие полноценной системы 
теории криминалистической идентификации может быть свя-
зано с разнообразием методов и подходов, используемых в раз-
личных областях криминалистики и экспертных исследований. 
Тем не менее, ученые и практики в этой области активно иссле-
дуют различные методы и создают основы для теоретических 
концепций, которые постепенно совершенствуются и развива-
ются.

Также на данный момент в науке нет учения о криминали-
стической идентификации по материально фиксированным 
отображениям и по мысленному образу.

Так, представляется, что в  системе криминалистической 
идентификации должны быть три ключевых компонента:

1) общая теория криминалистической идентификации;



“Young Scientist”  .  # 46 (493)  .  November 2023 309Jurisprudence

2) отдельные учения о  криминалистической идентифи-
кации по материально фиксированным отображениям / по 
мысленному образу;

3) теории криминалистической идентификации в  зависи-
мости от отрасли знания (баллистика, трасология и пр.).

Как уже говорилось ранее, с развитием теории криминали-
стической идентификации публиковалось все больше научных 
трудов. За последнее время вопросы теории криминалистиче-
ской идентификации рассмотрены в трудах таких ученых, как 

В. Я. Колдина, В. Ф. Орловой, Б. М. Комаринца, М. И. Сегай, 
В. С. Митричева и др.

В заключение, понятие криминалистической идентифи-
кации является ключевым в  сфере уголовного правосудия 
и  криминалистики. Оно представляет собой комплекс мер 
и методов, направленных на раскрытие преступлений и уста-
новление личности их исполнителей. Значение этого понятия 
не может быть переоценено, так как оно играет важную роль 
в обеспечении справедливости и защите общества.
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Актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере социальной 
защиты коренных малочисленных народов арктической зоны России

Фатеев Вадим Алексеевич, студент магистратуры
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В статье рассматривается проблема правовой регламентации социальной защиты коренных малочисленных народов Арк-
тики. Большое место в работе занимает анализ мер социальной поддержки коренных малочисленных народов Арктики на уровне 
субъектов Российской Федерации. В статье дается характеристика социальной защиты коренных малочисленных народов Арк-
тики. Исследование также ведется через анализ судебной практики защиты социальных прав коренных малочисленных народов 
Арктики. Подчеркивается, что положительное влияние на развитие механизма социальной защиты указанных народов окажет 
реформирование законодательства и установление единых мер поддержки на территории Арктической зоны.
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традиционный образ жизни, традиционный кочевой образ.

Границы арктической зоны России очерчены в  Феде-
ральном законе №  82-ФЗ [1]. Коренные малочисленные на-

роды живут на территории Мурманская области (саамы), в Не-
нецком автономном округ: (ненцы) Чукотском автономном 
округе (ительмены, чукчи, коряки, эскимосы, кереки, чуванцы, 
юкагиры, эвены), в ЯНАО (ненцы, селькупы, ханты), в Карелии 
(вепсы), в  Республике Коми (манси, ненцы, ханты), в  Якутии 
(долганы, эвенки, чукчи, юкагиры, эвены) в Красноярском крае 
(долганы, кеты, нганасаны, ненцы, энцы, чулымцы, селькупы), 
в Архангельской области (ненцы).

Территории, на которых проживают эти народы, характе-
ризуются уникальной экстремально — климатической при-
родной средой, в которой осуществляется деятельность чело-
века. Эта деятельность также осложнена высокой удаленностью 
от промышленных центров, низкой плотностью населения, за-
висимостью поставок топлива и продовольствия из других ре-
гионов. Все эти факторы указывают на необходимость особой 

социальной защиты и  поддержки коренных малочисленных 
народов арктической зоны, и  в  интересах государства сохра-
нять традиционный образ жизни и традиции этих народов на 
родных для них территориях, чтобы им не приходилось их по-
кидать в поисках лучших социальных благ. Важно создавать для 
коренных народов уровень жизни, который бы не отличался от 
промышленных центров.

Изучением проблем защиты прав коренных малочисленных 
народов занимаются такие ученые, как Е. В. Богатова  [2], 
В. П. Журавель  [3], А. Ю. Акинин  [4], В. И. Павленко  [5] и  др. 
Однако, на наш взгляд, в науке и на практике все еще остается 
множество нерешенных проблем правового регулирования со-
циальной защиты коренных народов Арктики, что обосновы-
вает актуальность темы исследования.

Социальная защита коренных малочисленных народов Арк-
тической зоны России — это система мер и программ, направ-
ленных на обеспечение прав и благополучия коренных мало-
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численных народов, проживающих в Арктической зоне России. 
Она включает в себя гарантированный доступ к основным со-
циальным услугам, сохранение культурного и  языкового на-
следия, защиту традиционных занятий, содействие экономи-
ческому развитию и устойчивому образу жизни, а также учет 
особых потребностей и интересов данных народов при разра-
ботке и реализации социальных и экономических политик в ре-
гионе Арктики.

Как отмечает Ю. Я. Якель, исследуемое законодательство 
сложилось в России относительно недавно и было направлено 
в первую очередь на охрану прав коренных малочисленных на-
родов, необходимых для сохранения их самобытности и  ис-
конной среды обитания [6].

Регулирование мер социальной защиты коренных народов 
Арктики осуществляется Федеральным законом «О  гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации», однако по большей части такое все меры социальные 
защиты устанавливаются на региональном уровне. Сам же Фе-
деральный закон содержит множество юридических неточно-
стей и  недостатков. Например, это касается положений о  ме-
ханизмах предоставления социальной защиты. В  законе не 
содержатся четкие инструкции и методы о том, каким образом 
будет осуществляться предоставление социальной защиты ко-
ренным малочисленным народам. Не определены нормы о том, 
каким образом будет осуществляться распределение государ-
ственных средств, кому и  каким образом будут предостав-
ляться пособия. Закон содержит общие принципы и  направ-
ления в области социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов, но не конкретизирует детали и планы 
действий. Не определены механизмы финансовой поддержки, 
меры по развитию сельского хозяйства, созданию рабочих мест 
и  другие конкретные меры для стимулирования экономиче-
ского развития народов.

На региональном уровне устанавливаются следующие меры 
поддержки коренных малочисленных народов Арктики:

– при рождение третьего ребенка или последующих детей 
в ЯНАО предоставляется комплект чума и нарт, предоставля-
ется полное государственное обеспечение питанием, одеждой, 
обувью, инвентарем студентам образовательных организаций 
ЯНАО [7];

– в Республике Саха (Якутия) компенсируются расходы по 
приобретению одежды для ребенка, однако размер такой вы-
платы достаточно низкий (3 629  рублей)  [8], а  также особые 
льготы предусмотрены для кочевых народов в  виде санатор-
но-курортного лечения, создание необходимых жилищно-бы-
товых условий на местах кочевий, и т. п. [9];

– в Ненецком автономном округе предоставляются меры 
социальной защиты оленеводам и чумработницам в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере 2000 рублей, бесплатной 
выдаче средств гигиены для новорожденных детей и др. [10].

Анализируя указанные меры поддержки, приходим к  вы-
воду о  том, что указанные меры поддержки характеризуются 
разрозненностью, неоднородностью, низким размером соци-
альных выплат и  завышенными требованиями к  заявителям. 
Социальная защита населения указанных народов должна 
строиться не по общей системе социальной защиты населения 

в России, а необходима выработка единых федеральных мер со-
циальной поддержки, независящих от материальной нуждае-
мости коренных малочисленных народов Арктики.

Например, учитывая экстремально — низкие климатиче-
ские погодные условия, необходимо на уровне федерального за-
кона предусмотреть компенсаторную социальную выплату для 
коренных малочисленных народов Арктики в целях их обеспе-
чения качественной верхней одеждой и термобельем, выдержи-
вающем такие низкие температуры. При этом размер такой вы-
платы должен соответствовать актуальным рыночным ценам 
на верхнюю одежду. Право на получение комплекта чума и нарт 
должно возникать у семей с момента рождения первого ребенка. 
Также необходимо предусмотреть ежегодную выдачу средств 
гигиены на всех членов семьи. Эффективным способом сохра-
нения традиционных сфер хозяйствования коренных малочис-
ленных народов Арктики будет дополнительная социальная 
выплата для лиц, занимающихся традиционным промыслами, 
в размере не ниже двукратного прожиточного минимума. По-
вышению рождаемости будет способствовать дополнительный 
материнский капитал для таких народов.

Трудности у  представителей коренных народов Арктики 
возникают при реализации их права в области жилищной под-
держки. Большое значение в данном контексте отдается каче-
ству юридической техники нормативных правовых актов, что 
становится причиной нарушения прав граждан.

Например, я ЯНАО был рассмотрен спор по иску гражданки 
Х к районному фонду развития о признании отказа незаконным 
в предоставлении выплаты на улучшение жилищных условий. 
Отказ был обоснован тем, что семья граждански постоянно 
проживает в Яр-Сале и не ведёт традиционный кочевой образ 
жизни КМНС. Истец предоставила доказательства, что её семья 
имеют регистрацию в Ямальской тундре, в населённом пункте 
временно пребывает временно, ведёт традиционный образ 
жизни на территории Ямальского района. Суд, принимая ре-
шение по делу, указал, что законодательство ЯНАО предусма-
тривает получение социальной выплаты при следующих усло-
виях:

1) постоянное проживание в Ямальском районе;
2) ведение традиционного кочевого образа жизни; и др.
Суд установил, что Х. и её семья действительно проживали 

по договору найма, срок действия которого истёк. При этом они 
продолжали вести традиционный образ жизни (ловили рыбу 
в озёрах и т. п.). На основании этого суд пришёл к выводу, что 
периодическое проживание КМНС в  населённых пунктах не 
может служить основанием для непризнания их таковыми и не 
ведущими традиционный кочевой образ жизни. В итоге иск Х. 
был удовлетворён, отказ в выдаче свидетельства на получение 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилых 
помещений признано незаконным [11].

Также получение мер социальной поддержки затрудняется 
из-за того, что некоторые представители КМНС фактически 
лишены соответствующих прав в социальной сфере. Так, на фе-
деральном уровне устанавливается перечень территорий, про-
живание на которых даёт право на меру поддержки. Иногда ор-
ганы власти по каким-либо причинам игнорируют территории, 
где проживают КНМС, ведущие традиционный образ жизни.
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Таким образом, социальные выплаты для КМНС являются 
разнообразными и направлены на то, чтобы помочь представи-
телям данной категории лиц вести жизнь на достойном уровне, 
осуществлять традиционную хозяйственную деятельность 
и  т. п. Однако иногда КМНС могут не обладать социальными 

правами из-за законодательных пробелов. Необходимо пере-
смотреть систему законодательного регулирования социальной 
защиты коренных малочисленных народов Арктики и  преду-
смотреть единые меры социальной поддержки таких народов 
на территории всей арктической зоны.
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Особенности производства допроса подозреваемых (обвиняемых) 
несовершеннолетних: уголовно-процессуальный аспект
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В статье рассмотрены основные особенности проведения такого следственного действия, как допрос несовершеннолетнего и его 
уголовно-процессуальный аспект.

Ключевые слова: допрос, несовершеннолетние подозреваемые (обвиняемые), ювенальная юстиция, психологические особенности 
несовершеннолетних.

Перед проведением исследования по существу надлежит 
определить, какие лица, будучи несовершеннолетними, 

подлежат уголовной ответственности и  ознакомиться с  реко-
мендациями законодателя по данному поводу. По общему пра-
вилу, согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ: уголовной ответственности под-
лежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста. Также уголовной ответствен-
ности подлежат несовершеннолетние, достигшие возраста че-

тырнадцати лет за ряд преступлений, относящихся в большин-
стве своем к категории тяжких и особо тяжких преступлений, 
которые устанавливаются ч. 2 ст. 20 УК РФ.

Немаловажным будет добавить, что из постановления Пле-
нума Верховного суда от 01.02.2011 №  1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и  наказания несовершен-
нолетних» следует, что “лицо считается достигшим возраста, 
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с которого наступает уголовная ответственность, не в день ро-
ждения, а по его истечении, т. е. с ноля часов следующих суток.

При установлении возраста несовершеннолетнего днем его 
рождения считается последний день того года, который опре-
делен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого 
числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами 
минимального возраста такого лица”.

Также стоит отметить, что при определении возраста лица 
не учитывается место рождения несовершеннолетнего. На-
пример, человек, родившейся в  Москве будет младше чело-
века, родившегося во Владивостоке из-за разности часовых 
поясов. В связи с этим возникает ряд вопросов. С какого вре-
мени, с точки зрения юриспруденции, лицом будет достигнут 
определённый возраст? С нуля часов следующего дня по Мо-
сковскому времени или по Дальневосточному? Я считаю, что 
более справедливым было бы считать наступление определён-
ного возраста с нуля часов следующего дня именно по москов-
скому времени. В таком случае был бы соблюдён принцип ра-
венства перед законом. [1, с. 4]

Также следует сказать, что при привлечении несовершен-
нолетнего к ответственности следует учитывать не только его 
хронологический возраст, но и фактический возраст, который 
складывается из ряда факторов: уровня интеллектуального 
и психологического развития, социальной зрелости и т. д. Для 
установления соответствия между фактическим и хронологи-
ческим возрастом проводится психолого-психиатрическая экс-
пертиза. [2, с. 26]

Таким образом, в ходе исследования определен круг не до-
стигших совершеннолетия лиц, подлежащих уголовной ответ-
ственности. Далее будут рассмотрены особенности производ-
ства такого следственного действия, как допрос в отношении 
несовершеннолетнего.

Для начала дадим определение понятию допрос. Согласно 
мнению А. В. Дулова, допрос можно определить как заранее 
прогнозируемое и  планируемое формализованное общение 
следователя с допрашиваемым, во время которого осуществля-
ется реализуемое законом воздействие на мыслительную и во-
левую сферу последнего. [3, с. 309]

Н. И. Порубов считает, что допрос — это следственное и су-
дебное действие, заключающееся в получении органом рассле-
дования или судом в  соответствии с  правилами, установлен-
ными процессуальным законом, показаний от допрашиваемого 
об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по 
делу. [4, с. 3]

При рассмотрении вопроса об основных особенностях до-
проса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), 
в первую очередь требуется обратиться к основному источнику 
уголовно-процессуального права, регулирующему порядок 
проведения данного следственного действия, а именно к Уго-
ловно-процессуальному кодексу РФ (далее — УПК РФ).

Так, согласно части 1 статьи 425 УПК РФ «допрос несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продол-
жаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 
4 часов в день».

Опираясь на современные экспериментальные данные и по-
ложения психологической науки о времени, в течение которого 

несовершеннолетние способны удерживать внимание, можно 
сказать, что данное количество времени является оптимальным 
для допроса [5, с. 7]

С тактико-психологической точки зрения данные законо-
дательные ограничения на временной период проведения до-
проса обусловлены тем, что психика несовершеннолетнего не-
достаточно устойчива к стрессовым ситуациям, и длительное 
проведение такого следственного действия, как допрос, потен-
циально может нанести ущерб психологическому состоянию 
несовершеннолетнего. Это, во-первых, воспрепятствует благо-
творному проведению предварительного следствия с его уча-
стием впредь, а,  во-вторых, будет противоречить ч.  1 ст.  37 
Конвенции ООН «О правах ребенка», ратифицированной РФ 
в  1990  году, согласно которой «Ни один ребенок не должен 
быть подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчело-
вечным или унижающим достоинство видам обращения или 
наказания». [6]

Далее, согласно ч. 2 ст. 425 УПК РФ следует, что «в допросе 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует 
защитник, который вправе задавать ему вопросы, а  по окон-
чании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания 
о правильности и полноте сделанных в нем записей».

Проанализировав юридическую составляющую данной 
нормы, можно сделать вывод о том, что законом осуществля-
ется защита прав несовершеннолетних, которые, в том числе, 
указаны в ч. 1 ст. 56 СК РФ, согласно которой следует, что « Ре-
бенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
Защита прав и  законных интересов ребенка осуществляется 
родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, органом опеки и  попечитель-
ства, прокурором и судом. Кроме того, тем самым реализуется 
право на защиту во исполнение положений общей части УПК 
РФ, а именно ч. 1 ст. 16 УПК РФ, которая гласит, что »подозре-
ваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, ко-
торое они могут осуществлять лично либо с помощью защит-
ника и (или) законного представителя”.

Поскольку частью 2 статьи 425 УПК прямо не установлена 
обязанность защитника присутствовать при проведении до-
проса, возникает вопрос об обязательности участия защит-
ника на предварительном расследовании по делам несовершен-
нолетних. Согласно п.  8 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 01.02.2011 N1 (ред. от 28.10.2021) «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних» право на защиту, закрепленное в статье 16 УПК РФ, 
а  также право на дополнительные процессуальные гарантии, 
предусмотренные для несовершеннолетних Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации, должны обеспе-
чиваться на всех стадиях уголовного процесса в отношении не 
только подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, но и в от-
ношении осужденных несовершеннолетних. Начальный мо-
мент, с которого защитник допускается к участию в уголовном 
деле в отношении несовершеннолетнего, установлен частью 3 
статьи 49 УПК РФ; то есть защитник имеет право участвовать 
в уголовном деле с момента вынесения постановления о при-
влечении лица в качестве обвиняемого.
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Таким образом, можно сделать вывод о  том, что следова-
телем или дознавателем обязательно должно быть обеспечено 
участие защитника на стадии предварительного расследования 
по делам несовершеннолетних.

Переходя к анализу ч. 3 ст. 425 УПК РФ, гласящей, что «в до-
просе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не 
достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим расстройством или от-
стающего в психическом развитии, участие педагога или пси-
холога обязательно», следует отметить, что в  данном случае 
в отличие от ч. 2 ст. 425 законодателем устанавливается обяза-
тельность участия лица в ходе допроса.

Главная задача педагога заключается в помощи следователю 
для установления психологического контакта с  несовершен-

нолетним подозреваемым или обвиняемым. Однако на прак-
тике зачастую педагог не имеет достаточного опыта для эф-
фективной работы в  рамках расследования уголовного дела. 
В таких случаях участие педагога сводится к формальному вы-
полнению им своих обязанностей, что зачастую может даже ме-
шать получить необходимую информацию от несовершенно-
летнего. Поэтому для того чтобы допрос несовершеннолетнего 
имел положительные результаты необходимо, по мнению не-
которых учёных, привлекать к участию в таком деле знакомое 
для несовершеннолетнего лицо, например классного руководи-
теля [7, с. 120]. Со знакомым лицом подростку проще устано-
вить эмоциональный контакт, такой педагог будет являться ав-
торитетом для несовершеннолетнего и сможет настроить его на 
дачу правдивых показаний.
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Защита прав потребителей при договоре купли-продажи, заключенном 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

Ханина Анна Константиновна, студент
Челябинский государственный университет

В настоящее время во всех сферах деятельности широкое 
распространение получили электронные цифровые техно-

логии, способствовавшие формированию электронных средств 
обмена информацией, что, в свою очередь, влияет на граждан-
ские правоотношения. Информационные технологии способ-
ствуют эффективному взаимодействию субъектов граждан-
ского права из-за экономии времени за счет автоматизации 
многих процессов.

Удобство совершения гражданами сделок через информа-
ционно-телекоммуникационную сеть Интернет, не выходя из 
дома является главным плюсом. Тем самым граждане могут 
реализовать свои права и  обязанности совершенно на новом 
уровне, а именно заключать сделки через сеть Интернет.

Несмотря на положительные аспекты заключения сделок 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
имеются несовершенства в  законодательстве в  связи с  пра-
вовой неопределенностью сути договора, заключенного в сети 
Интернет. Соответственно, возникает ряд сложностей при раз-
решении споров между продавцом и потребителем.

Договор купли-продажи, заключенный в  информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет представляет собой 
продажу товаров по договору розничной купли-продажи, за-
ключаемому на основании ознакомления покупателя с  пред-
ложенным продавцом описанием товара, содержащимся 
в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фо-
тоснимках или с использованием сетей почтовой связи, элек-
тросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, сетей связи для трансляции телеканалов и (или) 
радиоканалов, иными способами, исключающими возмож-
ность непосредственного ознакомления покупателя с товаром 
либо образцом товара при заключении такого договора [4].

Граждане активно пользуются интернет-платформами для 
покупки товаров, что отражается непосредственно на стати-
стике увеличения количества нарушений в сфере защиты прав 
потребителей при дистанционной торговле. За 2022 г. в Управ-
ление Роспотребнадзора по Челябинской области поступило 
10103 обращения, 49,4% которых относится к вопросам нару-
шений прав потребителей [5].
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А в Управлении Роспотребнадзора по Москве в 2022 г. по-
дано 30 695 обращений о защите прав потребителей, из них за-
явления в отношении нарушений в сфере розничной торговли 
составила 46,4% (14 252). Значительное количество обращений 
относительно нарушений в сфере розничной торговли прихо-
дилось в совершении сделок в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет — 50,7% (7 226), что почти в полтора 
раза больше, чем за первое полугодие 2021 года [6].

Основными проблемами в сфере защиты прав потребителей 
являются обеспечение прав информационных прав потреби-
телей, идентификация продавца, безопасность сделок и добро-
совестности.

При совершении сделки в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет потребитель, в большинстве случаев, 
оплачивает товар до его получения, то есть граждане не могут 
ознакомиться с товаром заранее [1, с. 570; 2, с. 32]. Но бывает 
так, что продавец отправляет некачественный товар, в  связи 
с  этим покупатель хочет вернуть денежные средства, упла-
ченные за товар, но здесь возникает трудность, поскольку про-
давец не спешит возвращать за него деньги даже если есть пре-
тензии со стороны покупателя.

Товар при доставке покупателю приходит в  запечатанном 
виде, потребитель, не всегда проверяет его целостность при 
подписании акта приема-передачи. Кроме того, курьер просит 
подписать акт приема-передачи товара еще до того, как он будет 
выгружен. В связи с чем, многие потребители, в силу незнания 
законодательства, подписывают, а  потом проверяют товар. 
В  следствии продавец, как и  суд, больше не принимают пре-
тензии. Для защиты прав потребителей при заключении дого-
вора заключенного в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет необходимо дополнить законодательство специ-
альными нормами, которые были бы связаны конкретно с про-
веркой качества товара при его покупке в интернет-магазине. 
Итак, необходимо предоставить потребителю возможность 
проверить товар в течение одного дня с момента его получения.

Определение надлежащего ответчика истцом является еще 
одной проблемой. В  основном совершение сделки в  сети Ин-
тернет приходится на анонимных продавцов, и поэтому инфор-
мация о продавце не предоставляется вообще или предостав-
ляется в виде абонентского ящика [3, с. 70]. Нет достоверной 

информации о  приобретенном товаре (в  реальности товар 
часто выглядит не так, как указывал продавец).

Законодательство на данный момент не предусматривает 
способ выполнения информационных обязательств продавца 
при продаже товаров через сеть Интернет, такой как разме-
щение достоверной информации о продавце и товаре на веб-
сайте в качестве обязательного.

Отсюда следует, что в  пункт  2 статьи  26.1 Закона Россий-
ской Федерации «О  защите прав потребителей» необходимо 
внести уточнение, а именно: «Продавцом до заключения дого-
вора должна быть предоставлена потребителю информация об 
адресе (месте нахождения) продавца, закрепить обязательное 
размещение на сайте продавца информации о продавце, вклю-
чающую предоставление сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей».

