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На обложке изображен Сергей Энверович Чобан (1962), рос-
сийский и немецкий архитектор, работающий в различных го-
родах Европы и Российской Федерации. Член Союза немецких 
архитекторов (BDA), обладатель архитектурных премий и 
участник различных архитектурных выставок. По разработан-
ному им совместно с Питером Швегером проекту в деловом 
центре «Москва-Сити» возведено самое высокое здание Европы 

— комплекс «Федерация» (ныне второе, после «Лахта-Центра» в 
Санкт-Петербурге).

Сергей Энверович Чобан родился в Ленинграде, в семье на-
учных работников. Отец, Энвер Абдурахманович Чобан, — фи-
зик-теоретик, был профессором Политехнического универ-
ситета; мама, Ирина Соломоновна Чобан, работала там же 
инженером по турбинам; дед, Соломон Абрамович Кантор, 
также был профессором Политехнического университета.

В 1973–1980 годах Сергей Энверович учился в средней ху-
дожественной школе имени Б. Иогансона, в 1980–1986 годах — 
на архитектурном факультете Санкт-Петербургского института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (ма-
стерская профессоров С. Б. Сперанского и В. С. Волонсевича). С 
1986 года работал в архитектурной мастерской В. Б. Фабрицкого, 
с 1989 года начал работать в Ленинграде как самостоятельный 
архитектор.

В 1991 году Сергей Чобан переехал в Германию, где с 1992 
года работал в гамбургском архитектурном бюро Nietz Prasch 
Sigl и вскоре получил немецкое гражданство. В 1995 году стал 
руководящим партнером бюро, получившего название NPS 
Tchoban Voss, и возглавил его берлинский офис, после чего начал 
активно участвовать в застройке Берлина. По его проектам реа-
лизованы такие постройки, как кинотеатр «Кубикс», галерея 
«Арндт», комплексы «ДомАкваре» и «Кронпринценкаре», сина-
гога на Мюнстерше штрассе, отель Nhow и здание штаб-квар-
тиры компании Coca-Cola в Восточной гавани, а также здание 
Музея архитектурного рисунка (совместно с Сергеем Кузне-
цовым), в основе которого лежит его собственная коллекция.

В 2003 году Сергей Энверович открыл в Москве архитек-
турное бюро «Чобан и партнеры», в 2006 году путем слияния с 
бюро «С. П. Проект» вместе с Сергеем Кузнецовым создал ар-
хитектурное объединение SPEECH и стал его руководящим 
партнером. В 2008 году учредил одноименный архитектурный 
журнал Speech.

Дважды был куратором российского павильона на Архитек-
турной биеннале в Венеции: в 2010 году реализовал в рамках этой 
выставки проект «Фабрика Россия», в 2012 году — проект i-city/
i-land. Купол из QR-кодов получил первую для России награду 
на Архитектурной биеннале — специальное упоминание жюри, 
возглавляемого в тот год архитектором Дэвидом Чипперфилдом. 
В 2015 году Чобан спроектировал павильон России на Всемирной 
выставке ЭКСПО в Милане. В 2017 году совместно с историком 
архитектуры Владимиром Седовым опубликовал книгу «30:70. 
Архитектура как баланс сил» (издательство «НЛО»). В 2018 году 
был удостоен золотой медали Афинского архитектурного клуба 
и стал лауреатом European Prize for Architecture 2018.

Сергей Чобан — владелец коллекции графики итальянских, 
французских и русских мастеров XVIII–XX веков. Рисунки 
из этой коллекции экспонировались в Третьяковской галерее 
в рамках выставки «Только Италия! Архитектурная графика 
XVIII–XXI веков».

В 2009 году Сергей Энверович основал в Берлине благотво-
рительный Фонд архитектурного рисунка Tchoban Foundation 
Museum for Architectural Drawing.

С 2011 года Чобан — член градостроительного совета фонда 
«Сколково»; с 2013 года — член архитектурного совета при ко-
митете по архитектуре и градостроительству города Москвы.

В 2018 году Сергей Энверович Чобан стал лауреатом Между-
народного культурного фестиваля «Русский Рим», который про-
ходил в Риме в Палаццо Поли.

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

Последствия эмансипации и проблемы правового статуса  
эмансипированных граждан

Адиатулина Амина Рустамовна, студент магистратуры
Научный руководитель: Кривенький Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор

Московский городской педагогический университет

В статье автор рассматривает понятие эмансипации, перечисляет некоторые правовые последствия в виде изменений право-
вого статуса несовершеннолетнего лица, которые влечет эмансипация.

Ключевые слова: несовершеннолетний, ребенок, правовой статус, эмансипация.