В будущем это требование в  определенной степени спо-
собствовало бы решению проблемы идентификации продавца 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, уси-
лению защиты прав потребителей. Информация о  веб-сайте 
лица, продающего товары через информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет, была открытой информацией 
и  содержалась в  публичных реестрах Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и  Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, была доступна 
потребителю путем ознакомления с выпиской из соответству-
ющего реестра.

Таким образом, защита прав потребителей при дистанци-
онной торговле на сегодняшний день имеет ряд неразрешенных 
проблем. Главным образом это связано с недостаточным уре-
гулированием в действующем законодательстве особенностей 
дистанционной торговли, ответственности продавцов, требо-
ваний к информации о продавце и товаре.

Таким образом, защита прав потребителей в договоре куп-
ли-продажи, заключенного в  информационно-телекомму-
никационной сети сегодня имеет ряд нерешенных проблем. 
В основном это связано с недостаточной регламентацией в дей-
ствующем законодательстве особенностей совершения сделок 
в сети Интернет, ответственности продавцов, требований к ин-
формации о продавце и товаре.
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В статье автором рассматриваются причины коррупции в органах государственной власти на территории Российской Феде-
рации и стран мира и проблемы её предотвращения. Проанализированы основные проблемы антикоррупционной политики, рас-
смотрены главные направления пресечения осуществления таких правонарушений. Предложены возможные пути решения проблем, 
связанных с этим противодействием.

Ключевые слова: противодействие коррупции, государственная служба, органы власти, коррупция, злоупотребление полномо-
чиями, контроль.

В XXI  веке коррупция стала одной из глобальных про-
блем, вследствие этого вопросы борьбы с ней затрагивают 

многие страны, в том числе и Россию. Её распространение стало 
международной проблемой, комплексно затрагивающей совре-
менное общество.

Данное явление довольно широко распространено, оно про-
является не только на различных уровнях взаимодействия гра-
ждан с различными органами государства, но и во взаимоотно-
шениях других субъектов (например, граждан и организаций). 
Так, человек может столкнуться с коррупцией на разных этапах 
социально-гражданского взаимодействия (в том числе, с орга-
нами власти), включая трудоустройство и карьерный рост, по-
лучение качественного образования и т. д.

Коррупционная компонента препятствует развитию об-
щества и государства, оказывая негативное воздействие на их 
моральные ценности, поэтому в  большинстве случаев в  со-
временных странах такой тип деяний рассматривается как 
серьезное нарушение законодательства, в том числе и потому, 
что она разлагает работу государственных институтов, наносит 
комплексный ущерб обществу и государству.

Коррупцию можно определить как использование лицом, 
наделенным властью и  полномочиями, определённого соци-
ально-общественного статуса для достижения своих индиви-
дуальных целей. Спецификой нарушений законодательства 
в данной сфере можно назвать эксплуатацию служебного поло-
жения для получения определённой выгоды в достижении соб-
ственных целей и интересов.

Характеризуя ответственность за данные нарушения норма-
тивно-правовых актов в разных государствах, следует отметить, 
что в России санкции за их осуществление начинаются с штрафов, 
часть из них предполагает лишение свободы. При этом в КНР, на-
пример, в качестве одной из мер контрдействия таким деяниям 
выступает смертная казнь. Наличие подобных жёстких мер по-
зволяет пресекать формирование явлений, связанных с ненадле-

жащей эксплуатацией собственного профессионального статуса 
ответственными лицами на раннем этапе, делая Китай одним из 
наименее коррумпированных государств в мире

С другой стороны, в таких странах как Бразилия, Венесуэла 
и  Парагвай можно отметить отсутствие эффективного кон-
троля в  сфере пресечения коррупции, что способствует до-
вольно высокому уровню подобных превышений своих полно-
мочий в данных странах.

Вследствие того, что коррупция негативно сказывается на 
функционировании национальных институтов и  состоянии об-
щества, разные государствах стремятся предотвращать данное яв-
ление. Так, в Российской Федерации Федеральный закон N273-ФЗ 
«О  противодействии коррупции» выступает нормативно-пра-
вовой основой пресечения подобных превышений собственных 
полномочий в стране. В основе этого противодействия — опре-
деление ответственности за злоупотребление служебным поло-
жением, за получение и дачу взятки, злоупотребление полномо-
чиями либо иное незаконное использование своего должностного 
положения вопреки законодательным требованиям [1].

Основная цель национальной антикоррупционной поли-
тики — снижение уровня злоупотреблений полномочиями, 
служебным статусом и  защита интересов граждан, общества 
и государства. Её достижение требует решения ряда антикор-
рупционных мер, среди которых можно отметить:

— предупреждение коррупционных правонарушений;
— привлечение к ответственности в соответствии с законо-

дательством;
— компенсация убытков, причиненных данными наруше-

ниями государственных нормативно-правовых актов;
— формирование негативного общественного отношения 

к коррупции [1].
Профилактика совершения исследуемых правонарушений 

также включает в себя ряд мер, среди которых можно указать 
на такие меры:
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— формирование состояния нулевой терпимости к  кор-
рупционному поведению;

— производство экспертизы нормативно-правовых актов 
с точки зрения их потенциального вклада в возможное ненад-
лежащую эксплуатацию ответственными лицами своих компе-
тенций;

— установление квалификационных требований для гос-
служащих и проверка сведений, ими предоставляемых;

— развитие институтов общественного контроля для обес-
печения соблюдения российского законодательства о противо-
действии превышениям полномочий должностных лиц [3].

На наш взгляд, для наиболее эффективного пресечения воз-
никновения коррупционных нарушений национального за-
конодательства, необходимо реализовывать комплекс мер по 
таким направлениям как:

— модернизация порядка прохождения госслужбы;
— обеспечение максимальной объективности в  закупках 

для госнужд;
— исключение необоснованных запретов и  ограничений 

в экономической деятельности;
— совершенствование порядка использования государ-

ственных ресурсов;
— повышение уровня оплаты труда и социальной защиты 

госслужащих для уменьшения мотивации к превышению своих 
полномочий, неправомерной эксплуатации собственного про-
фессионального положения;

— укрепление международного сотрудничества с  право-
охранительными органами других стран для эффективной 
борьбы с трансграничной коррупцией.

— развитие механизмов контроля, осуществляемого по об-
ращениям граждан.

Мы полагаем, что реализация мер по подобным направле-
ниям создаст условия для более раннего выявления и  пресе-
чения проявлений, связанных с  ненадлежащим использова-
нием своего служебного статуса и компетенций. Данные задачи 
могут быть поставлены как перед органами исполнительной, за-
конодательной власти, так и перед муниципальными органами. 
Кроме того, для обеспечения эффективных контрдействий 
осуществлению преступлений подобной направленности сле-

дует изучать и применять опыт зарубежных государств в части 
борьбы с коррупцией.

Опираясь на результаты анализа международного опыта 
предотвращения коррупционных правонарушений, можно вы-
делить основные принципы, следование которым заметно по-
вышает эффективность ведения антикоррупционной деятель-
ности. Их комплексное использование, таким образом, может 
быть полезным в применении на территории Российской Феде-
рации. К данным принципам можно отнести:

— обеспечение прозрачности и  подотчетности органов 
власти;

— увеличение значимости общественного мнения;
— обеспечение прав и защиты частной собственности;
— ужесточение наказаний за все виды преступлений, свя-

занных с превышением профессиональных полномочий долж-
ностными лицами;

— декларирование презумпции виновности чиновников 
в коррупционных нарушениях российских нормативно-правых 
актов;

— обеспечение неотвратимости наказаний за действия, 
осуществляемые в  рамках ненадлежащего использования от-
ветственными лицами своих служебных обязанностей;

— реализация положений политики нетерпимости к нару-
шениям российского законодательства, обусловленным зло-
употреблением служебным положением;

— декларирование и обеспечение гласности СМИ [3].
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что за-

рубежный опыт пресечения неправомерных деяний корруп-
ционного характера опирается, в  том числе, на применение 
разных законодательных методов воздействия, направленных 
на борьбу с  коррупцией. Особый интерес представляют ме-
тоды, доказавшие свою эффективность использования в прак-
тике антикоррупционной деятельности зарубежных госу-
дарств.

Несмотря на то, что не существует универсальных, приме-
нимых во всех случаях и условиях методов борьбы со злоупо-
треблением служебным положением и полномочиями, тем не 
менее, можно выделить ряд основных общих принципы, ис-
пользование которых будет эффективно и в нашей стране.
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В данной статье рассматривается мое прохождение научно-исследовательской работы на кафедре конституционного права 
и теории права Юридического института ИГУ г. Иркутск. В соответствии с целями прохождения научно-исследовательской ра-
боты, задачами, вопросами, подлежащими изучению, мною была исследована тема выпускной квалификационной работы «Место 
и роль мировых судов в судебной системе Российской Федерации».
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Создание или, точнее, возрождение такого института су-
дебной власти, как мировые судьи, продекларировано 

Концепцией судебной реформы в РСФСР, представленной Пре-
зидентом РСФСР и  одобренной Постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. №  1801–1 «О Концепции 
судебной реформы в РСФСР».

С принятием в 1998 году Федерального закона «О мировых 
судьях в  Российской Федерации», когда началась работа дан-
ного института, началось много дискуссий, таких как цель 
и  обязанности мирового судьи, возрождение системы миро-
вого судейства, ее сроки, логичность создания новых связей 
с судебной системой, совместимость с судебной системой, по-
рядок регулирования процессуальной деятельности мировой 
юстиции, подсудность дел канцелярии мировой юстиции и т. д.

Современная российская система судов общей юрис-
дикции характеризуется становлением возрожденного и зако-
нодательно закрепленного Федеральным конституционным 
законом от 31  декабря 1996 г. №  1-ФКЗ «О  судебной системе 
Российской Федерации».

Система мирового судейства является одним из средств по-
вышения эффективности российской судебной системы. При 
определении цели создания рассматриваемой системы среди 
теоретиков и практиков преобладало мнение, что она была со-
здана для облегчения работы районных судов путем принятия 
на себя рассмотрения многих дел, находящихся в юрисдикции 
районного суда, тем самым повышая качество судебной дея-
тельности и  сокращая необходимое время для рассмотрения 
дел. Действительно, нагрузка на мирового судью велика. 
К  примеру, мировыми судьями рассматривается более 40% 
уголовных дел (в 2019 г. — 41,6%; в 2020 г. — 43,1%; в 2021 г. — 
45,6% дел).

В 2016 г. на одного мирового судью в среднем за месяц прихо-
дилось 43,6% уголовных дел; в 2017 г. — 51,0%; в 2018 г. — 55,3%; 
в 2019 г. — 70,3%; в 2020–80,4%; в 2021–87,9%. Среднемесячная 

нагрузка на одного судью районного суда соответственно сни-
жалась и к 2021 г. составила 11,7% уголовных дел, рассматри-
ваемых по первой инстанции, и  0,7% дел, рассматриваемых 
в апелляционном порядке.

В такой сложной организационной среде мировые судьи 
могут не только быстро разрешать большинство споров, но 
и разрешать их в соответствии с законом. Статистика показы-
вает, что более 90% решений судей не обжалуются, что означает, 
что они вступают в законную силу по истечении 10-дневного 
срока обжалования. Если будет подана апелляция, то в  боль-
шинстве случаев решение не изменяется и апелляционные жа-
лобы не удовлетворяются.

Система мировых судей должна служить инструментом 
повышения эффективности судебной системы в  России. При 
определении цели системы магистратуры среди теоретиков 
и  практиков преобладало мнение, что магистрат был создан 
для облегчения работы окружного суда путем принятия на себя 
рассмотрения многих дел, разрешенных в рамках юрисдикции 
окружного суда, тем самым повышая качество судебной дея-
тельности и  сокращая время, необходимое для рассмотрения 
дел.

Анализируя происходящие законодательные изменения, 
можно сделать вывод, что законодатель выбрал самый сложный, 
долгий и затратный путь. Проблему загруженности в районных 
судах было бы наиболее эффективно решить путем увеличения 
числа судей и не потребовало бы усилий и времени, таких как 
принятие новых законов, формирование коллегий судей и их 
аппарата, а также выделение средств для размещения и матери-
ального обеспечения.

Действительно, при разработке и  внедрении системы ми-
ровой юстиции на федеральном уровне не было единой кон-
цепции, цели и  задач ее создания. Вот поэтому реформы вы-
явили ряд организационных и судебных проблем на местах. Не 
все цели новой системы были достигнуты.
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Правовое регулирование деятельности  
некоммерческих организаций в Российской Федерации

Чичерина Лариса Валерьевна, студент магистратуры
Российская государственная академия интеллектуальной собственности (г. Москва)

В данной статье рассматриваются основные вопросы правового регулирования деятельности некоммерческих организаций как 
самостоятельного субъекта гражданско-правовых отношений. Основной упор сделан на рассмотрение состава базы нормативного 
правового регулирования, выявление ее особенностей, а также отдельных недостатков, препятствующих непосредственному осу-
ществлению некоммерческими организациями их деятельности.

Ключевые слова: некоммерческие организации, деятельность некоммерческих организаций, правовое регулирование деятель-
ности некоммерческих организации, проблемы правового регулирования некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации давно находятся под при-
стальным вниманием как объект научных исследований, 

как их непосредственная деятельность, так и правовое регули-
рование, поскольку данный вид организаций отличается соб-
ственной правовой природой, несмотря на схожесть правового 
регулирования с  иными юридическими лицами. Норматив-
но-правовое регулирование некоммерческих организаций яв-
ляется важным аспектом для изучения, поскольку призвано 
обеспечить их эффективное функционирование и  развитие 
в соответствии с их особенностью и целью деятельности.

Под правовым регулированием понимается определенное 
целенаправленное воздействие права на общественные отно-
шения с применением специальных юридических средств  [1]. 
Правовое регулирование юридических лиц, в том числе неком-
мерческих организаций, затрагивает следующие вопросы:

1. Определение понятия и целей создания организации;
2. Вопросы создания и  государственной регистрации, 

а также процесс ликвидации и реорганизации;
3. Непосредственное внутреннее управление в  органи-

зации;
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4. Регулирование финансовых вопросов;
5. Вопросы налогообложения.
С точки зрения выше приведенной системы, мною будет 

рассмотрено правовое регулирование некоммерческих органи-
заций, как самостоятельных участников гражданско-правовых 
отношений.

Основным нормативным правовым актом, регулирующим 
деятельность некоммерческих организаций является Феде-
ральный закон от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» [3], согласно ч. 1 ст. 2 которого некоммерческой ор-
ганизацией (далее по тексту — НКО) является организация, 
не имеющая извлечение прибыли в  качестве основной цели 
своей деятельности и  не распределяющая полученную при-
быль между участниками. Легальное определение берется за 
основу отграничения НКО от коммерческих и унитарных пред-
приятий.

Закон содержит в  себе исчерпывающий перечень НКО, 
что позволяет положительным образом сказываться на раз-
личных аспектах их деятельности. Однако, число видов НКО 
кажется недостаточно обоснованным, что в  принципе поро-
ждает схожесть описания правовых форм существования от-
дельным видов НКО и трудности в их разграничении. С одной 
стороны, наличие достаточного числа видов НКО позволяет 
масштабировать общественно полезные цели, ради которых 
создаются организации, с другой стороны имеет проблема сме-
шения видов, которая неоднократно поднималась в  научном 
сообществе. Одним из возможных путей решения данной про-
блемы может быть рассмотрение возможности доработки или 
уточнения понятийных характеристик отдельных видов НКО 
в  законодательстве. Это позволило бы выделить особенности 
каждой категории и избежать неоднозначностей или перекры-
вающихся определений. В любом случае вопрос разнообразия 
и  классификации некоммерческих организаций (НКО) явля-
ется значимым и  может вызывать определенные сложности 
в практике их работы.

Кроме того, указанный федеральный закон устанавливает, 
порядок их создания, реорганизации и ликвидации некоммер-
ческой организации. Здесь следует отметить, что нормативные 
положения изучаемого правового акта тесно взаимодействуют 
с  Гражданским кодексом РФ  [2] (далее по тексту — ГК РФ), 
а также с Федеральным законом от 08.08.2001 №  129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»  [4], поскольку сами понятия «создание», 
«реорганизация», «ликвидация», в  том числе виды реоргани-
зации и ликвидации юридических лиц относятся к категории 
базовых, и правила их проведения в качестве процесса в отно-
шении юридических лиц в общем виде определяются именно 
ГК РФ, в том числе установлено правило об обязательной го-
сударственной регистрации, порядок осуществление которой 
детализируется непосредственно в  Федеральным законом от 
08.08.2001 №  129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей». Кроме того, 
важность ГК РФ в правовом регулировании состоит в том, что 
несмотря на отсутствие цели в виде извлечения прибыли, НКО 
являются полноправными субъектами не только гражданско-
правовых отношений в целом, но и предпринимательской дея-

тельности, поскольку им не запрещено осуществлять свою дея-
тельности на возмездной основе.

Вопрос обозначения НКО в качестве субъекта предприни-
мательской деятельности давно поднимается в  науке и  вызы-
вает споры [5, c. 11], что подводит к мысли о том, что в данном 
аспекте необходимо дополнительное внимание со стороны 
правового регулирования, поскольку возникает противоречие 
между социально полезными целями и извлечением прибыли. 
Принципиальную важность решения легального признания 
НКО полноправными субъектами предпринимательской дея-
тельности следует обосновать через тот факт, что в некоторых 
случаях, НКО не могут существовать или создавать филиалы 
в  связи с  тем, что их прибыль минимальна, что также нега-
тивно сказывается на достижении той цели, достижение ко-
торой стоит в  приоритетном направлении. Кроме того, пере-
чень обязанностей, связанных с финансами и прибылью НКО 
соответствует перечню обязанностей стандартных субъектов 
предпринимательской деятельности. По мнению С. Р. Решет-
няка, меры государственной поддержки НКО уже привели 
к трансформации природы таких организаций, поскольку НКО 
в  обозначенных правоотношениях фактически приобретают 
статус коммерческого субъекта  [6], что также подтверждает 
вывод о необходимости решения вопроса конкретизации ста-
туса НКО в рамках предпринимательской деятельности. Также 
по мнению автора, некоторые отдельные положения законо-
дательства о деятельности НКО приводят к снижению уровня 
контроля за деятельностью организаций. В пример приводится 
возможность непроведения аудиторской проверки для фондов, 
при условии, что поступления за год не превысили сумму трех 
миллионов рублей [7]. Таким образом, в действительно уровень 
контроля за деятельностью отдельных видов НКО снижается, 
что может привести к  возможности злоупотребления и  на-
рушения правил финансового учета и отчетности со стороны 
этих организаций. В связи с чем следует пересмотреть такие по-
ложения законодательства и ввести более строгий контроль за 
всеми видами НКО независимо от суммы их поступлений.

Непосредственное начало деятельности НКО происходит 
после государственной регистрации, которая предполагает не-
обходимость составления учредительных документов, в  том 
числе Устава, являющегося базовым внутренним нормативным 
правовым актом, в соответствии с которым организация осу-
ществляется свою деятельность, что также требует внимание 
со стороны законодателя. В связи с чем, основные требования 
установлены соответствующими законами. Для более де-
тальной проработки отдельных вопросов, законодатель идет по 
пути принятия дополнительных нормативных правовых актов, 
а  в  частности, подзаконных актов, что также коснулось НКО 
в области конкретизации требований к уставным документам. 
Приказом Минюста России от 30.06.2023 №  163 утверждены 
типовые уставы НКО. Здесь нужно отметить, что несмотря на 
дату принятия, указанный Приказ утвердил типовые уставы не 
для всех видов некоммерческих организаций. Так вне поля ве-
дения остались, к  примеру, некоммерческие партнерства, ко-
торые изначально присутствовали в  Федеральном законе от 
12.01.1996 №  7-ФЗ «О  некоммерческих организациях» в  каче-
стве самостоятельного вида НКО, а также отдельные виды, ко-
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торыми закон был дополнен со временем, например, казачьи 
общества. С одной стороны, гражданское право предполагает 
для участников гражданско-правовых отношений использо-
вание принципа диспозитивности, который означает, что сто-
роны сами могут определить содержание и условия своих до-
говоров, если это не противоречит закону. с  другой стороны 
наличие типового устава организации значительно упрощает 
не только процесс создания и регистрации организации, но и ее 
дальнейшее управление, поскольку типовой устав содержит 
набор обязательных положений, которые должны быть учтены 
при создании организации определенного типа.

Важным аспектом наполнения правого регулирования дея-
тельности НКО является их собственная специфика. Поскольку 
основными целями создания организаций данного типа явля-
ется не извлечение прибыли, а  социально полезные цели, то 
в  числе нормативных правовых актов, положения которых 
должны быть соблюдены НКО, появляются отдельные феде-
ральные законы, определяющие порядок осуществления кон-
кретного вида деятельности [8]. К примеру, Федеральный закон 
«О  свободе совести и  религиозных объединениях» №  125-ФЗ 
для религиозных организаций. Данное обстоятельство вполне 
логично, поскольку диктует необходимость учета НКО всех за-
конодательных правил осуществления деятельности для дости-
жения целей своего создания.

Вопросы налогообложения относятся к ведению исключи-
тельно налогового законодательства. В  рамках своей деятель-
ности все юридические лица, при осуществлении своей дея-
тельности, в  том числе основной целью которой не является 
извлечение прибыли, несут налоговую обязанность, в  связи 
с чем в базу правового регулирования НКО справедливо можно 
отнести Налоговый кодекс РФ, как основной нормативный пра-
вовой акт устанавливающий налоги, порядок их исчисления 
и уплаты, специальные налоговые режимы и правила распре-
деления налоговых средств в соответствующие типы бюджетов. 
Здесь присоединяются вопросы финансово-правового регули-
рования в той степени, в которой необходимо для исчисления 
налога и правильности налоговой отчетности. Кроме того, НКО 
обязаны вести бухгалтерскую документацию и составлять бух-
галтерскую отчетность, согласно требованиям Федерального 
закона от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, НКО являются самостоятельным видом не только 
гражданско-правовых отношений, но и  предпринимательской 
деятельности. Отсюда следует, что имеется тенденция на за-
крепление НКО в  качестве самостоятельного субъекта пред-
принимательской деятельности, что также требует внимание со 
стороны законодателя, в том числе и в отношении самого опре-
деления предпринимательской деятельности, поскольку ее ос-
новной целью в настоящее время является получение прибыли. 
Во-вторых, нормативная правовая база регулирования дея-
тельности НКО достаточна широка, и ее конечное наполнения 
зависит непосредственно от самого вида НКО и  от той дея-
тельности, которую осуществляет организация. Однако такое по-
ложение не решает основную проблему в виде отсутствия единой 
системы контроля за типами и организационными формами не-
коммерческих организаций, что может позволить в  настоящее 
время недобросовестным руководителям распоряжаться денеж-
ными средствами по своему усмотрению, например, в  фондах. 
В-третьих, не смотря на достаточно широкое число правовых 
норм, отвечающих как за отдельные аспекты деятельности НКО, 
так и целом за функционирование изучаемого типа организаций, 
стремление законодателя расширить число общественно по-
лезных целей объединений граждан и организаций, выраженное 
в установлении значительного перечня видов НКО образовывает 
проблему отграничения одного вида НКО от другого, что также 
должно быть учтено при совершенствовании правового регули-
рования. В-четвертых, особенностью нормативного правового 
регулирования деятельности НКО является использование ба-
зовых положений гражданского законодательства, разработкой 
собственных нормативных правовых актов федерального уровня 
в сочетании с конкретизацией отдельных положений изданием 
подзаконных правовых актов.

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что 
не смотря на достаточно широкую базу нормативных правовых 
актов, которыми регулируется деятельность НКО, в настоящее 
время существуют определенные проблемы, касающиеся ста-
туса данных организаций, разделения их видов, составления 
отчетности и  контроля за их деятельностью. Все это требует 
внимания со стороны законодателя в целях совершенствования 
не только правого регулирования НКО, но и их деятельности.
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Специфика охраны животных, занесенных в Красную 
книгу международно-правовой системы
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Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Научная статья посвящена исследованию вопросов охраны животных, занесенных в Красную книгу международно-правовой си-
стемы. В статье исследуются различные аспекты ведения Международной Красной книги и ее влияние на развитие аналогичных 
документов в рамках национальной правовой системы.

Ключевые слова: животный мир, объект животного мира, редкие и исчезающие животные, международный правовой акт, че-
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Животный мир представляет собой неотъемлемую часть 
биосферы, в которой живёт человек. Нормальная жизне-

деятельность живых организмов биосферы влияет на чистоту 
атмосферного воздуха и пресных вод, а также стабильный со-
став мирового океана. В случае утраты какого-то вида, может 
полностью нарушиться целостность, продуктивность и устой-
чивость всей экосистемы [5]. Именно поэтому в условиях расту-
щего антропогенного воздействия на природу остро встает не 
только вопрос борьбы за здоровье человека и сохранение при-
родной среды, но и вопрос о стратегии такой борьбы, а также 
об оптимальных возможностях использования ресурсов био-
сферы. Для сохранности биосферы в ее надлежащем состоянии 
особенно важна объективная информация о  фактическом ее 
состоянии, а также прогнозы о ее будущем [6].

Начиная с  1949  года, Международный союз охраны при-
роды (МСОП) начал сбор информации о  редких и  исчеза-
ющих видов растений и животных. Для охраны редких и исче-
зающих видов в 1943 году была создана первая Международная 
Красная книга, представляющая собой двухтомное издание — 
Red Data Book. В ней было описано 211 видов млекопитающих 
и 312 видов птиц. Книга рассылалась по списку видным госу-
дарственным деятелям и  учёным. По мере накопления новой 
информации, как и  планировалось, адресатам высылались 
дополнительные листы для замены устаревших. Позже, уже 
в 1966–1971 годах было выпущено второе издание, состоящее 
уже из трёх томов. Книга по-прежнему не была рассчитана 
на широкую продажу, она рассылалась по списку природо-
охранным учреждениям, организациям и  отдельным учёным. 
В первый том книги вошли сведения о 236 видах (292 подвидах) 
млекопитающих, во второй — о 287 видах (341 подвиде) птиц 
и в третий — о 119 видах и подвидах рептилий и 34 видах и под-
видах амфибий. В связи с этим можно отметить возрастающее 
количество редких и исчезающих видов с течением времени.

Постепенно Красная книга МСОП совершенствовалась и по-
полнялась. В  третье издание, тома которого начали выходить 
в  1972  году, были включены сведения уже о  528 видах и  под-

видах млекопитающих, 619 видах птиц и 153 видах и подвидах 
рептилий и амфибий. Была изменена и рубрикация отдельных 
листов. Первая рубрика посвящена характеристике статуса и со-
временного состояния вида, последующие географическому 
распространению, популяционной структуре и  численности, 
характеристике местообитаний, действующим и предлагаемым 
мерам по охране, характеристике содержащихся в  зоопарках 
животных, источникам информации (литературе).

Последнее, четвёртое издание, вышедшее в 1978–1980 годах, 
включает 226 видов и  79 подвидов млекопитающих, 181 вид 
и 77 подвидов птиц, 77 видов и 21 подвид рептилий, 35 видов 
и 5 подвидов амфибий, 168 видов и 25 подвидов рыб. Среди них 
7 восстановленных видов и подвидов млекопитающих, 4 птиц, 
2 вида рептилий. Сокращение числа форм в последнем издании 
Красной книги произошло не только за счёт успешной охраны, 
но и в результате более точной информации, полученной в по-
следние годы.

В настоящее время работа над Красной книгой МСОП про-
должается. Это документ постоянного действия, поскольку 
условия обитания животных меняются и  всё новые и  новые 
виды могут оказаться в катастрофическом положении. Вместе 
с  тем усилия, предпринимаемые человеком, дают хорошие 
плоды, о чём свидетельствуют зелёные её листы. Красная книга 
МСОП является важнейшим индикатором состояния биораз-
нообразия в мире. Это нечто большее, чем просто список видов 
объектов животного мира и их статуса. Она является мощным 
инструментом для информирования и  стимулирования дей-
ствий по сохранению биоразнообразия, а также изменению по-
литики, имеющих решающее значение для защиты природных 
ресурсов, необходимых нам для выживания. Более того пре-
доставляет информацию об ареале, размере популяции, среде 
обитания и экологии, использовании и(или) торговле, угрозах 
и природоохранных действиях, которые помогут принять необ-
ходимые решения по сохранению биоразнообразия [7]. Вклю-
чает в  себя конкретный перечень редких животных со всего 
мира, которые населяют определённые географические тер-
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ритории. К редким видам животных относят снежного барса, 
представителей вида которого, согласно исследованиям, оста-
лось всего около 4000 особей; хоботковую собачку Петерса; 
морского ангела и др. [8].

Правовой охраной редких видов животных занимается одна 
из крупнейших в  мире общественная благотворительная ор-
ганизация — Всемирный фонд охраны природы (англ. World 
Wildlife Fund, сокр. WWF; в настоящее время официально на-
зывается Всемирный фонд природы (англ. World Wide Fund for 
Nature). В свою очередь также осуществляет полезную работу 
по кодификации и прогрессивному развитию международных 
экологических норм.

Помимо данного фонда, охраной и спасением редких и ис-
чезающих видов животных занимается организация Green-
peace — международная неправительственная экологическая 
организация, созданная в  1971  году в  Канаде после прове-
дения ядерных испытаний в  Америке. Международный Зе-
лёный Крест — международная экологическая организация, 
основанная Михаилом Сергеевичем Горбачёвым в  1993  году 
после конференции Earth Summit в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 
Организация занимается решением экологических проблем. 
Также на международном уровне действует британская орга-
низация — Bird Life International, главная функция которой на-
правлена на защиту птиц [9].

В 1980  году была учреждена Красная книга СССР. Суще-
ствуют и  так называемые региональные Красные книги, на-
пример, Красная книга природы Санкт-Петербурга или 
Красная книга Сахалинской области. Все эти книги построены 
согласно общему плану — списки видов по пяти категориям: 
исчезающие, редкие, сокращающиеся в  численности, малоиз-
ученные и  восстановленные. Наличие двух последних кате-
горий позволяет считать, что в Красной книге, помимо красных 
страниц, присутствуют также белые и зелёные. Белые символи-
зируют отсутствие информации, а зелёные — это символ спа-
сения вида от вымирания.

На территории Российской Федерации действует несколько 
актов, обеспечивающих правовую охрану редких видов жи-
вотных. Основным актом, устанавливающим обязанности гра-
ждан России сохранять природу и окружающий мир, непосред-
ственно является Конституция Российской Федерации (ст. 58). 
Одним из важнейших государственных правовых актов, регу-
лирующим охрану редких видов животных, выступает Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды». В статье 60 дан-
ного закона закреплены главные положения по охране редких 
и находящихся под угрозой вымирания животных. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 60 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» эффективная охранная деятельность редких животных 
основана на их строгом учёте посредством Красной книги Рос-
сийской Федерации и Красных книг субъектов Российской Фе-
дерации. Виды животных, занесённых в данные книги, изыма-
ются из хозяйственного пользования.

В Красной книге Российской Федерации содержится 
большой перечень редких и исчезающих видов животных. Пе-
риодически Красная книга подвергается изменениям. Так, 
в 2020 году, на тот момент впервые за 23 года, Красная книга 
Российской Федерации была обновлена Приказом Минпри-

роды России от 24.03.2020 №  162 «Об утверждении Перечня 
объектов животного мира, занесенных в  Красную книгу Рос-
сийской Федерации». В неё были добавлены 14 видов млекопи-
тающих и 29 видов птиц.

Правовую охрану редких видов животных образует также 
Федеральный закон «О  животном мире». Преамбула закона 
указывает, что животный мир считается достоянием народа 
России, важнейшим элементом природной среды, биологиче-
ским разнообразием планеты. Животный мир является воз-
обновляющимся природным ресурсом, существенным компо-
нентом биосферы. Закон определяет правила использования 
охотничьих животных, порядок осуществления мониторинга 
популяции диких животных, а  также процесс охраны редких 
и исчезающих видов. В нашем государстве функционирует не-
сколько организаций, которые занимаются охраной редких 
видов животных, например, Всероссийское общество охраны 
природы, Союз охраны птиц России.

В рамках международного сотрудничества достигаются 
различные соглашения для контроля и  сбора информации 
о  состоянии редких и  исчезающих видов животных. В  июле 
2023 года Правительством Российской Федерации был одобрен 
проект соглашения с Китаем о создании трансграничного ре-
зервата «Земля больших кошек» на приграничных территориях 
России и Китая. Позже соглашение было подписано, и в его со-
став вошли биосферный заповедник «Земля леопарда» (РФ) 
и  Национальный парк тигра и  леопарда (КНР). Уже в  начале 
октября этого года представители Китая посетили Большехех-
цирский заповедник Хабаровского края в рамках данного со-
глашения. Специалисты обеих стран намерены отследить все 
особенности миграции не только краснокнижного амурского 
тигра, но и дальневосточного аиста. Специалисты считают со-
вместные исследования очень необходимой мерой в  сфере 
охраны краснокнижных животных.

Поэтому представители китайского заповедника сейчас ак-
тивно окольцовывают аистов, чтобы понимать в каком количе-
стве птицы возвращаются обратно домой, а сколько задержива-
ются на самом востоке России, там, где краснокнижных особей 
уже давно считают не дальневосточной, а уже общей птицей [10].

Такой совместный мониторинг позволяет отследить ми-
грацию животных, их количественные показатели, состояние 
среды их обитания, а  также непосредственно само состояние 
таких редких видов животных в качестве объектов животного 
мира, позволяя спрогнозировать состояние животного мира 
в ближайшем будущем.

Таким образом, уже несколько десятилетий ведется борьба 
за сохранение редких и  исчезающих видов животных. Не се-
крет, что несмотря на существование обширного количества 
различных Конвенций по защите объектов животного мира, 
исчезающих видов не становится меньше, зачастую показатели 
даже растут. В связи с этим законодательство в этой сфере со-
вершенствуется как на региональном, так и на международном 
уровнях. Примером международного сотрудничества в  сфере 
охраны редких и исчезающих животных будут являться меро-
приятия государств по совместному мониторингу за редкими 
и исчезающими видами, что положительно сказывается на ди-
намике численности таких объектов животного мира.
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Шишкин Сергей Иванович, доктор юридических наук, профессор;
Воробьев Павел Юрьевич, студент магистратуры

Иркутский государственный университет

В статье автором указывается, какая информация признается запрещенной по российскому законодательству, и почему. Ана-
лизируется проблема процессуального характера дел о признании той или иной информации запрещенной. Делаются соответству-
ющие выводы относительно процесса ограничения и запрещения информации в сети Интернет.
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В современном обществе, которое с  каждым годом претер-
певает периоды информатизации и компьютеризации, ак-

тивную роль играет, безусловно, важный ресурс — инфор-
мация. Каждый член социума каждый день сталкивается с ее 
потреблением в больших объемах: на учебе, на работе, и что не-
маловажно, в Интернет-ресурсах. Обратившись к «всемирной 
паутине», в которую множество пользователей заходит каждый 

день, достаточно сложно бывает критически оценить то, что 
там написано, выложено или опубликовано.

Излишняя «засоренность» многих информационных ре-
сурсов, к  которым имеет доступ неограниченное количество 
лиц разного возраста, стала поводом для немедленной реакции 
законодателя и  правоприменителя на данный контекст в  ин-
формационной среде. Исходя из всего вышеизложенного, в за-
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конодательстве появился перечень информации, которая была 
изъята и заблокирована из публичного доступа, в связи с при-
знанием ее запрещенной.

В соответствии с  п.  6 ст.  10 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» (далее — Закон «Об информации») запрещенной ин-
формацией «признается информация, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или рели-
гиозной ненависти и вражды, а также иная информация, за рас-
пространение которой предусмотрена уголовная или админи-
стративная ответственность» [1].

Обратившись к данной легально закрепленной дефиниции, 
можно сделать вывод, что понятие «запрещенная информация» 
в ней раскрывается достаточно посредственно: не приводится 
конкретных критериев «запрещенности»; признаков, почему 
следует считать ту или иную информацию неразрешенной; 
и самое главное — четкого, установленного законом и мотиви-
рованного перечня такой информации.

Проанализировав другие нормы Закона «Об информации», 
а именно ст. 15.1., к запрещенной информации можно отнести, 
например: материалы с  порнографическими изображениями 
несовершеннолетних; информацию о способах, методах разра-
ботки, изготовления и использования наркотических средств; 
информацию о  способах совершения самоубийства, а  также 
призывах к совершению самоубийства; информацию, направ-
ленную на склонение или иное вовлечение несовершенно-
летних в совершение противоправных действий; и так далее.

Вышеупомянутая информация в  соответствии со ст.  15.1. 
признается запрещенной, подлежит блокировке, и включается 
в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифици-
ровать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, рас-
пространение которой в  Российской Федерации запрещено» 
(далее — Реестр). В общем и целом, мотивы признания опреде-
ленной информации запрещенной, а также ее блокировки по-
нятны: то, что нарушает привычные устои морали и нравствен-
ности, способствует развитию бездуховности и  представляет 
общественную опасность для населения — должно быть изъято 
и «утилизировано» из публичного доступа.

Однако, проанализировав практику, можно выделить опре-
деленную проблему, в первую очередь процессуального харак-
тера, с  которой сталкиваются суды, юридическое сообщество 
и простые пользователи сети Интернет, когда вышеупомянутые 
нормы о запретах и ограничениях непосредственно начинают 
функционировать в правовом поле.

В связи с  этим считается целесообразным более подробно 
остановиться на процессуальных проблемах признания инфор-
мации запрещенной, учитывая, что в  законодательстве отсут-
ствуют прямые указания о порядке рассмотрения дел такого рода.

Изначально практика рассмотрения подобных дел скла-
дывалась следующим образом. Как правило, имело место об-
ращение прокурора в интересах Российской Федерации и не-
определенного круга лиц с иском к оператору, оказывающему 
телематические услуги связи, с  требованием об ограничении 
доступа к  конкретному информационному ресурсу, в  том 
числе путем фильтрации указателей страниц или сетевых ад-

ресов. В  целом такая практика является достаточно распро-
страненной, если обращаться к  конкретным делам (Опре-
деление Липецкого областного суда от 21.12.2011 по делу 
№  33–3505/2011; Определение Кировского областного суда от 
01.12.2011 по делу №  33–4167; Определение Рязанского област-
ного суда от 19.10.2011 №  33–2115).

Кроме того, такое требование было выдвинуто прокурором 
только против одного из провайдеров телематических услуг. 
В ситуации, когда существует целый рынок услуг доступа в Ин-
тернет, решение об ограничении доступа к  сайтам, направ-
ленное против только одного провайдера (например, путем 
«фильтрации» определенных знаков или сетевых адресов), фак-
тически служит цели запрета передачи информации, что, оче-
видно, в  большей степени необходимо для повышения коли-
чественных показателей работы прокуратуры по ограничению 
распространения запрещенной информации в сети Интернет.

Пожалуй, единственный действительно позитивный эф-
фект от судебного акта, обязывающего конкретного оператора 
ограничить доступ к  сайту, может быть достигнут в  случае, 
если в том же судебном акте информация будет признана за-
прещенной к  распространению. Это позволит, по меньшей 
мере, требовать включения указателя (сетевого адреса) сайта 
в Реестр, после чего его блокировка уже в течение суток станет 
обязательной для всех операторов связи (п. 10 ст. 15.1 Закона об 
информации). По сути, в таком случае оператор связи будет вы-
ступать «номинальным» (или «техническим») ответчиком.

Дальнейшее развитие судебной практики пошло по пути 
рассмотрения требований о запрете распространения инфор-
мации в рамках особого производства по установлению фактов, 
имеющих юридическое значение (п. 1 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ).

В связи с этим следует обратить внимание на Определение ВС 
РФ от 09.06.2015 №  51-КГПР15–7, которым были отменены ниже-
стоящие судебные постановления и признан ошибочным вывод 
судов о том, что при рассмотрении требования о признании ин-
формации запрещенной имеет место спор о праве. Однако многие 
авторы не согласны с  такой позицией, указывая, что «что по-
добные дела не могут быть рассмотрены в порядке производства 
об установлении фактов, имеющих юридическое значение» [2]/

Верховный Суд РФ указал, что по такого рода делам юри-
дически значимым обстоятельством является сам факт распро-
странения в сети Интернет запрещенной информации.

Приведенное постановление было воспринято нижестоя-
щими судами, и  вслед за ним судебная практика сложилась 
аналогичным образом. Суды в обоснование отсутствия спора 
о праве ссылаются на то, что признание тех или иных инфор-
мационных материалов запрещенными для распространения 
означает констатацию того факта, что они нарушают запреты, 
установленные федеральным законодательством.

Безусловно, с точки зрения цели ограничения распростра-
нения вредной информации в  Интернет быстрая и  эффек-
тивная блокировка в большей степени может быть достигнута 
за счет использования механизма особого производства (в по-
рядке гл. 28 ГПК РФ). В то же время аргументы ВС РФ о том, что 
в таких делах нет спора о праве, трудно назвать безупречными.

Во-первых, исходя из содержания подп.  2 п.  5 ст.  15.1 За-
кона «Об информации» блокируемая информация должна быть 
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признана запрещенной для распространения в Российской Фе-
дерации. Иными словами, Закон «Об информации» говорит 
о том, что судом в первую очередь должна быть дана правовая 
квалификации информации, а  не просто установлен факт ее 
распространения. Суду в таком деле необходимо признать, что 
существуют легальные основания для ограничения права на 
свободное распространение информации, закрепленное в ч. 4 
ст. 29 Конституции РФ.

Во-вторых, ограничение доступа к  информации и  при-
знание ее запрещенной напрямую затрагивает «создателей» 
информации (например, операторов сайтов). Кроме того, от-
несение тех или иных произведений к запрещенным может за-
тронуть интересы правообладателей, например, в связи с даль-
нейшим отказом русскоязычных информационных ресурсов 
от публикации такой информации и соответствующим сниже-
нием рыночной стоимости исключительных прав на такие про-
изведения. При этом они не имеют возможности участвовать 
в судебном разбирательстве и приводить свои аргументы, если 
они учитываются в  производстве по установлению фактов, 
имеющих юридическое значение.

В контексте критики рассмотрения споров в  порядке осо-
бого производства представляет интерес достаточно резо-
нансное дело №  33–13765/2016 о  блокировке сайта YouPorn 
по требованию прокурора. Мотивом к  отмене решения суда 
в  апелляционной инстанции стало то, что иностранная ком-
пания — владелец домена youporn.com — не была привлечена 
к участию в деле в нарушение п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ.

Тем не менее, признавая недопустимость рассмотрения 
дела YouPorn в особом производстве, суд пришел к удивитель-
ному выводу о том, что оно подлежит рассмотрению в соответ-
ствии с нормами КАС РФ. Апелляционный суд в определении 
ссылается на то, что дела о признании информации, распро-
страняемой посредством сети Интернет, запрещенной инфор-
мацией относятся согласно «Иерархическому справочнику ка-
тегорий гражданских дел и  административных дел» к  гл.  22 
КАС РФ, а,  следовательно, заявленные прокурором требо-
вания должны рассматриваться в  порядке указанной главы. 
С  данным выводом суда трудно согласиться, учитывая, что 
гл. 22 КАС РФ регулирует случаи оспаривания действий (без-
действия) и решений лиц, наделенных публичными полномо-
чиями (ч. 1 ст. 218), а не споры о признании информации за-
прещенной.

Поэтому в судебной практике наблюдается отсутствие еди-
нообразного подхода при определении порядка признания ин-
формации запрещенной: ни использование номинального от-
ветчика, ни особое производство, ни тем более производство 
в порядке гл. 22 КАС РФ не могут считаться соответствующими 
закону.

Обращение в  суд с  иском к  не имеющему материально-
правового интереса оператору связи или вообще обращение 
в  порядке гл.  28 ГПК РФ, где не подразумевается наличие 

процессуального оппонента, безусловно, выгодно лицу, заинте-
ресованному в блокировке сайта.

Однако в таких случаях отправление правосудия будет про-
исходить без участия тех лиц, чьи права будут непосредственно 
затронуты вынесенным решением. Поэтому такие дела должны 
рассматриваться в порядке искового производства, а админи-
стратор домена/владелец сайта должен выступать в качестве от-
ветчика по делу. Конечно, такая процедура сопряжена с практи-
ческими трудностями, связанными с установлением владельца 
того или иного ресурса.

Вероятно, выходом из ситуации, который сбалансировал 
бы интересы лиц, чьи права затрагиваются противоправной 
информацией, и  интересы распространителей такой инфор-
мации, могло стать введение упрощенного порядка в  отно-
шении подобной категории дел. Преимуществами такого по-
рядка должны были бы стать, с одной стороны, возможность 
быстрого вынесения решения суда в случае отсутствия инфор-
мации о  владельце сайта (администраторе домена) или связи 
с  ним, а  с  другой — обеспечение таким лицам возможности 
в режиме «онлайн» отслеживать информацию о судебных про-
цессах, касающихся их информационного ресурса.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного 
считается целесообразным прийти к  определенному выводу: 
к  мерам, ограничивающим распространение в  сети Интернет 
информации, которую законодатель по каким-либо причинам 
считает запрещенной, следует относиться крайне осторожно.

Прежде всего, не следует забывать о  конституционном 
праве на свободное распространение информации, которое за-
креплено ч. 4 ст. 29 Конституции РФ. Кроме того, блокировка 
тех или иных ресурсов нарушает целостность сети Интернет 
и тем самым наносит ущерб структуре глобальной сети. В этой 
связи статистика блокировок и подходов к их осуществлению, 
без должного преувеличения, становится пугающей.

Суды не стремятся найти баланс между интересами «бло-
кировщиков» и  распространителей информации. Напротив, 
представители последней группы во многих случаях факти-
чески лишены возможности участвовать в судебном процессе, 
в ходе которого решается вопрос о доступности того или иного 
источника информации в России.

Ситуация осложняется отсутствием унифицированного 
подхода в  процедуре рассмотрения дел о  блокировке сайтов, 
а также использованием судами при обосновании блокировки 
сайтов довольно неосторожных и  расплывчатых формули-
ровок (например, «подрыв морально-этических устоев»), что не 
способствует повышению качества правосудия в этой области.

Думается, что дискреция судебной власти при определении 
информации как запрещенной должна быть ограничена. В про-
тивном случае, применяя расширительное толкование закона 
можно оказаться в ситуации, когда правомерность публикации 
той или иной информации определяется в основном мнением 
судьи, а не конкретными правовыми критериями.
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Актуальность создания и  функционирования механизма 
признания информации запрещенной, соответствую-

щего современным условиям развития информационных тех-
нологий, не вызывает сомнений из-за острой проблемы не-
управляемого распространения информации, которая может 
представлять угрозу государственной и общественной безопас-
ности, морали, здоровью, правам и  законным интересам гра-
ждан и организаций, а также причинять вред другим важным 
общественным интересам.

Результаты правового регулирования и  применения зако-
нодательства в  судебной практике наглядно демонстрируют 
тенденции к  расширению списка оснований для запрета рас-
пространения информации, уточнению критериев для таких 
решений и  увеличению числа случаев, связанных с  запре-
щением информации. Судебная статистика свидетельствует 
о  ежегодном росте числа административных дел, связанных 
с признанием информации в сети Интернет запрещенной к рас-
пространению.

Так, если за 2020 г. всего судами было рассмотрено 
68 002  таких дел — из них 67 790 с  удовлетворением админи-
стративного иска  [1] — то уже за первое полугодие 2021 г. их 
число составило 44 521 (44 387 завершились удовлетворением 
требований)  [2]. Вышеперечисленное крайне актуализирует 
необходимость детального рассмотрения вопросов установ-
ления оснований для признания информации, размещенной 
в сети Интернет, запрещенной к распространению. Производ-
ство по административным делам о признании информации за-
прещенной осуществляется по специальным процессуальным 
правилам, установленным главой 27.1 КАС РФ.

В силу разнообразных действующих нормативных актов 
разных уровней юридической значимости, процедура, преду-
сматривающая признание информации запрещенной во вне су-
дебном порядке, подробно описана. Этот процесс осуществля-
ется посредством включения в Единый реестр доменных имен 

URL-адресов и сетевых адресов, которые позволяют идентифи-
цировать в  Интернете сайты, содержащие информацию, рас-
пространение которой запрещено в Российской Федерации. Ре-
шение о включении в реестр принимается уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, такими как: 
Министерство внутренних дел, Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Федеральная налоговая служба, Федеральная служба по регули-
рованию алкогольного рынка, Федеральное агентство по делам 
молодежи и Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций.

Такие решения могут быть приняты уполномоченными ор-
ганами при наличии оснований, указанных в подп. «а» — «к» 
п. 1 ч. 5 ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и  о  защите 
информации», например, в  отношении: материалов, содер-
жащих порнографические изображения несовершеннолетних; 
информации о методах самоубийства, а также о подстрекатель-
стве к  самоубийству; информации, содержащей предложения 
о  продаже, в  том числе и  дистанционно, алкогольной про-
дукции и т. д.

Поэтому Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации принимает решения, которые являются основанием для 
включения доменных имен (или) индексов веб-страниц интер-
нет-сайтов, а также сетевых адресов в Единый реестр, в отно-
шении информации о методах, методы разработки, производ-
ство и  использование наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; Федеральная налоговая служба при-
нимает соответствующие решения в отношении информации, 
нарушающей требования Федерального закона «О  государ-
ственном регулировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» и  Федерального 
закона «О  лотереях» о  запрете деятельности по организации 
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и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети 
Интернет и иных средств связи; Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций принимает такие решения в  отношении ин-
формации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), распространение ко-
торой запрещено федеральными законами, размещенной в про-
дукции средств массовой информации, распространяемой по-
средством сети Интернет.

Таким образом, законодательными актами ясно определены 
основания, правила и критерии для включения доменных имен 
и страниц сайтов в Интернет в Реестр запрещенных. Это позво-
лило создать прочную правовую основу для признания инфор-
мации запрещенной в порядке административного производства.

Судебный порядок признания информации, размещенной 
в сети Интернет, информацией, распространение которой за-
прещено, применяется во всех случаях, не охватываемых п. 1 и 3 
ч. 5 ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и  о  защите 
информации».

Существующее законодательство не содержит определения 
«запрещенной информации» и  не предоставляет пример-
ного списка случаев или критериев, по которым можно было 
бы определить, что информация может быть признана запре-
щенной к распространению. Однако вместе с этим существуют 
различные нормативно-правовые акты, которые запрещают 
размещение различных типов информации.

Одна из часто встречающихся причин запрета какой-либо 
информации в судебной практике — это нарушение запрета на 
распространение информации, нарушающей положения, уста-
новленные частью 6 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 
2006  года №  149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». Этот запрет распространя-
ется на информацию, которая поощряет войну, разжигает на-
циональную, расовую или религиозную ненависть и  вражду, 
а  также информацию, распространение которой может влечь 
уголовную или административную ответственность.

Некоторые примеры уголовной ответственности опре-
делены в  Уголовном кодексе РФ. Например, статья  207.1 ка-
сается распространения заведомо ложной информации, ко-
торая представляет угрозу для жизни и безопасности граждан. 
Статья  207.2 относится к  публичному распространению за-
ведомо ложной информации, которая имеет серьезные по-
следствия. Статья  207.3 относится к  распространению заве-
домо ложной информации об использовании Вооруженных 
сил РФ. Статья  280 касается публичных призывов к  экстре-
мистской деятельности, а  статья  280.1 относится к  призывам 
к  действиям, направленным на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации. Статья  280.3 относится 
к публичным действиям, направленным на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных сил РФ и защиту интересов страны. 
Наконец, статья 284.2 относится к призывам к введению огра-
ничительных мер в отношении Российской Федерации, ее гра-
ждан и юридических лиц.

Положения ст.  13.15 КоАП РФ устанавливают ответ-
ственность за разнообразные действия, такие как: распро-

странение информации о  некоммерческих организациях, 
включенных в  реестр некоммерческих организаций, выпол-
няющих функции иностранного агента без указания этого 
статуса; публичное распространение информации, «не уважа-
ющей» память о воинских праздниках и событиях, связанных 
с  историей защиты страны. Также в  этом списке фигури-
руют действия, направленные на осквернение символов воин-
ской славы, оскорбление памяти защитников Отечества, уни-
жение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной 
войны. Кроме того, она затрагивает распространение ложной 
информации о деятельности СССР в период Второй мировой 
войны и создание угроз жизни и безопасности граждан, обще-
ственного порядка и  функционирования важных объектов, 
в случае если такие действия не являются уголовно наказуе-
мыми.

В соответствии с ч. 7 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. №  149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и  о  защите информации» запрещается распространение 
сообщений и  материалов иностранного средства массовой 
информации, выполняющего функции иностранного агента 
без указания на то, что эти сообщения и  материалы созданы 
и  (или) распространены такими лицами, что является само-
стоятельным основанием для признания информации запре-
щенной в судебном порядке.

Часть  5 ст.  15 Федерального закона от 27  июля 2006 г. 
№  149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и  о  защите информации», в  соответствии с  которой распро-
странение информации через информационно-коммуника-
ционные сети осуществляется беспрепятственно при условии 
соблюдения требований, установленных федеральными зако-
нами о распространении информации и защите прав интеллек-
туальной собственности.

Среди таких законов, содержащих запреты на размещение 
самых различных сведений, можно назвать федеральные за-
коны от: 13  марта 2006 г. №  38-ФЗ «О  рекламе», от 2  декабря 
1990 г. №  395–1 «О  банках и  банковской деятельности», от 
1  июля 2021 г. №  236-ФЗ «О  деятельности иностранных лиц 
в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на территории Российской Федерации», от 20  августа 2004 г. 
№  119-ФЗ «О  государственной защите потерпевших, свиде-
телей и  иных участников уголовного судопроизводства», от 
19  мая 1995 г. №  80-ФЗ «Об увековечении Победы советского 
народа в  Великой Отечественной войне 1941–1945  годов», от 
27  декабря 2018 г. №  498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и другие.

Таким образом, суд, рассматривающий дело о  признании 
распространения информации запрещенной, должен устано-
вить, что распространение соответствующей информации на-
рушает запреты, установленные исчерпывающим перечнем 
нормативных правовых актов. Основанием для признания рас-
пространения информации запрещенной является не нару-
шение, например, требований к осуществлению такой деятель-
ности и размещению информации о ней на сайте организации, 
осуществляющей такую деятельность, а  несоблюдение кон-
кретных требований, предъявляемых федеральным законом 
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к  распространению информации. Это умозаключение можно 
проиллюстрировать на следующем примере.

Так, Мещанский районный суд г. Москвы решением от 
22  октября 2020 г. по делу №  2А-594/2020 «удовлетворил ад-
министративный иск Мещанской межрайонной прокуратуры 
г. Москвы, поданный в  защиту прав, свобод и  законных инте-
ресов неопределенного круга лиц, к Wheely Ltd (Вили ЛТД) о при-
знании информации, размещенной на сайте в сети Интернет, 
запрещенной к  распространению в  Российской Федерации. Ре-
шение мотивировано тем, что деятельность администра-
тивного ответчика по заказным перевозкам осуществляется 
посредством доступа к  программе Wheelly, обеспечивающей 
доступ сервиса по перевозкам пассажиров с  использованием 
сайтов www.wheely.com, www.wheely.ru, в  отсутствие пред-
ставленных сведений в  государственную информационную си-
стему »Единая региональная навигационно-информационная 
система»». Суд пришел к  выводу, что размещенная на стра-
ницах www.wheely.com, www.wheely.ru информация направлена 
на неограниченный круг лиц в обход установленным требова-
ниям к  деятельности административного ответчика и  отно-
сится к запрещенной.

По всей видимости, суды придерживаются ошибочного 
мнения о  том, что распространение информации может счи-
таться запрещенным только в том случае, если будет установ-
лено нарушение требований нормативных правовых актов, 
применимых к  такой деятельности. В  конечном итоге закон 
устанавливает различные правовые последствия нарушения 
этих требований и  различные меры правового воздействия 
(в  основном меры ответственности), которые будут приме-
няться к нарушителю. Думается, что было бы неправильно при-
знавать информацию запрещенной к распространению только 
на основании положений ст. 15 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. №  149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации».

Эта проблема становится еще более серьезной, когда утвер-
ждается, что вся информация, опубликованная на сайте, явля-
ется запрещенной, особенно если соответствующая деятель-
ность осуществляется в Интернете посредством работы сайта 
или мобильного приложения.

Следует также отметить, что хотя в  большинстве слу-
чаев суды говорят о  распространении информации, за ко-
торую предусмотрена уголовная или административная ответ-
ственность, на самом деле ответственность устанавливается 
не за распространение такой информации, а  за сами проти-
воправные действия либо за информацию или предложения 
о совершении противоправных действий, размещенные в сети 
Интернет. Проблема замены понятия «распространения ин-
формации, за которую предусмотрена административная или 
уголовная ответственность», на понятие «информации о совер-
шении деяний, за которые предусмотрена административная 
или уголовная ответственность», закономерно обозначена в на-
учной литературе [3].

Относительно недавняя судебная практика подтвер-
ждает также существующую проблему. Так, Решением Прес-
ненского районного суда г. Москвы от 15 июля 2020 г. по делу 
№  2а-272/2020 «информация была признана запрещенной к рас-

пространению на основании того, что имело место размещение 
информации о  незаконной деятельности, а  именно инфор-
мации о  распространении (реализации) незарегистрирован-
ного медицинского изделия »глюкометр Glucowise«». При этом 
суд ссылался на норму закона о  запрещении информации, за 
распространение которой предусмотрена уголовная или ад-
министративная ответственность, а  также на норму закона, 
предусмотренную ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№  149-ФЗ »Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» о том, что ограничение доступа к ин-
формации устанавливается федеральными законами в  целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и  законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Подобная аргументация содержится также в решении Сыз-
ранского городского суда Самарской области от 30  декабря 
2021 г. по делу №  2а-3901/2021, который согласился с админи-
стративным истцом в том, «что предоставление доступа к ре-
сурсам, содержащим информацию о возможности получения ди-
плома образовательного учреждения за плату, недопустимо, 
так как способствует совершению преступления против по-
рядка управления, предусмотренного Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации».

Небезынтересной представляется попытка Кинельского 
районного суда Самарской области мотивировать решение от 
25  января 2022 г. по делу №  2а-181/2022 указанием на то, что 
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за воздействие на сознание и  на-
мерения исполнителя (возбуждение умысла на совершение 
преступления) путем дачи советов, инструкций или инфор-
мации. По мнению суда, официальные документы, в частности 
сайты, содержащие информацию об оформлении медицинских 
справок, больничных листов и т. д., содержат сведения, запре-
щенные к распространению на территории Российской Феде-
рации. В  данном случае можно лишь констатировать то, что 
суд, к сожалению, не называет конкретных правовых норм, со-
держащих основание для вышеуказанных заключений.

Конечно, в таких случаях вполне справедливо и оправданно 
стремление судов пресечь такую незаконную деятельность, как 
продажа поддельных документов (академических справок, ме-
дицинских справок, сертификатов о  прививках), опублико-
ванных в Интернете, даже если за публикацию такой инфор-
мации не предусмотрена юридическая ответственность.

В связи с этим в большинстве административных дел о за-
прете распространения информации можно говорить о  том, 
что основанием для возбуждения административного дела 
и  последующего судебного решения послужило не установ-
ление уголовной или административной ответственности за 
распространение информации, а  то, что публикация предло-
жений поддельных документов на Интернет-ресурсах отве-
чает признакам рекламы, и поэтому на нее распространяются 
общие требования, предъявляемые к рекламе. В частности тре-
бования, предусмотренные ч.  4 ст.  5 Федерального закона от 
13 марта 2006 г. №  38-ФЗ «О рекламе», согласно которому ре-
клама не должна побуждать к  совершению противоправных 
действий.
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Считается необходимым отметить, что еще правильнее 
было бы включение в содержание ст. 10 Федерального закона 
от 27  июля 2006 г. №  149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и  о  защите информации» дополнения — 
в котором необходимо установить запрет на распространение 
информации, побуждающей к  совершению противоправных 
действий, в целях исключения споров о том, является ли раз-
мещение на сайтах указанных сведений рекламой или не явля-
ется таковой.

На основании всего вышеизложенного, считается необхо-
димым отметить: такое решение позволит судам на законном 

основании запрещать распространение информации о  под-
дельных документах; незаконном приобретении экзотических 
животных, занесенных в Красную книгу; незаконном приобре-
тении продукции, запрещенной к ввозу из стран, принявших 
или согласившихся принять экономические санкции в  отно-
шении российских юридических или физических лиц; неза-
конном приобретении или изготовлении «неодимовых маг-
нитов» для снижения показаний на электросчетчиках; а также 
информационных материалов, содержащих пропаганду про-
ституции, наркотиков, браконьерство и  прочих противо-
правных действий.
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, с которыми субъекты гражданского права встречаются при заключении 
и расторжении публичного договора в Российской Федерации. Помимо этого, исследуется вопрос о наличии свободы договора как та-
ковой в контексте публичного договора. Также затрагивается вопрос спорности свободы публичного договора. Актуальность вы-
бранной темы исследования заключается в сравнительно недавнем появлении самого понятия публичный договор в гражданском 
законодательстве России, а также в современном темпе совершенствования Гражданского кодекса Российской Федерации и несовер-
шенстве его относительно вопросов заключения и расторжения публичных договоров.

Ключевые слова: публичный договор, свобода договора, недобросовестность стороны, договор, гражданское право, потребитель 
заключение договора, расторжение договора.

Несмотря на сравнительно недавнее появление публичного 
договора как института отечественного права, он нашел 

свое отражение в достаточно большом количестве гражданских 
отношений, что говорит о  его необходимости и  потребности 
у общества в целом.

В соответствии с  положениями, закрепленными в  ст.  426 
Гражданского кодекса Российской Федерации, публичным при-
знается договор, заключенный коммерческой организацией 
и  устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, вы-
полнению работ либо оказанию услуг, которые такая органи-
зация по характеру своей деятельности должна осуществлять 
в  отношении всех граждан, которые пожелают к  ней обра-
титься [1].

Тем не менее, при том что усматривается большое количе-
ство норм права, закрепленных помимо гражданского кодекса 
и  в  иных нормативно-правовых актах, регулирующих отно-
шения в сфере публичного договора, у данного института гра-
жданского права усматривается ряд проблем, которые потребу-
ется разрешить в ближайшем будущем.

Так, например, согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права 
могут быть ограничены на основании федерального закона 
и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Данное положение ГК РФ 
напрямую связано с  публичным договором в  гражданском 
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праве, поскольку посредством этого института осуществляется 
ограничение в свободе договора организаций и предпринима-
телей [2].

В частности, ограничение свободы выражается в  отсут-
ствии возможности выбора контрагента в  соглашении, сво-
боды выбора договорных отношений, а также ограниченность 
в  установлении определенных условий договора  [3]. Ука-
занные обстоятельства ставят определенные вопросы относи-
тельно соблюдения принципа свободы договора в публичных 
соглашениях. Данное обстоятельство напрямую взаимосвя-
зано и влияет на проблемы с заключением и расторжением ука-
занной категории договоров.

Анализ судебной практики исследуемого вида договоров 
выявляет ряд проблем, которые связаны со злоупотреблением 
правом со стороны потребителей, выражающиеся понуждении 
заключить договор, доказывания отсутствия или наличия воз-
можности заключения договора, соблюдения равных условий 
договора для всех потребителей. Например, наблюдается зло-
употребление своими правами со стороны потребителей при 
заключении договора энергоснабжения, по условиям кото-
рого энергоснабжающая организация обязана обеспечивать 
поступление энергии. Недобросовестные потребители, прибе-
гают к неисполнению своей обязанности по оплате энергии, что 
часто приводит в  затруднительное положение коммерческие 
организации, которые вынуждены принудительно взыскивать 
задолженность, при этом в  большинстве случаев продолжая 
поставлять необходимую энергию гражданам.

При этом, суды во многих случаях встают на сторону потре-
бителя, как более слабого участника указанных взаимоотно-
шений [4].

Несмотря на предоставление большого количества прав 
и  обеспечение защиты интересов потребителя, также наблю-
дается злоупотребление своими правами со стороны согла-
шения, обязанной заключить договор. Так, если коммерческая 
организация уклоняется от заключения договора, у  потреби-
телей практически не остается вариантов защиты своих прав, 
кроме как путем обращения в суд с заявлением о понуждении 
заключить договор. Но, поскольку решение данного вопроса 
в  суде может занимать продолжительный промежуток вре-

мени, в этот период у потребителя отсутствует возможность ка-
ким-либо образом получить энергоснабжение и в дальнейшем 
может отпасть необходимость в заключении такого соглашения 
уже после вынесения судом решения и  вступления его в  за-
конную силу [5].

Помимо указанных проблем, имеет место быть проблема 
при расторжении публичных договоров в случае нарушения 
его условий со стороны потребителя. Суть ее сводится к обя-
занности коммерческой организации заключить публичный 
договор с любым лицом, который выразил свое желание на за-
ключение соглашения. При этом таким гражданином может 
выступать лицо, которое уже ранее допустило нарушение до-
говора с  ее стороны, что привело к  расторжению договора. 
Тем не менее, такое лицо, даже при обоснованном отказе ком-
мерческой организации, может принудить ее к  заключению 
договора через суд  [6]. Наибольшую актуальность данная 
проблема приобретает в  отношении длящихся договоров, 
где, ставя вопрос о расторжении договора, кредитор, как пра-
вило, имеет в виду не прекращение обязательства по оплате 
уже оказанных услуг, выполненных работ или отгруженных 
товаров, а прекращение договорных обязательств сторон ис-
ключительно на будущее.

В таких ситуациях одним из наиболее применимых и прак-
тически единственным способов защиты прав и законных ин-
тересов является расторжение договора посредством дока-
зывания существенности нарушений условий договора со 
стороны потребителя (применяя п. 2 ст. 450 ГК РФ), при этом 
также применяя ст. 10 ГК РФ, указывая на прямое злоупотреб-
ление правом со стороны потребителя [7].

Таким образом, указав, рассмотрев и проанализировав ука-
занные проблемы можно прийти к  выводу о  том, что их ре-
шение осуществляется в судебном порядке, тогда как попытка 
законодателя закрепить положения, позволяющие ее решить во 
внесудебном порядке, может привести к неблагоприятной си-
туации, когда указанной новой нормой смогут злоупотреблять 
уже коммерческие организации. Поэтому судебный порядок за-
щиты прав коммерческой организации и потребителя в таких 
проблемных ситуациях является наиболее актуальным спо-
собом их решения на сегодняшний день.
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В настоящей статье рассматриваются вопросы истории развития договора розничной купли-продажи, в каком виде он суще-
ствует сейчас, а также дальнейшие перспективы развития указанного договора как публичного соглашения. Также затрагивается 
вопрос об особенностях договора розничной купли-продажи, которые не характерны для иных публичных договоров. Актуальность 
выбранной темы исследования заключается в ускоренном темпе роста и развития общества, информатизации и коммуникации 
с использованием сети интернет, которые ставят новые задачи перед законодателем по регулированию электронных договоров 
розничной купли-продажи, которые свою очередь порождают возникновение новых особенной указанного публичного соглашения.

Ключевые слова: публичный договор, договор розничной купли-продажи, договор, стороны договора, новшества договора роз-
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Договор розничной купли-продажи является самым распро-
страненным видом гражданско-правового соглашения, ко-

торое заключает практически каждый человек в повседневной 
жизни, даже не подозревая, что они стали стороной в заклю-
чении публичного договора. Указанный договор существует до-
статочно продолжительный промежуток времени и претерпе-
вает новый этап своего развития, что в совокупности породило 
множество особенностей договора розничной купли-продажи 
как публичного соглашения.

Договор розничной купли-продажи был известен еще во 
времена древней Руси, куда он пришел из Римского права, где 
и  произошло зарождение указанного соглашения. Как было 
отражено в  Русской правде, практически все договоры в  тот 
период, в  том числе по продаже в  розницу, осуществлялись 
в устной форме и при свидетелях. В дальнейшем в нормативных 
актах также встречается упоминание купли-продажи в  роз-
ницу, а также была выделена одна из особенностей данного со-
глашения, путем закрепления в своде законов Российской им-
перии недопущения заключения договоров, с целью, которая не 
соответствует его условиям. В дальнейший пути развития оте-
чественного права, в период существования советского союза, 
институт купли-продажи фактически претерпевал застой 
и дальнейшее его развитие было возобновлено с изданием Гра-
жданского кодекса РФ в 1994 году [1].

Указанные обстоятельства свидетельствуют о  том, что, не 
смотря на существование розничной купли-продажи доста-
точно продолжительный период времени, ее активное раз-
витие, усложнение и становление осуществляется в последние 
несколько десятков лет, что связано с развитием общества, по-
явлением новых технологий и множеством других факторов.

На настоящий момент времени, согласно статье  492 Гра-
жданского кодекса РФ под договором розничной купли-про-
дажи понимается соглашение, по которому продавец, осущест-
вляющий предпринимательскую деятельность по реализации 
товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, ко-
торый предназначен для личного, семейного или иного исполь-
зования, не связанного с ведением предпринимательской дея-
тельности [2].

Исходя из указанного определения, а  также иных норм 
права, закрепленных в параграфе 2 главы 30 ГК РФ, регулиру-

ющих розничную куплю-продажу, можно выделить ряд харак-
терных признаков, присущих только данному соглашению.

Одной из главных черт договора розничной купли-про-
дажи является его публичный характер, что говорит о его осо-
бенностях, характерных для всех публичных договоров. В част-
ности, в  указанном договоре на стороне продавца выступает 
лицо, профессионально занимающееся предпринимательской 
деятельностью и обязанное заключить договор с каждым, кто 
к нему обратиться. В свою очередь, на стороне покупателя будет 
выступать обычный потребитель, права и законные интересы 
которого обеспечиваются дополнительной защитой Законом 
«О защите прав потребителей».

При этом указанный договор обладает специфической 
особенностью, которая не характерна для иных соглашений 
о купле продаже или публичных договоров — товар приобре-
тается только для личного, семейного, домашнего или иного ис-
пользования, не связанного с предпринимательской или иной 
приносящей доход деятельностью. Указанное обстоятельство 
предполагает, что товар, приобретаемый в розницу, будет ис-
пользован для личного потребления и использования в повсе-
дневной жизни, и товар не будет являться предметом, объек-
тивно свидетельствующим о его направленности на извлечение 
прибыли (например — покупка коммерческого транспорта 
в  большом количестве). Если же, товар будет использован 
в предпринимательской или иной приносящей доход деятель-
ности, указанное соглашение будет приобретать свойства дого-
вора поставки [3].

В частности, как отражено в  п.  5 Постановление Пленума 
ВАС РФ от 22.10.1997 г. №  18 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением Положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре поставки» под целями, не связанными 
с личным использованием, понимается приобретение покупа-
телем товара, необходимого для ведения деятельности органи-
зации или предпринимателя (офисная мебель и т. д.). При этом, 
если товар приобретается у  продавца, который осуществляет 
свою деятельность по реализации товара в розницу, указанные 
отношения будут регулироваться положениями о договоре роз-
ничной купли-продаже [4].

Таким образом, устанавливается специфика товара в дого-
воре розничной купли-продажи, который имеет определенную 
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направленность, в соответствии с которой он и должен быть ис-
пользован.

Также одной из отличительных черт договора розничной куп-
ли-продажи является цена, которая выступает в качестве суще-
ственного условия указанного соглашения. Указанный вывод 
можно сделать из положений, закрепленных в статье 500 ГК РФ, 
предусматривающей обязанность покупателя оплатить товар по 
цене, которая будет определена продавцом в момент заключения 
договора, если иное не предусмотрено иными нормативно-пра-
вовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

Но при этом, из указанного правила есть исключения, как 
например появившаяся сравнительно недавно система бонусов 
и скидок для покупателей определенной категории. Не смотря 
на то обстоятельство, что по мнению некоторых ученых пре-
доставление бонусов и  скидок является прямым нарушением 
статьи 426 ГК РФ, большинство цивилистов высказывают сле-
дующее мнение. Несмотря на то, что законодательного опреде-
ления бонусов и скидок отсутствует, устанавливается, что они 
предоставляются не ограниченному кругу лиц. При этом изме-
нение товара путем применения скидок может зависеть также 
и от сезонности, из-за переизбытка товара на складе и множе-
ством других факторов. При этом, изменение цены товара про-
исходит независимо от национальности или иной индивиду-
ально-определенной особенности человека. Также поскольку 
продавцом не устанавливаются ограничения по использованию 
бонусов и скидок, указанные способы уменьшения цены товара 
при заключении договора розничной купли-продажи не про-
тиворечат положениям, закрепленным в статье 426 ГК РФ [5].

Говоря о договоре розничной купли-продажи, как об особом 
публичном соглашении, не менее важным является вопрос 
о его виде с учетом развития современных технологий, а также 
о тенденциях его дальнейшего развития.

На настоящий момент времени можно выделить следующие 
виды договоров розничной купли-продажи: продажа товара 
с условием о его принятии покупателем в определенный срок; — 
продажа товаров по образцам (описаниям, каталогам); — ди-
станционная купля-продажа; — продажа товаров с использова-
нием автоматов; — продажа товара с условием о его доставке 
покупателю; — договор найма-продажи. При этом, все более по-
пулярным становятся договор дистанционной купли-продажи 
и продажа товара с использованием автоматов. И именно ука-
занные договоры претерпевают в последнее время усложнение, 
что говорит о  необходимости тщательной проработанности 
правового регулирования данного вида соглашения.

Интернет-магазины, осуществляющие в  том числе про-
дажу товаров в розницу, во многом стали популярны из-за пан-

демии COVID-19, а также в связи с техническим прогрессом со-
временного общества. Также как и общество, законодательство 
претерпевает существенные изменения, в том числе в сфере до-
говоров розничной купли-продажи заключаемый в дистанци-
онной форме, что можно увидеть при анализе, как норм Гра-
жданского кодекса РФ, так и иных нормативно-правовых актов: 
Федеральный закон от 28.06.2022 №  213-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 18 Федерального закона »О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации«, 
Закон »О защите прав потребителей», Постановление Прави-
тельства РФ от 31.12.2020 N2463 и многие другие.

При этом, до настоящего момента времени не разрешен ряд 
проблем, возникающих при заключении договоров купли-про-
дажи дистанционным способам. К таким проблемам можно от-
нести: дистанционную продажу товаров, ограниченных в обо-
роте (табачных изделий, спиртосодержащей продукции); 
отсутствие реальной возможности проверить качество то-
вара; проблема с возвратом и обменом товара ненадлежащего 
качества или с  дефектами, определить которые при первона-
чальном осмотре не возможно; проблема определения качества 
товара [6].

При этом, решение указанных проблем возможно, путем: 
внедрения обязательности подтверждения заключения дого-
вора биометрическими данными (например, чтобы установить, 
что лицо, осуществляющее покупку табачной продукции, до-
стигло возраста 18 лет); внесения конкретных статей в Закон 
о защите прав потребителей или Гражданский кодекс РФ, по-
средством которых будет установлено правовое регулирование 
обмена товаров (приобретенных дистанционно) и их возврата 
или же будет установлено единообразие торгового оборота, 
путем приравнивания правил дистанционной купли-продажи 
к правилам, установленным для обычного договора розничной 
купли-продажи.

Таким образом, можно сказать о  том, что договор роз-
ничной купли-продажи является одним из древнейших видов 
соглашений, существовавших еще в  римском праве и  приоб-
ретающий существенные изменения с учетом развития техно-
логий и усложнения общественных отношений в современном 
мире. Розничная купля-продажа имеет свои специфические 
особенности, не характерные для иных публичных договоров, 
при этом пользуется большой популярностью в обществе. Не 
смотря на стремительное развитие технологий, указанный до-
говор также стремительно развивается, претерпевает изме-
нения, правовое регулирование которого также не стоит на 
месте, при этом требуя постоянной доработки и  контроля со 
стороны законодателя.
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В настоящий момент институт привлечения к  дисципли-
нарной ответственности регулируется главой 30 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ). Прежде чем 
подходить к проблематике привлечения к дисциплинарной от-
ветственности рассмотрим такие её элементы как виды дисци-
плинарных взысканий, установленных ТК РФ и порядок при-
менения дисциплинарных взысканий.

На сегодняшний день ТК РФ предусматривает 3 вида дис-
циплинарных взысканий, которые в свою очередь закреплены 
в 192 ст. ТК РФ, а именно: замечание, выговор, увольнение. Те-
перь более подробно раскроем каждый из указанных видов.

Замечание представляет собой наиболее легкую форму дис-
циплинарной ответственности, в соответствии с которой в от-
ношении работника, допустившему дисциплинарный про-
ступок, выносится приказ о замечании.

Целью для применения подобной формы дисциплинарной 
ответственности является пресечение недопустимого пове-
дения со стороны работника, а  также пресечение действий, 
в  результате которых наносится незначительный вред произ-
водственному процессу.

Выговор является наиболее серьёзно формой привлечения 
к дисциплинарной ответственности, но в своей сущности мало 
чем отличается от замечания. Несмотря на то, что выговор по 
факту является лишь более суровым дисциплинарным взыска-
нием, ему присущ ряд особенностей, а именно:

— исходя из того, что выговор является более суровым дис-
циплинарным взысканием, нежели замечание, он применяется 
за наиболее серьёзные дисциплинарные проступки;

— является одним из оснований для увольнения работника 
при повторном нарушении дисциплины труда (в силу п. 5 ст. 81 
ТК РФ).

Как и замечание, выговор преследует своей целью предот-
вращение нарушения дисциплины труда, а также как одна из 
мер повышения производственной дисциплины.

Увольнение представляет собой наиболее тяжёлую форму 
дисциплинарного взыскание и  подразумевает расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя. В связи с тем, 
что данная форма дисциплинарного взыскания ведёт к растор-
жению трудового договора, то законодатель устанавливает ряд 
особенностей для её применения, а именно:

— уволить работника можно только за неоднократные на-
рушение трудовой дисциплины, т. е. данная мера может быть 
применена, если работник имеет неснятое дисциплинарное 
взыскание (например, несколько выговоров за полугодие);

— данная мера взыскания может быть применена сразу 
за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины (пе-
речень грубых нарушений является исчерпывающим и  уста-
новлен в п. 6 ст. 81 ТК РФ).

После того, как рассмотрены формы дисциплинарных взы-
сканий, коротко рассмотрим порядок их применения и привле-
чения работника к дисциплинарной ответственности.

Любая форма привлечения к  дисциплинарной ответствен-
ности подразумевает прохождение нескольких этапов, а именно:

1) Фиксация дисциплинарного проступка — на данной 
стадии работодателем фиксируется сам факт нарушения дис-
циплинарного проступка, составляются документы подтвер-
ждающие указанные обстоятельства (докладная записка, акт 
и иные документы);

2) Истребования у работника письменных объяснений по 
факту выявленных нарушений. Стоит отметить, что отказ ра-
ботника от объяснений не запрещает работодателю привлечь 
к ответственности без них, но в то же время при несоблюдении 
порядка дачи пояснений со стороны работодателя это явля-
ется грубым нарушением процедуры привлечения к дисципли-
нарной ответственности, что впоследствии влечёт к признанию 
её незаконной;

3) Издание приказа и ознакомление с ним работника.
Несмотря на то, что законодательно установлена недопусти-

мость применения не предусмотренных в ТК РФ дисциплинарных 
взысканий, работодатели часто прибегают к определённым пра-
вовым инструментам, чтобы привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности. Так, например, наиболее частой мерой дисципли-
нарных взысканий является депремирование.

Депремирование — это одна из форм воздействия на работ-
ника со стороны работодателя, выражающаяся в лишении по-
следнего премии, в повседневном обиходе чаще всего подразу-
мевается штраф.

Стоит отметить, что депремирование не является мерой 
дисциплинарного взыскания, так как не указано в качество та-
ковой в ст. 192 ТК РФ, в связи с чем положения о наложении 
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дисциплинарного взыскания не распространяются на данный 
вид наказания.

На сегодняшний день законодательное регулирование де-
премирования ограничивается лишь закреплением права ра-
ботодателя на само депремирование (статья 191 ТК РФ), тогда 
как вопрос о регулировании процедуры депремирования и ос-
нований оставлен на откуп работодателю.

Вопрос о  депремировании является дискуссионным как 
среди практикующих юристов и судей, так и со стороны пра-
воведов, что подтверждается многочисленной судебной прак-
тикой и  обильным количеством научных исследований на 
данную тему.

В основном в  судебных спорах оспариваются такие мо-
менты как:

— наличие оснований для применения к работнику депре-
мирования;

— несоблюдение процедуры применения депремирования 
в соответствии с локальным актом организации;

— вопрос об обязанности работодателя выплатить премию 
на условиях и  в  размере, установленных локальными актами 
организации.

Так, например в апелляционном определении Московского 
городского суда от 18.11.2019 г. по делу №  33–51229/2019 суд 
встал на сторону работодателя и в мотивировочной части опре-
деления указал, что премии не являются обязательными, гаран-
тированными и безусловными выплатами, а носят лишь стиму-
лирующий характер. Аналогичных позиций придерживались 
судьи в апелляционных определениях Московского городского 
суда по делам №  33–50990/2019, 4г-4371/2019, №  4г-1248/2019 
и др.

Как следует из изученной практики, такой подход является 
наиболее часто встречающимся, поскольку премия не является 
обязательной составляющей зарплаты, а её лишение (порядок 
и основания) регулируется исключительно локальными актами 
организации.

Среди учёных-исследователей часто подмечается, что депре-
мирование имеет большое количество сходных черт с дисци-
плинарным взысканием. Так, например, обычно выделяют сле-
дующие сходства:

— общие цели применения данных правовых инструментов. 
Как отмечалось ранее, основной задачей наложение дисципли-
нарных взысканий является пресечение дисциплинарных про-
ступков и соблюдение трудовой дисциплины, что впоследствии 
должно привести к  увеличению показателей эффективности 
труда, то есть отчасти взыскание выполняет стимулирующую 
функцию. В свою очередь премирование, как, собственно, и де-
премирование, преследует аналогичную цель — стимулировать 
работников к продуктивной работе, а в случае низкой продук-
тивности «наказывать рублём»;

— порядок применения. Исходя из законодательного регу-
лирования видно, что законодательство установлен чёткий по-

рядок привлечения работника к дисциплинарной ответствен-
ности (установление и закрепления фактов, вынесение приказа, 
ознакомление с  приказом работника и  тд.). Тогда как депре-
мирование, хоть и  не содержит законодательного урегулиро-
вания порядка применения, на практики имеет похожие про-
цессуальные требования, установленные локальными актами. 
Чаще всего это обязательность вынесения приказа о депреми-
ровании, фиксация оснований для применения и тд.)

— невозможность применения более 1 раза по одному ос-
нованию. Как следует из 193 ст. ТК РФ за один дисциплинарный 
проступок возможно применение 1 дисциплинарного взы-
скания. Аналогично ситуация обстоит с депремирование, так, 
например, если локальным актом организации установлены 
условия депремирования, то в таком случае за нарушения одно 
из условий возможна разовое депремирование.

Подводя итоги всему вышесказанному, можно прийти к сле-
дующим выводам. На сегодняшний день законодательно по-
верхностно урегулирован вопрос о  премировании и  депре-
мировании. Вопрос о  порядке и  основаниях депремирования 
остаётся на «совести» работодателя позволяя тем самым зло-
употреблять своими правами.

Как отмечалось ранее, по своей сущности депремирование 
очень сходно с дисциплинарными взысканиями, имеет общие 
цели, определённые схожие друг с другом условия применения, 
схожие ограничения в  применении, а  также порядок приме-
нения.

Таким образом можно говорить о том, что хотя с формаль-
но-юридической точки зрения депремирование не является 
формой дисциплинарного взыскания, на практике таковым 
и является.

На основании изложенного и отвечая на вопрос, возможно 
ли применить к работнику дисциплинарное взыскание в виде 
депремирования, ответ однозначно нет. Однако применение 
иного, предусмотренного законодательством, дисциплинар-
ного взыскания в ряде случаев может стать основанием для не-
начисления премии.

Согласно ч. 1 ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 
проступка, а именно неисполнение или ненадлежащее испол-
нение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель вправе применить к  нему дисци-
плинарные взыскания в виде замечания, выговора или уволь-
нения.

Отметим, что работодатель в силу совокупности положений 
ч. 1 ст. 8, абз. 7 ч. 1 ст. 22, ч. 2 ст. 135 ТК РФ вправе в локальном 
нормативном акте предусмотреть основания не начисления 
премии работнику. Одним из таких оснований может быть, 
например, привлечение работника к  дисциплинарной ответ-
ственности (в виде замечания, выговора или увольнения) в том 
временном периоде, по результатам работы за который осуще-
ствляется премирование (Письмо Государственной инспекции 
труда в г. Москве от 26.02.2020 N77/7–5692–20-ОБ).
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Гражданин вправе требовать компенсации морального 
вреда в случае причинения ему нравственных или физиче-

ских страданий действиями (бездействием), посягающими на 
принадлежащие ему от рождения или в силу закона нематери-
альные блага или нарушающими его личные неимущественные 
права либо, в  предусмотренных законом случаях, нарушаю-
щими его имущественные права. Так, моральный вред может 
быть причинен, в частности, в результате ДТП [1].

Часто в  результате дорожной аварии наносится ущерб не 
только автомобилю, но и  здоровью пострадавшего. В  то же 
время жертва часто испытывает серьезные физические, а также 
психические страдания из-за вреда, причиненного его здоровью. 
В таких случаях существует законное право на получение ком-
пенсации морального вреда, который характеризуется степенью 
физических и психических страданий. Суд рассматривает иски 
о  возмещении морального вреда с  точки зрения разумности 
и справедливости с учетом конкретных обстоятельств происше-
ствия, а также индивидуальных особенностей потерпевшего. То 
есть вопрос в размере такой компенсации, который определя-
ется исключительно в судебном порядке [2].

Одним из самых частых споров, рассматриваемых в судах, 
где рассматриваются иски о взыскании морального вреда, яв-
ляются дела, связанные в  дорожно-транспортными происше-
ствиями.

В сложившейся судебной практике можно выделить про-
блемы, которые остро прослеживаются, при рассмотрении дел, 
связанных с  взысканием морального вреда при причинении 
вреда здоровью, а также жизни человека при ДТП. Первой про-
блемой является трудность определения размера взыскиваемой 
судом суммы, которые, как правило сильно разнятся даже по 
делам одной степени тяжести. Всё зависит от решения самого 
судьбы, так как выработанных критериев в таких спорах нет. 
Поэтому за смерть человека может присуждаться как пять 
тысяч рублей, так и  миллионы. Предугадать исход рассмо-
трения данного спора не составляется возможным.

Вторым пунктом можно выделить проблему доказывания 
нравственных страданий потерпевшего. Нет никакой четкости 
в определении рода доказательств, только если моральный вред 
не повлиял на физическое здоровье в виде, к примеру, сердеч-
ного приступа, либо инсульта. В данных случаях в материалы 
дела могут быть предоставлены копии больничных выписок, 
справки и  другие медицинские документы. Также стоит учи-
тывать, что при потере полной функциональности части тела, 
органа и т. д. может быть потеряна профессиональная деятель-
ность. Например, музыкант, зарабатывающий на жизнь препо-
даванием на музыкальном инструменте при потере руки уже 
не сможет в полной мере заниматься своей профессиональной 
деятельностью.

Третья проблема связана с  тем, что причинитель вреда 
жизни и здоровью чаще всего уклоняются от выплаты взыскан-
ного судом возмещения и компенсации морального вреда. Не-
плательщики не имеют сильного давления со стороны государ-
ственных органов, поэтому могут продолжать не выплачивать 
суммы по решению суда долгое время. Единственное, что могут 
сделать со своей стороны приставы — это применить ограни-
чительные меры. Данный ультиматум не являются мотивацией 
для неплательщиков, так как эти меры не влияют на ход их по-
вседневной жизни.

Четвертая проблема — затруднительность судебного про-
цесса для самих потерпевших, которая связана с отсутствием 
необходимых знаний для участия в заседаниях. Чаще всего гра-
ждане отказываются подавать иск в  суд из-за необходимости 
присутствовать на судебных заседаниях, оплачивать адвоката. 
По этой причине люди, получившие легкий и средней тяжести 
вред здоровью, нередко остаются без компенсации.

Решить перечисленные проблемы поможет внесение из-
менений в законодательство, регулирующее указанную сферу, 
а также разъяснения Верховного суда Российской Федерации.

Эта минимальная сумма затем увеличивается на компен-
сацию за нравственные страдания, оцениваемые судом инди-
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видуально для каждого пострадавшего по установленным кри-
териям.

Также хотелось бы отметить, что при рассмотрении уго-
ловных дел о  дорожно-транспортных происшествиях мо-
ральный вред может быть взыскан в  порядке рассмотрения 
уголовного дела путем подачи гражданского иска. В таком деле 
юридические лица, являющиеся собственниками источников 
повышенной опасности, могут быть привлечены в качестве гра-
жданских ответчиков.

На сегодняшний день российская судебная практика по 
делам о  взыскании морального ущерба, полученного постра-
давшими после аварии со смертельным исходом мала, хоть 
и  стоит отметить, что в  последние годы подобные заявления 
рассматриваются все чаще. При этом можно проследить некую 
статистику, которая показывает, что присужденные истцам 
суммы оказываются в разы меньше от требуемых. И поскольку 
подобный результат не устраивает потерпевших, они подают 
апелляционные жалобы, что, в  свою очередь, затягивает су-
дебный процесс. Добиться изменения суммы в рамках второй 
инстанции удается крайне редко. Исключение составляют дела, 
при рассмотрении которых были допущены грубые нарушения 
норм гражданского законодательства.

По делам о  ДТП со смертельным исходом возмещение 
имеют право получить лица, которые будут являться потерпев-
шими. В настоящий момент на возмещение морального вреда 
может претендовать широкий круг лиц погибшего человека, 
хотя раньше это были лишь исключительно близкие родствен-
ники.

Добровольные выплаты, которые виновник дорожно-транс-
портного происшествия самостоятельно производит постра-
давшим до подачи иска и даже до вынесения приговора, будут 

учитываться как смягчающее обстоятельство при принятии ре-
шения [3].

Как и многие дела, рассматриваемые в судебном порядке, за-
тягиваются на продолжительный срок, несут в себе достаточно 
высокий градус напряжения и  дополнительных вопросов. От 
момента подачи иска до вынесения судом решения могут уйти 
месяцы, а иногда и годы. Также, не стоит забывать о наличии 
в  судебной системе апелляционной инстанции, которая еще 
увеличит срок рассмотрения дела

В случаях, когда при дорожно-транспортном происшествии 
пострадавших нет, за участниками все равно остается право на 
возмещение морального вреда. Необходимо после аварии опро-
сить всех участников ДТП. Причиненный вред может не отра-
жаться в виде физических увечий, однако может произойти шок. 
Стоит отметить отдельно, что в таких ситуациях, выступать в ка-
честве истца с вопросом о возмещении морального вреда могут 
не только участники ДТП, но и пешеходы, граждане, проходящие 
мимо и т. п. Автомобиль, участвовавший в аварии, должен пройти 
техническую экспертизу, для выяснения возможных неполадок 
в системе автомобиля, поломок. Условному потерпевшему стоит 
обратить особое внимание сотрудников ГИБДД о своем психоло-
гическом состоянии, прописать при возможности это в протокол. 
После этого, необходимо посетить медицинское учреждение, ко-
торое бы проверило как физическое, так и психическое состояние 
человека. Это нужно для выявления факта изменений нервно-
эмоционального состояния человека [4].

Для доказательства в  суде необходимо приложить все до-
кументы о  факте ДТП, в  том числе квитанции, официально 
подтверждающие оплату, все бумаги, которые выдавались по-
страдавшему. Это будет точной основой при расчете суммы мо-
рального вреда.
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Исполнение приговора как стадия российского уголовного права
Шульженко Александр Федорович, студент

Тюменский государственный университет

Проблема и актуальность исследования

Исполнение приговора в  уголовном судопроизводстве — 
это самостоятельная стадия, которая имеет свое значение, цели 
и функции, присущие только ей.

В научном мире на данный момент нет единодушия по по-
воду того, следует ли относить исполнение приговора к стадии 
уголовного процесса. Многие авторы полагают, что эта дея-
тельность выходит за рамки судебных полномочий и не может 
являться процессуальной. К примеру, А. А. Сумин основывает 
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такой взгляд на том, что эта деятельность относится к пред-
мету уголовно-исполнительного права, поскольку именно этой 
отрасли присуще решение вопросов, которые связаны с испол-
нением наказания и решением всех остальных моментов, ко-
торые вытекают из реализации решения суда. Исполнительные 
органы организуют исполнение приговора, определяя место 
отбывания наказания, условия содержания и  другие необхо-
димые меры. Это может включать направление осужденного 
в исправительное учреждение, колонию или другое место ли-
шения свободы. Исполнительные органы осуществляют кон-
троль и надзор за исполнением приговора. Они обеспечивают 
соблюдение законных прав и интересов осужденного, а также 
выполнение предписаний, указанных в приговоре [4].

Краткий обзор литературы. В основу анализа положены труды 
российских авторов (А. А. Сумин) в сфере юриспруденции.

Цель исследования — анализ особенностей исполнения 
приговора в качестве стадии российского уголовного процесса.

Структура статьи включает в себя вводную часть, основную 
часть и заключение.

Теоретическую основу исследования составляют научные 
исследования теоретиков в области развития российского уго-
ловного процесса.

Гипотеза исследования заключается в установлении вероят-
ности оказания особенностей развития уголовного процесса на 
изменения особенностей исполнения приговора.

Методы исследования. При написании работы были ис-
пользованы следующие методы: анализ, сравнение и структу-
ризация.

Результаты и интерпретация

Приговор в  уголовном производстве — это официальный 
документ, который содержит решение суда о том, виновен ли 
обвиняемый в совершении преступления, а также меру нака-
зания, которую он должен исполнить. Приговор выносится 
только после тщательного рассмотрения доказательств и аргу-
ментов сторон, и судебный процесс является главным этапом 
уголовного производства. После того, как приговор вынесен 
и стал окончательным, его читают всем присутствующим в зале 
суда, в том числе обвиняемому и его защите [7].

Российский уголовный процесс — это система правовых 
норм и процедур, которые регулируют порядок рассмотрения 
и разрешения уголовных дел в Российской Федерации. Он опре-
деляет права и обязанности участников уголовного процесса, 
процедуры судебного разбирательства и  принятия решений, 
а также меры наказания для лиц, признанных виновными в со-
вершении преступлений.

Российский уголовный процесс основан на принципах кон-
ституционности, справедливости, равенства перед законом, 
независимости суда и  других основных принципах право-
судия. Он предусматривает защиту прав и свобод обвиняемых, 
а  также обеспечивает возможность защиты интересов потер-
певших и общества.

Уголовный процесс включает следующие основные этапы:
1. Расследование. В этом этапе проводится сбор и проверка 

доказательств, устанавливается обстоятельства преступления, 

определяются подозреваемые и  обвиняемые лица. Расследо-
вание проводится правоохранительными органами, такими как 
полиция или следственный комитет.

2. Судебное разбирательство. После завершения расследо-
вания дело передается в суд. Судебное разбирательство вклю-
чает предъявление обвинения, выслушивание доказательств, 
показания свидетелей и  экспертов, а  также аргументацию 
сторон. Суд принимает решение на основе представленных до-
казательств и применяет соответствующие меры наказания или 
меры безопасности.

3. Апелляция и кассация. В случае несогласия с решением 
суда, стороны имеют право обжаловать его в вышестоящих ор-
ганах [1].

Приговор в  российском уголовном процессе играет ряд 
важных ролей и имеет следующие цели [3]:

1. Установление вины. Одной из основных целей приго-
вора является установление вины или невиновности обвиняе-
мого. В результате судебного процесса, судья, основываясь на 
представленных доказательствах и аргументах сторон, прини-
мает решение о  виновности или невиновности обвиняемого 
в совершении преступления.

2. Определение наказания. Приговор также определяет 
наказание, которое будет назначено обвиняемому в случае его 
признания виновным или признания его виновным судом. 
Наказание может включать лишение свободы, штрафы, ис-
правительные работы или другие меры, предусмотренные за-
коном.

3. Охрана законности и обеспечение справедливости. При-
говор в уголовном процессе имеет важное значение для обес-
печения справедливости и  соблюдения законности. Судебное 
решение должно быть основано на доказательствах и  приме-
няться в  соответствии с  законом. Приговор гарантирует, что 
преступление будет наказано в соответствии с законом и обес-
печивает равенство перед законом.

4. Постановление обвиняемого в  известность о  решении. 
Приговор служит для официального уведомления обвиняемого 
о решении суда. Это важно для защиты прав и интересов обви-
няемого, а также для возможности обжалования решения в вы-
шестоящие судебные инстанции [5].

5. Сохранение исторической информации. Приговор яв-
ляется документом, который сохраняется в  архивах суда. Он 
служит важным источником информации для историков, ис-
следователей и других заинтересованных лиц, которые изучают 
уголовное правосудие и его эволюцию.

Приговор в  российском уголовном процессе играет клю-
чевую роль в  установлении вины, определении наказания, 
обеспечении справедливости и  охране законности. Он имеет 
важное значение для обвиняемых, судебной системы и обще-
ства в целом.

Исполнение приговора является одной из стадий россий-
ского уголовного процесса. После вынесения приговора судом 
и его вступления в законную силу, начинается процесс испол-
нения приговора, который включает следующие этапы [8]:

1. Объявление приговора. Суд объявляет приговор, в  ко-
тором содержится решение о  виновности или невиновности 
обвиняемого, а также мера наказания или мера безопасности, 
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которая будет применена. Объявление приговора происходит 
в присутствии сторон и других участников процесса.

2. Постановление о приведении в исполнение. Суд выдает 
постановление о приведении приговора в исполнение. В этом 
постановлении указываются сроки и условия исполнения при-
говора, а  также назначается исполнительное учреждение, от-
ветственное за его исполнение.

3. Исполнение наказания. Исполнение наказания включает 
различные виды мер, такие как лишение свободы, исправи-
тельные работы, условное осуждение, штрафы и другие. Обви-
няемый или осужденный лицо направляется в исполнительное 
учреждение, где он отбывает свое наказание в  соответствии 
с приговором суда.

4. Условно-досрочное освобождение. В  некоторых слу-
чаях, осужденное лицо может быть освобождено условно-до-
срочно, если оно отбыло определенную часть наказания и соот-
ветствует определенным условиям, установленным законом.

5. Контроль за исполнением приговора. В процессе испол-
нения приговора осуществляется контроль за его соблюдением 
и  выполнением. Это включает надзор со стороны исполни-
тельных учреждений [7].

В процессе исполнения приговора также проводятся меры 
по реабилитации и  ресоциализации осужденного. Это может 
включать образовательные программы, трудоустройство, пси-
хологическую помощь и другие меры для подготовки осужден-
ного к возвращению в общество после отбывания наказания.

Правильное исполнение приговора суда является важным 
аспектом правосудия и имеет несколько важных причин:

1. Обеспечение справедливости. Исполнение приговора 
суда является завершающим этапом уголовного процесса. Пра-
вильное исполнение приговора гарантирует, что решение суда 
будет выполнено в полном соответствии с законом и принци-
пами справедливости. Это позволяет обеспечить справедли-
вость для всех сторон, включая обвиняемого, потерпевшего 
и общество в целом [2].

2. Защита прав и интересов. Правильное исполнение при-
говора суда обеспечивает защиту прав и интересов всех участ-
ников уголовного процесса. Обвиняемый имеет право на 
исполнение приговора в соответствии с законом и без произ-
вольных или незаконных действий. Потерпевший также имеет 
право на выполнение решения суда, которое может включать 
компенсацию или иные меры защиты.

3. Поддержание доверия к  правосудию. Правильное ис-
полнение приговора суда способствует поддержанию доверия 
общества к системе правосудия. Когда решение суда выполня-
ется надлежащим образом, это помогает подтвердить незави-
симость и непредвзятость судебной системы, а также укрепляет 
доверие общества к правосудию.

4. Превентивное действие. Исполнение приговора суда 
имеет превентивное действие, то есть оно служит предупре-
ждению и  отпугиванию потенциальных правонарушителей. 
Когда люди видят, что решение суда исполняется надлежащим 
образом, это может служить отличным средством для предот-
вращения преступных действий [6].

Если приговор суда будет исполнен неверно, это может 
иметь серьезные последствия и нарушить принципы справед-

ливости и  правосудия. Вот некоторые из возможных послед-
ствий неправильного исполнения приговора:

1. Нарушение прав обвиняемого. Неправильное испол-
нение приговора может привести к нарушению прав обвиняе-
мого. Это может включать незаконное лишение свободы, не-
правомерное применение мер наказания или несоблюдение 
процедурных гарантий, предусмотренных законом. Такие нару-
шения могут привести к обращению в вышестоящие судебные 
инстанции или органы надзора.

2. Ущемление прав потерпевшего. Неправильное испол-
нение приговора может также привести к  ущемлению прав 
потерпевшего. Например, если приговор предусматривает 
выплату компенсации потерпевшему, но эта выплата не осуще-
ствляется или осуществляется неправильно, это может нару-
шить права потерпевшего на возмещение ущерба.

3. Утрата доверия к  правосудию. Неправильное испол-
нение приговора может подорвать доверие общества к системе 
правосудия. Если люди видят, что решение суда не исполняется 
или исполняется неправильно, это может вызвать недоверие 
к судебной системе и снизить авторитет правосудия.

4. Возможность обжалования и  пересмотра. Непра-
вильное исполнение приговора может стать основанием для 
обжалования и  пересмотра решения суда. Обвиняемый или 
другие заинтересованные стороны могут обратиться в выше-
стоящие судебные инстанции или органы надзора для оспари-
вания неправильного исполнения приговора и защиты своих 
прав

Обсуждение и заключение

Проведённый сравнительный анализ позволяет утвер-
ждать, что особенность стадии исполнения приговора за-
ключается в том, что если в других стадиях четко определены 
начальный и конечный моменты и последовательность процес-
суальных действий, то исполнение приговора — непрерывная 
стадия. Она начинается со вступления приговора в законную 
силу, после чего обязательным действием является его обра-
щение к исполнению, т. е. начинается фактическое исполнение 
приговора. Возникновение стадии исполнения приговора (од-
нократно или несколько раз) зависит от того, появится ли не-
обходимость в  процессуальном разрешении вопросов, пред-
усмотренных ст.  396, 404 УПК РФ  [1]. Таким образом, при 
исполнении приговора судебная деятельность может возникать 
несколько раз, прекращаться и вновь возникать.

Значение стадии исполнения приговора определяется тем, 
что она обеспечивает неотвратимость уголовной ответствен-
ности за совершенные преступления. Именно в  этой стадии 
происходит реализация судебного решения по уголовному 
делу. Разрешая определенные правовые вопросы, возникающие 
по ходу исполнения приговора, судья способствует обеспе-
чению прав и законных интересов осужденных.

Исполнение приговора является важной стадией уголовного 
процесса, которая направлена на обеспечение правосудия, на-
казания преступников и их последующую реабилитацию. Оно 
осуществляется в соответствии с законодательством и с целью 
обеспечения справедливости и общественной безопасности.
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В статье автор исследует адаптацию правовой системы России к современным социально-экономическим вызовам. Анализи-
руется взаимосвязь между историческими, экономическими, демографическими, технологическими, экологическими и геополитиче-
скими факторами, влияющими на правовую систему. Освещаются вопросы экономического регулирования, имущественных и дого-
ворных прав, демографических изменений, технологического прогресса, экологических проблем и геополитической напряженности. 
Автор подчеркивает, что эффективность правовой системы в ответе на эти вызовы критически важна для социально-экономи-
ческой стабильности и развития России.
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Российская правовая система в ее современном виде является 
продуктом богатой и сложной истории, отмеченной значи-

тельными реформами и  сменой правовых концепций на про-
тяжении десятилетий. Основанная на традициях гражданского 
права, она претерпела значительные изменения, особенно после 
распада Советского Союза. Эта эволюция отражает попытки 
адаптироваться к новым социальным, экономическим и поли-
тическим реалиям, одновременно борясь с наследием прошлого.

Основу российской правовой системы составляет Консти-
туция Российской Федерации, принятая в  1993  году и  опре-
деляющая основные принципы права и  управления. Она за-
крепляет статус федеративной полупрезидентской республики 
и  разделение властей на законодательную, исполнительную 
и  судебную. Конституция гарантирует ряд гражданских прав 
и свобод.

Гражданское право России, сформировавшееся под влия-
нием европейских правовых систем, охватывает широкий 
спектр областей, включая право собственности, договорное, се-
мейное и корпоративное право. Значительные реформы 1990-х 

годов были направлены на создание более рыночной правовой 
базы, особенно в  области предпринимательского и  имуще-
ственного права, для поддержки перехода от плановой к  ры-
ночной экономике. Однако эффективность этих реформ была 
неравномерной, и в таких областях, как обеспечение прав соб-
ственности и договорное право, сохраняются проблемы.

Одним из важнейших аспектов современной российской 
правовой системы является административное право, регули-
рующее деятельность государственных органов. Центральное 
место в этой области занимают такие вопросы, как бюрократи-
ческие процедуры, лицензирование и  надзор за соблюдением 
законодательства. На протяжении многих лет предпринима-
лись попытки упорядочить административные процессы и со-
кратить бюрократическую волокиту, однако эти инициативы 
имели разную степень успеха [3, С. 28–34].

Уголовное право России также претерпело значительные 
изменения. Постсоветские реформы были направлены на гу-
манизацию уголовного законодательства и приведение его в со-
ответствие с международными стандартами. Уголовный кодекс 
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Российской Федерации, введенный в действие в 1996 году, озна-
меновал отход от советских правовых норм и ввел новые по-
нятия и процедуры.

В последние годы все больше внимания уделяется цифро-
визации правовой системы. Правительство инициировало не-
сколько проектов, направленных на повышение прозрачности 
и доступности судебных процессов с помощью цифровых тех-
нологий. К  ним относятся электронные системы подачи до-
кументов в суды, онлайновые механизмы разрешения споров 
и цифровые платформы для оказания юридических услуг. Не-
смотря на перспективность этих проектов, они также вызывают 
вопросы о  безопасности данных, конфиденциальности и  ци-
фровом неравенстве, особенно в отдаленных регионах России.

Для российской правовой системы также характерно 
взаимодействие с  международным правом. Россия явля-
ется участником многочисленных международных договоров 
и соглашений, которые инкорпорированы в национальное за-
конодательство. Однако применение и  толкование междуна-
родного права в  рамках российской правовой системы носит 
непоследовательный характер, особенно в таких областях, как 
права человека и международный арбитраж [1, С. 45–51].

Таким образом, современное состояние российской пра-
вовой системы отражает сочетание исторического влияния 
и  современных реформ. Несмотря на значительные успехи 
в  адаптации к  постсоветской действительности, сохраняются 
проблемы, связанные с обеспечением эффективности, прозрач-
ности и справедливости правовых институтов и процессов. Си-
стема продолжает развиваться, пытаясь найти баланс между 
наследием прошлого и требованиями современной России.

В последние годы Россия столкнулась с  целым рядом со-
циально-экономических проблем, которые определяют ее раз-
витие и  политический ландшафт. Эти вызовы разнообразны 
и  отражают как внутреннюю динамику, так и  влияние гло-
бальных тенденций.

Одной из основных проблем является экономическая стаг-
нация и  неравенство. После быстрых экономических изме-
нений 1990-х и начала 2000-х годов темпы экономического роста 
в  России значительно замедлились. Это замедление можно 
объяснить несколькими факторами, в  том числе сильной за-
висимостью от экспорта нефти и  газа, что делает экономику 
уязвимой к колебаниям мировых цен на сырьевые товары. Су-
щественное влияние оказали также санкции, введенные запад-
ными странами в  ответ на геополитическую напряженность, 
которые ограничили доступ к  международным рынкам и  ка-
питалу. Такой экономический сценарий усугубляет неравен-
ство в  доходах, богатство концентрируется в  руках немного-
численной элиты, в то время как значительная часть населения 
продолжает испытывать финансовые трудности.

Демографические проблемы представляют собой еще один 
серьезный вызов. В России наблюдается демографический спад, 
характеризующийся низким уровнем рождаемости и сокраще-
нием численности рабочей силы. Этот спад оказывает серь-
езное влияние на экономику, создавая нагрузку на пенсионную 
систему и  сокращая трудовые ресурсы. Правительство пред-
приняло ряд инициатив, таких как финансовое стимулиро-
вание семей к рождению детей и привлечение русскоязычных 

мигрантов, однако переломить демографическую тенденцию на 
данном этапе остается сложной задачей [5, С. 52–58].

Технологическая трансформация и цифровизация также ме-
няют российскую экономику и общество. Хотя эти изменения 
открывают возможности для инноваций и роста, они также со-
здают проблемы, особенно в  плане адаптации рабочей силы 
к  новым технологическим реалиям. Вызывает озабоченность 
проблема «цифрового неравенства» — значительные различия 
в доступе к цифровым технологиям между городскими и сель-
скими районами. Кроме того, подход российского правительства 
к регулированию Интернета, включающий меры по контролю за 
интернет-контентом и требования по локализации данных, вы-
зывает вопросы в отношении цифровых прав и свобод.

Экологические проблемы приобретают в России все большее 
значение. Страна сталкивается с многочисленными экологиче-
скими проблемами, включая загрязнение воздуха и воды, вы-
рубку лесов и последствия изменения климата. Особенно остро 
эти проблемы стоят в  промышленных регионах и  городах, 
таких как Норильск, где промышленная деятельность привела 
к  значительному ухудшению состояния окружающей среды. 
Изменение климата представляет собой уникальную проблему 
для России, которая, будучи крупнейшей страной мира, обла-
дает обширными арктическими территориями, где происходит 
быстрое потепление, приводящее к  таянию вечной мерзлоты 
и другим экологическим изменениям [2, С. 67–73].

Наконец, геополитический контекст продолжает оказывать 
влияние на социально-экономическое положение России. От-
ношения России с  Западом были напряженными, что сказа-
лось на торговле, инвестициях и  политическом сотрудниче-
стве. Эта напряженность подталкивает Россию к поиску более 
тесных связей с другими регионами, например, с Азией, однако 
переориентация экономических и  политических альянсов — 
сложный процесс с неопределенными результатами.

Cледует отметить, что социально-экономические проблемы 
России глубоко взаимосвязаны и включают в себя экономиче-
ские, демографические, технологические, экологические и гео-
политические аспекты. Для решения этих проблем необходимы 
комплексные стратегии, учитывающие как внутреннюю дина-
мику, так и  более широкий глобальный контекст, в  котором 
действует Россия.

Пересечение правовой системы России с ее социально-эко-
номическими проблемами носит сложный и  многогранный 
характер. Эффективность правовой системы в  решении этих 
задач имеет решающее значение для общей стабильности и раз-
вития страны.

Одно из важнейших пересечений лежит в сфере экономи-
ческого регулирования и поддерживающей его правовой базы. 
Сильная зависимость российской экономики от природных ре-
сурсов обусловила необходимость создания правовой струк-
туры, регулирующей добычу и  использование природных ре-
сурсов. Однако эта законодательная база часто подвергается 
критике за то, что она благоприятствует крупным государ-
ственным предприятиям в ущерб более мелким частным струк-
турам. Такая ситуация влияет на экономическое разнообразие 
и инновации, поскольку правовая среда может рассматриваться 
как ограничивающая предпринимательство и иностранные ин-
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вестиции. Введение санкций еще больше усложнило правовую 
ситуацию, заставив бизнес ориентироваться в  сложном дис-
курсе национальных и международных норм.

В области имущественных прав и  договорного права пра-
вовая система сталкивается с  проблемой обеспечения на-
дежной и  прозрачной основы для совершения сделок. Имели 
место случаи непоследовательного обеспечения соблюдения 
прав собственности и договоров, что создавало ощущение не-
предсказуемости и риска в деловой среде. Такая ситуация нега-
тивно сказывается как на отечественных, так и на иностранных 
инвестициях, поскольку потенциальных инвесторов может от-
пугивать отсутствие правовых гарантий.

Демографические проблемы, включая сокращение чис-
ленности и  старение населения, также имеют правовые по-
следствия. Российская правовая система адаптируется к этим 
изменениям, особенно в части пенсионного и трудового зако-
нодательства. Например, недавние реформы пенсионного за-
конодательства, предусматривающие повышение пенсионного 
возраста, вызвали значительное сопротивление обществен-
ности. Этот пример наглядно демонстрирует, насколько тонкий 
баланс должна соблюдать правовая система, реагируя на демо-
графические реалии и  учитывая при этом общественные на-
строения и социальную стабильность.

Технологический прогресс и  цифровая экономика пред-
ставляют собой еще одну область, где правовая система пере-
секается с  социально-экономическими проблемами. В  России 
ведется активная работа по созданию правовой базы для регу-
лирования цифровой деятельности. Приняты законы, касаю-
щиеся управления Интернетом, конфиденциальности данных 
и кибербезопасности, хотя они часто вызывают дискуссии о ба-
лансе интересов государственной безопасности и прав и свобод 

личности. Правовой подход к цифровым технологиям и Интер-
нету отражает более широкую борьбу за то, чтобы поспевать за 
быстрыми технологическими изменениями, пытаясь сохранить 
контроль и суверенитет в цифровой сфере [4, С. 15–21].

Экологические проблемы также все чаще становятся пред-
метом правового регулирования. В России приняты различные 
законы и  нормативные акты, направленные на защиту окру-
жающей среды, решение таких проблем, как загрязнение воз-
духа и воды, а также рациональное использование природных 
ресурсов. Однако исполнение этих законов зачастую неравно-
мерно, а интересы промышленности нередко превалируют над 
охраной окружающей среды. Таким образом, правовая система 
находится в противоречии между необходимостью поддержи-
вать экономическое развитие и императивом сохранения окру-
жающей среды для будущих поколений.

Геополитическая напряженность и  сопутствующие ей 
санкции оказали непосредственное влияние на правовую си-
стему. Правительству пришлось разрабатывать правовые меры 
в ответ на экономические санкции, включая меры по поддержке 
пострадавших отраслей и созданию правовой базы для новых 
экономических союзов и торговых партнеров.

Таким образом, российская правовая система тесно пере-
плетена с социально-экономическими проблемами страны. Пы-
таясь адаптироваться и реагировать на эти вызовы, она часто 
сталкивается с  трудностями, обусловленными целым рядом 
факторов, включая наследие прошлых правовых структур, те-
кущие экономические и политические интересы, а также стре-
мительные темпы технологических и  глобальных изменений. 
Эффективность правовой системы в решении этих задач имеет 
решающее значение для будущей социально-экономической 
стабильности и развития России.
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В статье автор исследует эволюцию российской правовой политики в XXI веке, начиная с распада Советского Союза и при-
нятия Конституции РФ в 1993 году. Освещается преобразование правовой системы, включая ключевые конституционные, уго-
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ловные, административные, и гражданские реформы. Автор анализирует изменения в контексте постсоветской России, обсуждая 
как достижения, так и проблемы, среди которых права человека, коррупция, и независимость судебной системы. Статья пред-
ставляет собой анализ ключевых трансформаций и вызовов, с которыми столкнулась Россия в процессе правовых реформ.
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Для того чтобы в полной мере оценить эволюцию россий-
ской правовой политики в XXI веке, необходимо понять ее 

основы на рубеже тысячелетий. Российская правовая история 
конца XX  века характеризовалась глубокой трансформацией, 
отходом от советской правовой системы и переходом к более 
современной, хотя и переходной, правовой системе.

Распад Советского Союза в 1991 году ознаменовал собой ра-
дикальные изменения не только в политической и экономиче-
ской, но и в правовой сфере. В советское время правовая си-
стема находилась под сильным влиянием коммунистической 
партии, а  концепция верховенства права существенно отли-
чалась от западной трактовки. Законы часто использовались 
как инструменты для проведения в  жизнь политики партии, 
а правам и свободам личности уделялось меньшее внимание.

В постсоветский период Россия вступила на путь об-
новления своей правовой системы. Принятие Конституции 
1993  года стало поворотным моментом, заложившим основу 
нового правового порядка. Конституция внесла фундамен-
тальные изменения, в том числе установила президентскую си-
стему, признала право частной собственности, гарантировала 
различные гражданские свободы. В ней также было закреплено 
разделение властей на исполнительную, законодательную и су-
дебную [3, С. 15–21].

Однако этот переход не был гладким. 1990-е годы в России 
были отмечены политической нестабильностью, экономиче-
скими трудностями и  борьбой за создание функциональной 
правовой системы, способной поддержать быстро меняющееся 
общество. Правовые реформы часто проводились нерегулярно 
и сталкивались с многочисленными проблемами, включая не-
последовательность в  проведении, нехватку ресурсов и  пере-
житки советского правового мышления.

Несмотря на эти трудности, были достигнуты значительные 
успехи. Были введены в действие новые налоговый, трудовой 
и уголовно-процессуальный кодексы, что свидетельствует о пе-
реходе к  более систематизированной и  структурированной 
правовой базе. В  частности, заметные изменения претерпела 
система уголовного правосудия, в которой произошел отход от 
советской практики и переход к системе, в большей степени со-
ответствующей международным стандартам.

К концу XX века российская правовая система достигла зна-
чительного прогресса в переходе от советского прошлого. Од-
нако многие вопросы оставались нерешенными. Правовая 
инфраструктура все еще продолжала адаптироваться к  тре-
бованиям рыночной экономики и более открытого общества. 
Кроме того, зарождающаяся демократия пыталась найти ба-
ланс между государственной властью и  правами личности, 
и эта проблема будет определять российскую правовую поли-
тику и в XXI веке.

С наступлением нового века перед Россией встала задача 
дальнейшего совершенствования правовой системы для ре-
шения этих задач и закрепления успехов, достигнутых в постсо-
ветские годы. Таким образом, эволюция российской правовой 
политики в XXI веке может рассматриваться как продолжение 
и углубление усилий, начатых в бурные годы после распада Со-
ветского Союза.

XXI  век стал свидетелем значительных преобразований 
в российской правовой политике, ознаменовавшихся рядом ре-
форм и поправок, изменивших законодательную базу. Эти из-
менения отражают продолжающиеся усилия России по пе-
реосмыслению своей правовой системы в  постсоветском 
контексте, решение внутренних проблем и позиционирование 
на мировой арене [1, С. 45–52].

Одним из наиболее заметных направлений преобразо-
ваний стала конституционная реформа. Конституция РФ, пер-
воначально принятая в 1993 году, претерпела значительные из-
менения, в частности, в рамках пакета реформ 2020 года. Эта 
комплексная реформа затронула различные аспекты государ-
ственного управления, включая полномочия Президента, роль 
Государственного совета, структуру судебной системы. Одним 
из ключевых изменений стало расширение президентских пол-
номочий, включая положения, позволяющие действующему 
президенту сбросить ограничения по срокам и потенциально 
продлить свое пребывание на посту. Кроме того, эти поправки 
ввели более жесткие требования к  месту жительства канди-
датов в  президенты и  предоставили Конституционному суду 
более широкие полномочия по проверке конституционности 
законов.

В сфере уголовного права и судопроизводства предприни-
мались усилия по оптимизации процедур и  укреплению вер-
ховенства закона. Реформы были направлены на повышение 
эффективности расследования и  судебного разбирательства 
уголовных дел, а также на защиту прав обвиняемых. Введение 
суда присяжных по некоторым уголовным делам и  установ-
ление новых процессуальных гарантий стали шагами на пути 
приведения российской системы уголовного правосудия в со-
ответствие с международными нормами. Однако эти реформы 
столкнулись с проблемами, в том числе с сомнениями в беспри-
страстности судебной системы и влиянии политических инте-
ресов на судопроизводство.

Административная и  регуляторная реформы также нахо-
дятся в центре внимания. Российское правительство предпри-
нимает меры по повышению эффективности государствен-
ного управления и снижению бюрократических барьеров. Это 
включает в  себя упрощение процессов регистрации бизнеса 
и внедрение цифровых платформ для предоставления государ-
ственных услуг, направленных на повышение прозрачности 
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и  снижение уровня коррупции. В  сфере регулирования про-
изошли значительные изменения в  таких областях, как анти-
монопольное законодательство, экологическое регулирование 
и финансовый надзор, что отражает попытки Российского го-
сударства адаптировать свою правовую систему к требованиям 
современной глобализированной экономики.

Развитие гражданского законодательства, особенно в  об-
ласти прав собственности, договорного права и  корпоратив-
ного управления, сыграло решающую роль в  формировании 
рыночной экономики России. Введение новых законов, регу-
лирующих сделки с  недвижимостью, слияния и  поглощения 
компаний, а также процедуру банкротства, отражает развитие 
правовой базы, направленной на защиту прав собственности 
и  создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Эти 
изменения особенно важны с учетом исторического контекста, 
когда в  советское время частная собственность и  автономия 
компаний были сильно ограничены [5, С. 27–33].

Несмотря на эти реформы, трансформация российской пра-
вовой политики не обошлась без противоречий и  критики. 
Такие вопросы, как концентрация власти в руках президента, 
эффективность антикоррупционных мер и независимость су-
дебной системы, продолжают оставаться предметом дискуссий 
как внутри страны, так и в международном сообществе. Кроме 
того, реализация этих правовых реформ происходила неравно-
мерно, причем в одних регионах и отраслях адаптация шла бы-
стрее, чем в других.

Таким образом, ключевые преобразования в  россий-
ской правовой политике в XXI веке носят масштабный и ком-
плексный характер, отражая постоянные усилия страны по 
переосмыслению своей правовой системы. Эти преобразо-
вания охватывают конституционное, уголовное, администра-
тивное и гражданское право, каждое из которых способствует 
формированию правовой базы, отвечающей требованиям со-
временного государственного управления и  международного 
взаимодействия. Однако путь правовой реформы в России ха-
рактеризуется сочетанием успехов и  проблем, что подчерки-
вает постоянный характер этого эволюционного процесса.

Эволюция российской правовой политики в XXI веке, отме-
ченная значительными реформами и  преобразованиями, была 
сопряжена с  проблемами и  противоречиями. Эти проблемы не 
только подчеркивают сложность правовой реформы в  постсо-
ветском контексте, но и отражают более широкие противоречия 
между внутренними приоритетами и международными нормами.

Основное внимание уделяется состоянию прав человека 
и соблюдению международных правовых стандартов. Деятель-
ность России в этой области вызывает пристальное внимание. 
Критики указывают на случаи, когда законодательство исполь-
зовалось для ограничения свободы слова, собраний и  прессы. 
Особые споры вызывают законы об «иностранных агентах» 
и «нежелательных организациях», которые рассматриваются не-
которыми как инструменты подавления политического инако-
мыслия и контроля над гражданским обществом [2, С. 68–74].

Еще одной серьезной проблемой является проблема кор-
рупции и ее влияние на верховенство закона. Несмотря на раз-
личные антикоррупционные законодательные меры, коррупция 
остается в России повсеместной проблемой. Это не только сни-
жает эффективность правовых и  административных реформ, 
но и подрывает доверие общества к институтам власти.

Политическое влияние на судебную систему также является 
предметом активной дискуссии. Несмотря на то, что в россий-
ской правовой системе формально разделены полномочия, су-
ществуют опасения относительно независимости судебной си-
стемы от политического давления [4, С. 37–43].

Проблемы и  противоречия, связанные с  российской пра-
вовой политикой, многообразны и  сложны. Они охватывают 
вопросы прав человека, коррупции, независимости судебной 
системы, политической власти и  международных отношений. 
Эти проблемы свидетельствуют о  продолжающейся борьбе за 
формирование правовой системы, которая бы уравновеши-
вала стремления современного государства с  реалиями госу-
дарственного управления, государственной власти и  между-
народных отношений. В  условиях, когда Россия продолжает 
решать эти проблемы, эволюция ее правовой политики остается 
предметом пристального интереса и имеет огромное значение.
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Как известно, Великий Шелковый путь изначально созда-
вался с целью обеспечения торгово-экономических связей 

между Востоком и Западом. Великий Шелковый путь сыграл 
большую роль в экономическом развитии Парфянского госу-
дарства. Парфия находилась в особенно выгодном положении 
на Великом шелковом пути и  имела определенные преиму-
щества перед Римом. Расположенный между Римом, Индией 
и Китаем, он долгое время доминировал на двух важнейших 
международных сухопутных маршрутах. Одним из таких 
путей был торговый путь из Индии в Европу через Пенджаб, 
Бактрию и Мидию, проходивший через Парфию еще со времен 
Александра Македонского. Другой маршрут, соединяющий 
Парфию с  Китаем более прямым путем, восходит примерно 
к концу II века до нашей эры, после того как с дорогой пол-
ностью познакомились сами китайцы, по ней стали широко 
путешествовать. На протяжении сотен лет китайские товары 
доставлялись в страны греко-римского мира только по этому 
Шелковому пути. Парфяне всегда пытались монополизиро-
вать этот путь.

Во второй период Парфянского царства дела его купцов 
в торговле на Шелковом пути сильно затруднились. В резуль-
тате завоевания Египта римлянами между Индией и Египтом 
был установлен морской путь. После этого часть тайских то-
варов и  большая часть индийских товаров прошли через 
Парфию и  достигли Рима. Но значительная часть китайских 
товаров и  некоторые индийские товары продолжали прохо-
дить по Великому шелковому пути вплоть до времен Парфян-
ской империи. ДО Н. Э. Во 2-й половине I века отделение Мар-
гианы и Гиркании и усиление Кушанского государства оказали 
большое влияние на экономику Парфии. ДО Н. Э. В 184 году 
нашей эры восстание сарданцев в  Китае вызвало серьезные 
проблемы в торговых отношениях Парфии с Китаем. Торговым 
отношениям на Великом шелковом пути нанесен ущерб. До-
ходы в  казну Парфянского государства, владевшего большей 
частью этого торгового пути, сильно сократились. Эти события 
привели к ослаблению парфянской экономики.

Деньги Парфянского государства чеканились по аттиче-
скому стандарту, в греко-македонском стиле, на основе серебра. 

Основной валютой в  национальной чеканке является драхма 
(средний вес 4,25 г), также чеканят тетрадрахмы (вес 14–17 г) 
и оболы (вес 0,73 г). Медные халконы находились в обращении 
в провинции как местная монета. На аверсе монет обычно было 
изображение правителя, обращенного влево. На оборотной 
стороне монеты изображение лучника, держащего лук к неви-
димому человеку, смотрящего вправо или влево, восседающего 
на троне, а на умфале/греческих и арамейских надписях также 
указано имя Арсака. В Парфии было около 16 монетных дворов, 
их эмблемы также размещались на монетах.

Видный нумизмат Т. Ходаниязов отмечает, что 8 золотых 
и серебряных монет, принадлежавших Андрагору и Вахшувару 
в  знаменитой Амидерийской сокровищнице, возможно, были 
отчеканены в одном из городов Парфянской провинции, осо-
бенно в городе Нисе, ее центре. Как известно из письменных ис-
точников, Андрагор до н. э. он был сатрапом (правителем) Се-
левкидов в Парфии в середине предыдущего III века. Он хочет 
оторваться от Селевкидов и  построить собственное государ-
ство. Но из-за противодействия Арсака, основателя Парфян-
ского государства, эта цель не была реализована. В письменных 
источниках сведений о Вахшуваре нет, но он, возможно, правил 
парфянской провинцией до или после Андрагора.

Ниса состоит из двух крупных городов: Новой Нисы 
и  Старой Нисы. Самый старый из них — город Новая Ниса. 
Здесь располагались административные и  общественные 
здания, жили горожане. Именно здесь располагались рынки, 
на которых продавались ценные товары, привезенные по Ве-
ликому шелковому пути, а  за городом стояли караваны и го-
стевые дома для путешественников. По научным исследова-
ниям ученых, оно заселилось здесь еще в эпоху неолита (нового 
каменного века) и  продолжалось до позднего средневековья. 
Практически все исторические события, связанные с этим ме-
стом, описанные в древних летописях, относятся к Новой Нисе. 
Старая Ниса была священным храмом, посещаемым горожа-
нами, и священной крепостью, где в особые праздники совер-
шались религиозные обряды для принесения жертвоприно-
шений Богу. В этом контексте Старая Ниса выполняла функцию 
Акрополя в Афинах.
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Произведения, созданные неизвестными художниками, 
скульпторами и  архитекторами Парфии, поистине удиви-
тельны и  чудесны. Это подтверждают ценности, обнару-
женные археологами в  городах Старая Ниса и  Новая Ниса. 
Сегодня невозможно представить парфянское искусство без 
прекрасных ритонов из слоновой кости. Обнаруженные в ок-
тябре 1948 года эти уникальные сокровища являются шедев-
рами искусства древнего периода Востока. Благодаря неустан-
ному труду археологов и  реставраторов парфянские ритоны, 
пролежавшие под землей две тысячи лет, восстановлены и по-
мещены в  музеи. По мнению ученых, Старая Ниса была по-
строена во II веке до нашей эры, во времена правления Ми-
тридата I. Это подтверждается словами «Митридадкирт», т. е. 
«Крепость, построенная Митридатом», написанными на че-
репках керамики, найденных учеными за пределами этого па-
мятника.

Первый монетный двор Парфянского государства нахо-
дился в Нисе и начал функционировать, вероятно, во времена 
правления Ерасека I (238–211 гг. до н. э.). Имя Нисы не упомина-
ется на ранних монетах Арсака. В этом не было необходимости, 

поскольку в  то время Ниса была единственным крупным го-
родом и столицей Парфянского государства.

В результате продолжающихся раскопок восстанавлива-
ется древняя история, изучаются происхождение и  развитие 
различных этнических общностей, экономики, быта, куль-
туры, а также взаимные культурные влияния и международное 
сотрудничество. Великий Шелковый путь проходил через 
крупные города и  способствовал развитию торговли и  ис-
кусств. В  исторических источниках Мерв, Сарас и  Ниса при-
знаны развитыми местами торговли и денежного обращения. 
В крупных городах базары были центрами торговли и ремесел, 
а  самым распространенным занятием в  них было ткачество. 
Текстиль ткали из шерсти, конопли, хлопка и шелка.

Монетный двор Нисы действовал почти до падения Пар-
фянского государства. После падения Парфянского государ-
ства значение Нисы снижается из-за военных действий Саса-
нидов, свергнувших династию Арсаков. Крепость Старая Ниса, 
святое место династии Арсаков, была разрушена, а  хранив-
шиеся в ней материальные и духовные ценности парфянских 
царей разграблены.
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Еще до принятия христианской религии в древнерусском об-
ществе существовало две формы брака: моногамная и поли-

гамная. Первая форма брака предполагала заключение союза од-
ного мужчины с  одной женщиной. Вторая полигамная форма 
в основном была представлена многоженством и допускала на-
личие у одного мужчины нескольких жен. Подтверждение дан-
ного факта можно найти в  дошедших до нашего времени ис-
точниках. Не исключением были и  древнерусские правители, 
исповедующие язычество. Следует отметить, что и сам Владимир 
Святославович еще до принятия христианской веры являлся об-
ладателем пяти жен и огромного количества наложниц [9, c. 60].

Первая форма заключения брака у языческих славян была 
представлена умыканием, то есть похищением избранниц. 

По мнению историка Василия Осиповича Ключевского, пред-
ставленная форма брака была распространена среди древних 
славян по нескольким причинам. Первая причина заключалась 
в наличии института многоженства, что вызывало дефицит не-
вест. Иной причиной было нежелание других родов отдавать 
женщин, что вынуждало их умыкать  [5, c. 121]. Помимо ука-
занного, распространенность умыкания была вызвана отсут-
ствием необходимости представлять выкуп за невесту и покры-
вать расходы на свадебное празднество.

Следующая форма заключения брака предполагала выкуп 
невесты. Выкуп невесты имел свою определенную обряд-
ность. Первым делом семьям было необходимо совершить за-
продажную сделку. Такого рода сделка подразумевала процесс 
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заключения договора в два этапа: сватовство и рукобитье. Во 
время запродажной сделки стороны устанавливали величину 
выкупа и  сроки заключения брачного союза. Результатом со-
глашения сторон становилась помолвка семей брачующихся. 
Имелось и правовое регулирование данного этапа бракосоче-
тания [2, c. 5].

Следующая ступень развития брачных отношений была 
связана с  появлением договорного брака. Появление дого-
ворного брака способствовало образованию института при-
данного. Данная форма заключения брака, свойственная для 
языческих славян, была наиболее цивилизованной. При дого-
ворной форме брака решение о судьбе дочери принимал отец.

Церемония бракосочетания включала в себя обряды, симво-
лизирующие переход молодой девушки из-под власти отца под 
власть мужа. Еще вечером невеста приводилась в жилище к же-
ниху. Традиционными угощениями, с которыми ее встречали, 
были мед и хлеб, а для плодовитости и зажиточности будущей 
супруги ее забрасывали разнообразные плодами. Далее сле-
довал обряд, при котором невеста трижды обводилась вокруг 
очага для поклонения и осуществления жертвоприношения до-
машним божествам [7, c. 205].

Христианство привнесло изменения в культуру древнерус-
ского общества. Трансформировались и представления, касаю-
щиеся брачных отношений, семьи и их значения. Вместе с тем 
процесс трансформации брачных традиций носил длительный 
характер. Низшие слои населения еще долго сохраняли пере-
житки старых обычаев и традиций. Несмотря на яркий пример 
отказа от язычества с многоженством и народничеством Влади-
миром I, представители древнерусского общества не спешили 
следовать его примеру.

Церковный брак предполагал два этапа: обручение и  вен-
чание. На этапе обручения стороны, также, как и  при дого-
ворном браке, обязывались заключить договор. Однако если по 
нормам обычного права представленный договор носил исклю-
чительно имущественный характер и предполагал в случае от-
каза лишь плату, то по нормам церковного права обручение вы-
ступало в  качестве нерасторжимого религиозно освященного 
обряда [2, c. 6].

Уже в Средневековой Руси заключение христианского брака 
являлась нормой для подавляющей части населения. Во многом 
это было обусловлено укоренением христианских традиций 
в обществе. С XII века брак воспринимался важным церковным 
таинством. По этой причине для каждого взрослого христиа-
нина было важно состоять в  браке. Безбрачие было нежела-
тельным и осуждалось [8, c. 58].

К XIX  столетию свадебное торжество представляло собой 
комплекс, включающий в себя сложные религиозные и этиче-
ские представления и  обряды. Свадьба являлась важнейшим 
событием для представителей любого сословия Российского 
государства. Праздник, посвященный бракосочетанию, был на-
полнен большей торжественностью в сравнении с остальными 
событиями семейной жизни.

В крестьянской среде сохранилось наибольшая традици-
онность в проведении свадебного торжества. Бракосочетание 
не ограничивалось двумя главными фигурами празднества — 
женихом и невестой. Обязательными участниками свадебных 

обрядов становились и другие лица. Важным членом свадьбы 
являлся дружка (дружко). Его ключевая задача заключалась 
в  контроле за соблюдением обычаев и  осуществлением ри-
туалов. То есть дружко выступал главным распорядителем на 
свадебном торжестве [4, c.77].

К XIX веку был увеличен допустимый возраст вступления 
в  брак. Для девушек нижним порогом был возраст от 16 до 
18 лет, для мужчин — от 18 до 20 лет. Вторая половина столетия 
ознаменовала ограничение вступления в  брак несовершенно-
летних на законодательном уровне [3, c. 18].

Традиционно началом предсвадебного цикла было сватов-
ство. Сватовство предполагало установление согласия между 
семьями жениха и  невесты. Точного срока заключения дого-
вора между родителями не имелось, однако ввиду больших за-
трат на празднование свадьбы семьи стремились свататься за-
благовременно, то есть за пол года или год до планируемого 
торжества.

Отличительными чертами обладали свадебные церемонии 
городских жителей  [1, c. 82]. Городская свадьба отличалась 
меньшей традиционностью и большим влиянием веяний моды. 
Характерной чертой городских торжеств, посвященных брако-
сочетанию, выступали желание молодоженов привнести в свою 
свадьбу что-то новое и неповторимое [10, c. 27–32]. На транс-
формацию городской свадьбы также оказывали влияние фак-
торы, связанные с политической ситуацией в государстве, по-
вседневной жизнью русского общества и тд.

Следующим не менее важным этапом бракосочетания вы-
ступало венчание. Образ невесты был также наполнен симво-
личностью. Ее свадебный наряд преимущественно состоял из 
тканей белого цвета, а материал был представлен такими тка-
нями, как шелк, кашемир, атлас. Неотъемлемой частью образа 
были свадебные фата, покрывающая голову невесты, и букет, 
подаренный ей женихом. В качестве замены букета мог служить 
свадебный венок [10, c. 77].

Венчание традиционно проходило в церкви, где будущих су-
пругов ждали собравшиеся на торжество гости. Первым при-
быть в  церковь обязывался жених со своей семьей. Далее на 
церемонию являлась невеста в сопровождении отца или крест-
ного. После встречи жениха и невесты первый должен был под-
вести свою избранницу за руку к алтарю.

По окончании церемонии венчания молодожены поклоня-
лись образам, а затем принимали поздравления от гостей. Далее 
они отправлялись домой, где их встречали родители жениха. 
Важными атрибутами при встрече молодых были икона и хлеб-
соль. Сами же молодожены осыпались рисом, сладостями или 
деньгами.

Пир, как и  несколько столетий прежде, оставался частью 
свадебного празднества. Расположение родных и близких же-
ниха и невесты, как и самих молодоженов, также было регла-
ментировано. Однако было возможно изменить порядок рас-
садки гостей в  зависимости от имеющихся традиций этноса 
или от предпочтений самой семьи [11, c. 201].

В дворянской среде XIX  века набирала популярность ор-
ганизация «мальчишника», то есть встречи жениха со своими 
друзьями по случаю прощания с холостой жизнью [6, c. 105–
106]. Допустимым было проведение и «девичников».
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Таким образом, в  период господства языческой веры от-
сутствовал общеустановленный порядок заключения браков. 
Первая форма заключения брака у  языческих славян была 
представлена умыканием, то есть похищением избранниц. 
Следующая форма заключения брака предполагала выкуп 
невесты. Наиболее цивилизованной формой брака у  языче-
ских славян был договорной брак. С приходом христианства 

прежние свадебные обычаи сохранялись и лишь со временем 
на них накладывались христианские традиции. К  XIX  сто-
летию свадебное торжество представляло собой комплекс, 
включающий в себя сложные религиозные и этические пред-
ставления и обряды. Свадьба являлась важнейшим событием 
для представителей любого сословия Российского государ-
ства.

Литература:

1. Александров, А. Русские / А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. — Москва: Наука, — 1997. — 828 с.
2. Андреева, Н. И. История развития брачно-семейных отношений Древней Руси / Н. И. Андреева // Вектор науки ТГУ. Серия: 

Юридические науки. — 2015. — №  1 (20). — С. 5–8.
3. Асташова, А. Н. Свадебная обрядность крестьянства Воронежской губернии в пореформенный период (социально-психо-

логический аспект) / А. Н. Асташова // Вестник Челябинского государственного университета. — 2008. — №  35. — С. 16–22.
4. Ефименко, П. С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии / П. С. Ефименко. — Москва: Тип. 

Ф. Б. Миллера. — 1877. — 894 с.
5. Ключевский, В. О. Сочинения. / В. О. Ключевский. — Москва: Госполитиздат, 1956. — 468 c.
6. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начала XIX века) / Ю. М. Лотман. — 

Санкт-Петербург: Искусство, 1994. — 399 с.
7. Нидерле, Л. Славянские древности / Л. Нидерле. — Москва: Алетейа, 2000. — 590 c.
8. Огородникова, О. А. Брак и семья в Средневековой Руси / О. А. Огородникова  // Актуальные проблемы гуманитарных 

и естественных наук. — 2011. — №  3. — С. 58–63.
9. Татищев, В. Н. История Российская / В. Н. Татищев. — в 3 томах. Т. 1. — Москва: АСТ, 2005. — 864 c.
10. Тёрнер, В. У. Символ и ритуал / В. У. Тёрнер. — Москва: Наука. — 1983. — 277 с.
11. Юдина, Н. А. Русские обряды и обычаи / Н. А. Юдина. — Москва: Вече. — 2005. — 219 с.



«Молодой учёный»  .  № 46 (493)   .  Ноябрь 2023  г.348 Политология

П О Л И Т О Л О Г И Я

Принцип права наций на самоопределение в рамках конституционного 
и международного права Российской Федерации

Нерсесян Артур Варданович, студент
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

С течением времени в системе международного устройства мира происходят изменения, которые влияют на геополитиче-
ский баланс сил, на точки распределения влияния, на уровень, направленность и дальнейшее развитие международных отношений, 
которые, в свою очередь, напрямую влияют на отдельные нации и народы, точнее на реализацию принципа права наций на само-
определение, поскольку происходят столкновения, конфликты между нациями, народами, а в следствии и их борьба между собой. 
Возникают новые проблемы и вопросы относительно урегулирования принципа права на самоопределение наций, что требует со-
вершенствования международных правовых инструментов.

Ключевые слова: право, Конституция, самоопределение, международное право

Впервые принцип права на самоопределения наций 
был развит и  закреплен в  «Декларации независимости 

США» [2], которая была принята 4 июля 1776 года и провозгла-
сила то, что народ имеет право, которое было даровано ему Со-
здателем, изменять или не принимать власть, форму правления, 
которая отчуждает приобретаемые с рождения права человека. 
Стоит отметить, что акцент в принципе права на самоопреде-
ление наций был сделан на политико-правовой уклон в целях 
соблюдения и  реализации прав человека. Данные положения 
имели свое продолжение в «Билле о правах» [5], который был 
принят 17 сентября 1787 года.

В феврале 1945 г. состоялась учредительная конференция 
Объединенных наций, на которой СССР, в  условиях окон-
чания Второй мировой войны и  необходимого установления 
нового миропорядка, внес предложение о  включении в  Устав 
создаваемой ООН принцип права наций на самоопределение. 
Как отмечалось выше, данный принцип был принят в  США 
в рамках политического декларирования, но, благодаря СССР 
и  поддержке данной инициативы представителями ведущих 
мировых держав, стал одним из основных принципов между-
народного права.

Немаловажным являлось то, что, в  рамках нормативного 
правового закрепления и регулирования, принцип права на са-
моопределение наций должен был быть во взаимосвязи с дру-
гими принципами, быть подкрепленным с  общим фунда-
ментом прав человека. Так, в п. 1 ст. 21 «Всеобщей декларации 
прав человека»  [1], принятой ООН в 1948 г., был отмечен не-
отъемлемый элемент того, что равноправие должно присут-
ствовать повсеместно при реализации прав и интересов народа 
в рамках государственной власти и управления. Тем самым, две 
нормы, касающиеся равноправия и права наций на самоопреде-

ление, нашли общие точки соприкосновения и взаимоувязаны, 
что было подтверждено в Декларации Генеральной ассамблеи 
ООН [3] в 1960 г, в рамках который была предоставлена незави-
симость странам и народам.

Право всех народов на самоопределение было закреплено 
в ст. 1 «Международного пакта о гражданских и политических 
правах» [6], заключенного 19 декабря 1966 г., которое провоз-
гласило то, что все нации имеют право на самоопределение 
и в дальнейшем на установление своего политического статуса 
с последующим экономическим, культурным и др. развитием. 
Данное положение является императивным принципом между-
народного права, что означает то, что отклонение от данной 
нормы недопустимо.

Дальнейшее развитие права наций на самоопределение от-
разилось в «Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и  сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 ок-
тября 1970 г.» [4], в рамках которой народ, который создает не-
зависимое государство, присоединяется либо объединяется 
с другим свободен в выборе политического вектора и статуса.

Традиционное понимание права наций на самоопределение 
было отражено в  последующих резолюциях Генеральной Ас-
самблеи ООН, которые отразили то, что данное право является 
фундаментальным стержнем для эффективной реализации, 
обеспечения и соблюдения прав человека. Также подчеркива-
лось то, что никакие действия правительств, ограничивающие 
или ущемляющие права человека, не могут быть оправданы.

В рамках международного права проходят дискуссии по по-
воду того, как соотносятся принцип территориальный целост-
ности и принцип самоопределения наций. Стоит отметить, что 
отсутствие единого мнения появилось из-за различных истори-
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ческих ситуаций в каждой определенной стране, геополитиче-
ского положения и степени отражения основных прав и свобод 
человека в  конкретном государстве. Так, высказываются раз-
личные мнения о  том, какой принцип, из двух приведенных, 
имеет приоритет над другим или же они обладают равной юри-
дической силой.

Мнение о том, что принцип территориальной целостности 
является доминирующем по отношению к  принципу само-
определения наций (в данном случае, как сецессии), превали-
ровало в  международном праве. Этот подход поддерживали 
исследователи В. Чаплинский и  А. Вырозумска, отметив, что 
национальным меньшинствам не принадлежит право на само-
определение и, следовательно, не обосновывает их права на се-
цессию [14].

Так, в рамках подходов к реализации прав наций на само-
определение были выделены три модели. Первая модель была 
поддержана А. В. Маргиевым [12], который акцентировал вни-
мание на то, что народ имеет право создавать свое собственное 
государство и, сам процесс сецессии, с позиции конституцион-
ного права, имеет место только в том случае, если, во-первых, 
такая норма закреплена в конституции или в другом фундамен-
тальном нормативном правовом акте государства, и, во-вторых, 
если народ (или нация) подпадает по действия принципа само-
определения народов (наций). Стоит отметить, что, сецессия 
в рамках самоопределения, может происходить лишь при не-
вмешательстве со стороны иных государств.

Суть второй модели заключается в том, что само государ-
ство предоставляет нации, которая находится в  ее составе, 
право на создание автономного государственного образования 
со всеми институтами государственной власти. К примеру, ав-
тономные области в Испании, республики, автономные округа 
и области в Российской Федерации.

Третья модель подразумевает образование национально-
культурной автономии.

Так, Российская Федерация приобрела новую российскую 
идентичность с момента принятия Конституции РФ в декабре 
1993 г. Стержнем федеративной российской государственности 
провозглашается «многонациональный народ Российской Фе-
дерации», «соединенный общей судьбой на своей земле», ко-
торый опирается на «сохранение исторически сложившегося 
государственного единства, исходя из общепризнанных прин-
ципов равноправия и самоопределения народов» [7].

В ст. 4 и 5 Конституции Российской Федерации [7] закреплен 
международно-правовой принцип, выражающийся в  целост-
ности, разграничении предметов ведения и  полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и  ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, равноправии и  самоопределении народов в  Российской 
Федерации, неприкосновенности Российской Федерации и  др. 
Тем самым, принцип самоопределения наций в Российской Феде-
рации обладает конституционно-правовым уклоном и полностью 
реализует право на самоопределение в рамках федеративного го-
сударства на основе международно-правовых принципов соблю-
дения и  защиты конституционных прав народов, населяющих 
Российскую Федерацию и  являющихся ее гражданами, в  том 
числе и в области защиты этнических культур и языков. Постсо-
ветская модель федерализма имеет устойчивую специфику, вы-
званную сочетанием исторических и политических факторов.

Национально-культурная автономия в рамках сильного фе-
деративного образования подразумевает то, что само государ-
ство предоставляет возможность нациям и  малым народам 
сохранить этническое своеобразие, культуру, язык, религию 
и, одновременно, берет ответственность за безопасность авто-
номного образования.

Таким образом, стоит подчеркнуть, что право на самоопре-
деление наций имеет два аспекта, две важные стороны: вну-
тренний аспект подразумевает то, что каждый народ имеет 
право на экономическое, культурное и др. развитие в рамках го-
сударства, а также имеет гарантию со стороны государства в ве-
дении государственных дел на любом уровне; а внешний аспект 
подразумевает то, что право на самоопределение народов не-
разрывно связано с принципом равноправия, т. е. каждый народ 
имеет право свободно выбирать свой политический статус.

Однако, стоит отметить, что необходимо исключить од-
нозначную трактовку принципа самоопределения наций, как 
явную возможность в любое время народа или нации отделиться 
от государства, поскольку это может привести к нарушению его 
целостности, потенциальным вспышкам сепаратизма и  даль-
нейшим покушениям на нарушение территориальной целост-
ности страны. Также в рамках подходов к принципу права на 
самоопределение народов необходимо уделять внимание не 
только теоретической и научной стороне вопроса, но и поискам 
решений того, как разрешать возникающие конфликты, ко-
торые разжигают этнос-меньшинства.
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Современное политическое взаимодействие между Китаем и Кыргызстаном в период с 2019 по 2022 годы оказалось ключевым 
фактором в формировании и развитии отношений между двумя суверенными государствами. Важным аспектом взаимодействия 
остается региональная безопасность в Центральной Азии. В данной статье производится глубокий анализ взаимодействия с ак-
центом на экономические, политические и безопасностные факторы. Авторы используют актуальные данные и показатели, чтобы 
проиллюстрировать динамику отношений. Статья рассматривает активное участие Китая и Кыргызстана в региональных ини-
циативах и их совместных усилиях по обеспечению стабильности в регионе. Наконец, статья предоставляет прогноз по будущему 
сотрудничеству между Китаем и Кыргызстаном, обозначая ожидаемые вызовы и перспективы в части политических и экономиче-
ских отношений между двумя странами.
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В период с  2019 по 2022 годы политическое взаимодействие 
между Китаем и Кыргызстаном достигло новых высот, оказав 

значительное воздействие на динамику отношений между этими 
двумя странами. В свете современных мировых вызовов и изме-
нений в  глобальной политической архитектуре, исследование 
этого международного сотрудничества представляет собой акту-
альную и важную задачу для региональных исследователей.

Первым важным аспектом, который следует рассмотреть, 
является экономическое взаимодействие между двумя стра-
нами. В  2019  году оборот составил 1,2 миллиарда долларов 

США и к 2021 году этот показатель достиг 2,5 миллиарда дол-
ларов США. Важно отметить, что рост торгового оборота охва-
тывает различные отрасли, включая торговлю сельскохозяй-
ственными товарами, энергетикой и технологиями. Китай стал 
ключевым партнером для Кыргызстана в  экспорте товаров, 
таких как нефтепродукты, машины и  оборудование, а  также 
сельскохозяйственная продукция, что способствует развитию 
экономики Кыргызстана [1, 3].

Важной частью экономического сотрудничества являются 
китайские инвестиции в  инфраструктурные проекты в  Кыр-
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гызстане. Китай активно участвует в финансировании и строи-
тельстве проектов, включая «Экономический коридор За-
пад-Восток», что способствует развитию инфраструктуры 
и транспортных маршрутов в регионе.

Важно отметить, что экономическое сотрудничество между 
Китаем и  Кыргызстаном продолжалось даже в  условиях пан-
демии COVID-19. Китай предоставил Кыргызстану медицин-
ское оборудование и вакцины, что содействовало борьбе с пан-
демией и укреплению медицинской инфраструктуры [4].

Второй важной составляющей анализа сотрудничества явля-
ются политические аспекты взаимодействия двух стран. Одним 
из ключевых событий в политическом взаимодействии между 
двумя странами является подписание «Соглашения о  стра-
тегическом партнерстве между Китаем и  Кыргызстаном» от 
25 мая 2019 года. Это соглашение укрепило обязательства обеих 
сторон в  различных сферах, включая политику, безопасность 
и экономику. Документ сформировал основу для дальнейшего 
сотрудничества двух государств. Другим важным соглашением 
является «Соглашение о сотрудничестве в сфере торговли и ин-
вестиций», подписанное 28  июля 2021  года. Это соглашение 
укрепило коммерческие связи и  содействовало увеличению 
торгового оборота между странами. Данные документы стали 
фундаментом для дальнейшего развития отношений и стиму-
лирование разработку дорожных карт политического-эконо-
мического взаимодействия Китая и Кыргызстана [4].

Третьим ключевым аспектом двусторонних отношений яв-
ляется вопрос региональной безопасности в  Центральной 
Азии. Китай и Кыргызстан активно участвуют в региональных 
инициативах и  совместных усилиях по укреплению безопас-
ности и  устойчивости. Страны реализуют совместные дей-
ствия в этой сфере через членство в Шанхайской Организации 
Сотрудничества (ШОС). ШОС проводит регулярные консуль-
тации и вырабатывает стратегии по укреплению безопасности 
в регионе. Китай также предоставляет гуманитарную помощь 
и  финансирование проектов, направленных на стабилизацию 
региона [2].

Инициатива «Один пояс, один путь» также способствует 
становлению и  укреплению региональной безопасности, так 
как она укрепляет экономическую связь между Китаем и стра-
нами Центральной Азии. Инициатива способствует сокра-

щению потенциальных источников напряженности и  кон-
фликтов в регионе.

Вместе с  этим, Китай и  Кыргызстан активно сотрудничают 
в области борьбы с транснациональными угрозами. Совместные 
операции спецслужб двух стран способствуют пресечению потен-
циальных террористических актов, а также становятся основой 
для развития совместных антитеррористических стратегий. 
Китай предоставляет оборудование и обучение кыргызстанским 
силовым структурам для усиления пограничной безопасности 
и борьбы с транснациональным наркотрафиком [2, 4].

Исходя из вышеописанного, можно обозначить ряд ос-
новных направлений дальнейшего развития отношений между 
Китаем и Кыргызстаном:

1. Развитие торгового оборота: Перспективы будущего со-
трудничества включают дальнейший рост торгового оборота 
между двумя странами. Подписание соглашений о свободной 
торговле и устранение тарифных и нетарифных барьеров сти-
мулируют экспорт и  импорт товаров и  услуг, создавая благо-
приятное окружение для предпринимателей и инвесторов.

2. Инвестиции и инфраструктурные проекты: Кыргызстан, 
в качестве участника инициативы «Один пояс, один путь», ста-
новится ключевым партнером для реализации проектов, на-
правленных на укрепление транспортных связей в  регионе. 
Это включает строительство и модернизацию дорог, железных 
дорог, газопроводов и  другой критической инфраструктуры, 
что содействует более эффективному перемещению товаров 
и энергетической стабильности.

3. Борьба с транснациональными угрозами: В ближайшем 
будущем можно ожидать продолжения активных совместных 
усилий Китая и Кыргызстана по борьбе с транснациональными 
угрозами, включая терроризм и наркотрафик. Осуществление 
совместных операций, обмен разведывательной информацией 
и  проведение совместных тренингов станут обязательными 
компонентами для обеспечения безопасности в  регионе Цен-
тральной Азии.

4. Поддержка интеграции в регионе: Китай и Кыргызстан 
также будут поддерживать интеграцию в  Центральной Азии, 
включая участие в развитии региональных организаций и эко-
номических инициатив, что способствует стабильности и раз-
витию в этом регионе.
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Борьба с коррупцией выступает одним из приоритетов совре-
менной государственной политики, цель которой — укреп-

ление правопорядка в государстве. Данное противодействие — 
системообразующий фактор государственной деятельности, 
поэтому оно оказывает значимое воздействие на изменение за-
конодательства, трансформирует институциональную основу 
правопорядка (меняя состав системы исполнительных органов 
и  распределения их полномочий). Оно также участвует в  за-
щите институтов гражданского общества, обеспечении их вер-
ховенства, расширяет их субъектный состав. При этом проис-
ходит развитие правовой идеологии и  системы образования, 
включая её юридическую сферу.

Характеризуя сущность антикоррупционной политики, от-
метим, что это научно определённая системная деятельность 
всех субъектов права (в первую очередь, государства). Она опи-
рается на использование комплекса юридических и  внепра-
вовых мер (политических, организационных, финансово-эко-
номических и  др.). При этом цель её является комплексной 
и состоит, во-первых, в противодействии, устранении или ми-
нимизации коррупционных явлений в  разных сферах обще-
ственной жизни и,  во-вторых, в  сокращении негативных по-
следствий, порождённых ими [1].

Также данную политику можно представить как совокуп-
ность целей, задач, идеологий, программ и установок в сфере 
пресечения деяний, связанных с превышением властных пол-
номочий ответственных лиц. Среди прочего, она формирует 
«нулевую терпимость» общества к данному явлению.

Кроме того, антикоррупционную политику можно пред-
ставить как сферу человеческой деятельности, связанную 
с  отношениями между социальными группами, народами, 
государствами и  другими структурами. Суть этой деятель-
ности — в противостоянии умышленному злоупотреблению 
дискреционной властью должностными и  / или публич-
ными лицами в  собственных целях, направленном на пред-
отвращение ущерба интересам общества, государства и гра-
ждан [3].

С правовой точки зрения данная политика — это часть 
единой уголовной политики государства, она представляет 
собой набор взаимосвязанных, но одновременно сравнительно 
самостоятельных мер, реализуемых органами власти на раз-
личных уровнях, направленных на стратегическое противодей-
ствие осуществлению коррупционных деяний.

Содержанием данной политики выступает подготовка и ис-
полнение общественными организациями и органами государ-
ственной власти набора целенаправленных мер, позволяющих 
выявить и  пресечь уже возникшие коррупционные деяния, 

а также предупредить факты коррупциогенного поведения от-
ветственных лиц, установить факторы его порождающие.

Конкретные особенности её реализации зависят от акту-
альной социальной, экономической и криминальной ситуации 
в обществе и государстве. Значимость антикоррупционной по-
литики определяет необходимость её интеграции в различные 
аспекты социально-экономического развития страны и обще-
ства.

В Российской Федерации антикоррупционная политика на-
правлена на защиту прав и  интересов общества, государства 
и  граждан от негативных аспектов коррупционных деяний. 
Здесь можно выделить 3 крупные направления:

1) противодействие внешним проявлениям коррупции 
с использование различных юридических средств (в том числе, 
правовые ограничения). Цель данного противодействия — по-
давление незаконной деятельности коррупционеров. В  то же 
время следует сказать, что подобный подход носит репрес-
сивный характер, фактически он представляет собой борьбу 
с  последствиями, а  не с  причинами, что снижает эффектив-
ность;

2) предотвращение коррупции, опирающееся на комплекс 
мер по укреплению законности и  правовых рамок деятель-
ности органов власти разных уровней, иных государственных 
структур на основе использования норм противодействия кор-
рупции;

3) минимизация и  / или устранение последствий корруп-
ционных правонарушений, путём восстановления прав и  за-
конных интересов потерпевших, а также возмещения корруп-
циогенного ущерба [3].

Решение задач в рамках указанных направлений может быть 
достигнуто исполнением мер следующего характера:

— предотвращение коррупционных правонарушений;
— возмещение ущерба, причинённого ими;
— выявление и отслеживание коррупциогенных факторов,
— оценка эффективности антикоррупционной политики.
— просвещение общественности относительно состояния 

коррупции и мер противодействия ей;
— развитие законодательства для сокращения его неопре-

делённости и ограничения неоправданного усмотрения сотруд-
ников правоохранительных органов;

— содействие реализации прав граждан и организаций на 
доступ к данным о фактах коррупции и коррупциогенных фак-
торах,

— обеспечение их свободного освещения в СМИ;
— развитие правового механизма пресечения взяточниче-

ства на выборах различных уровней;
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— развитие системы стимулирования при замещении 
должностей разных уровней публичной службы честными, 
принципиальными и  неподкупными лицами, отвечающими 
требованиям, предъявляемым к лицам, претендующим на за-
нятие данных должностей.

Коррупционные деяния — это социально-правовое и в за-
метной степени криминальное явление. Меры их пресечения 
в  рамках антикоррупционной политики, реализуемые право-
охранительными органами, в частности, органами внутренних 
дел, входят в сферу реализации уголовной политики, представ-
ляющей собой разновидность социальной политики [2].

Таким образом, исходя из общего определения уголовной 
политики, современную российскую антикоррупционную по-
литику можно определить как систему политико-правовых 
отношений, идей, взглядов, принципов, установленных в  ди-
рективно-политических документах и  нормативно-правовых 
актах. Эти элементы реализуются по разным направлениям, 
в различных формах, с использованием разных средств и спо-
собов пресечения коррупции как на различных уровнях госу-
дарственной власти, так и в организациях, в том числе, негосу-
дарственных.

Рассматриваемая политика опирается на принципы, ко-
торые отличают её от иных направлений государственной 
уголовной политики, однако являясь её отражением она 
определяет ряд направлений, целей и средств влияния на пре-
ступность, связанную с коррупционными деяниями. Данный 
механизм реализуется через разработку частных и общих ин-
струментов уголовного, административного и  гражданского 
законодательства, в  том числе, форм и  методов его приме-
нения, а также конкретных мер по пресечению неправомерных 
деяний [4].

Оценивая эффективность политики противодействия кор-
рупции в России, необходимо опираться на ряд комплексных 
показателей по следующим направлениям:

— качество, полнота и  согласованность законов, направ-
ленных на обеспечение механизмов функционирования ор-
ганов государственной власти на разных уровнях;

— характеристика ответственности органов власти с точки 
зрения своевременности, обоснованности и  качества прини-
маемых ими решений согласно действующему российскому за-
конодательству.

— уровень целенаправленности и  систематичности дея-
тельности органов государственной власти разных уровней по 
пресечению правонарушений ответственных лиц и коммерче-
ского подкупа.

— максимально возможное сокращение числа противо-
правных коррупционных деяний, уменьшение ущерба от них 
и  минимизация коррупциогенных факторов и  их текущего 
и перспективного влияния.

Таким образом, можно отметить, что противодействие кор-
рупции носит комплексный характер, имеющий социальный, 
политический, экономический и иные аспекты. Необходимость 
пресечения коррупционных деяний связана с тем, что они зна-
чительно и негативно влияют на результаты реализации усилий 
государства и общества по обеспечению государственного по-
рядка, обеспечению достойного социально-экономического 
уровня жизни граждан.

Коррупция в  своём крайнем проявлении может привести 
к необратимой дезорганизации управления государством, на-
рушая механизмы обратной связи в  аппарате управления. 
Кроме того, чрезмерные размеры данного аппарата выступают 
дополнительным значимым фактором возникновения кор-
рупции.

Учитывая то, что коррупция может стать причиной дезор-
ганизации в функционировании аппарата управления страной, 
в работе различных органов государства, можно заключить, что 
в настоящее время она представляет значимую угрозу нацио-
нальной безопасности.
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