Термин «эмансипация» появился в российском гражданском 
законодательстве относительно недавно — в  1994  году, 

в части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В  советском и  дореволюционном законодательстве анало-
гичных понятий не содержалось.

Согласно пункту 1 статьи 27 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, эмансипация представляет собой объявление 
несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста, полно-
стью дееспособным. Это означает, что по достижении 16  лет 
несовершеннолетний может получить полную гражданскую 
дееспособность в соответствии с установленными законом про-
цедурами и стать равным в правах с взрослыми гражданами [1].

Эмансипация освобождает несовершеннолетнего от обя-
зательства получать согласие своих законных представителей 
для заключения различных гражданско-правовых сделок. Из-
менение правового статуса и другие последствия эмансипации 
регулируются гражданским, семейным и  процессуальным за-
конодательством. Последствия эмансипации заключаются в из-
менении правового статуса несовершеннолетнего: несовер-
шеннолетний, который получил полную дееспособность, как 
уже сказано, получает право совершать сделки без письмен-
ного согласия своих законных представителей, и немаловажно 
подчеркнуть, что законные представители не несут ответ-
ственности за обязательства, принятые на себя этим несовер-
шеннолетним [2].

Извещение о досрочном приобретении гражданской дееспо-
собности несовершеннолетним является основанием для пре-

кращения исполнения решения суда о  взыскании алиментов 
в пользу этого несовершеннолетнего. Эмансипированный несо-
вершеннолетний самостоятельно несет ответственность за свои 
обязательства в соответствии с главой 25 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также несет полную ответственность 
за обязательства, возникшие в результате причинения им вреда.

В пункте 16 Постановления Пленумов Верховного Суда РФ 
и  Высшего Арбитражного Суда РФ №  6/8  также отмечается, 
что при рассмотрении гражданского дела, в котором одной из 
сторон является эмансипированный несовершеннолетний в со-
ответствии со ст. 27 ГК РФ, необходимо учитывать, что такой 
несовершеннолетний обладает полными гражданскими пра-
вами и несет обязанности. Он самостоятельно отвечает по обя-
зательствам, возникшим вследствие причинения им вреда, за 
исключением тех прав и обязанностей, для которых установлен 
возрастной ценз федеральным законом [3]. В то же время роди-
тели, усыновители и попечители не несут ответственности за 
его обязательства.

По достижении полной дееспособности, несовершенно-
летний приобретает право распоряжаться своим имуществом, 
включая те активы, которые были получены за счет заработной 
платы или доходов от предпринимательской деятельности.

Эмансипированное лицо не приобретает полной дееспо-
собности и сохраняет статус несовершеннолетнего. Например, 
эмансипированный несовершеннолетний не имеет права быть 
опекуном или попечителем в соответствии со статьей 35 Гра-
жданского кодекса. Следует отметить, что статус эмансипиро-
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ванного несовершеннолетнего не влияет на правовой статус 
в рабочих отношениях. Не достигшие 18 лет имеют те же права 
в  рабочих отношениях, что и  совершеннолетние. Они также 
имеют право на льготы в области охраны труда, рабочего вре-
мени, отпусков и других условий труда, предусмотренных зако-
нодательством. Например, в соответствии со статьей 69 Трудо-
вого кодекса РФ лица, не достигшие 18 лет, обязаны проходить 
предварительное медицинское освидетельствование при за-
ключении трудового договора. Кроме того, согласно статье 70 
Трудового кодекса РФ им испытание при приеме на работу не 
устанавливается.

Другими словами, лицо, не достигшее 18 лет, приобретает 
частичную дееспособность и  становится полностью дееспо-
собным в других областях права.

Думается, что с точки зрения законодателя эмансипация по-
нимается как редкая и исключительная мера, а не повсеместная 
практика  [4]. Из-за прекращения субсидиарной ответствен-
ности родителей за ребенка, установленной законом, многие 
исследователи считают, что для полной дееспособности лица 
необходим некий минимум имущества. Вследствие этого про-
цедура эмансипации применяется не часто, так как не у всех со-
вершеннолетних есть необходимые для этого качества.
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Подделка протоколов общего собрания собственников мно-
гоквартирного дома является серьезной проблемой, с ко-

торой сталкиваются многие жители России. Эта проблема имеет 
множество негативных последствий, включая ущемление прав 
собственников, неправомерные расходы и даже угрозу жизни 
и здоровью жильцов. В данной статье мы рассмотрим основные 
аспекты этой проблемы, ее причины и возможные решения.

Для определения причины подделки данного документа 
следует для начала определиться: какую функцию он выпол-
няет. В соответствии со статьей 44 «Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2004 N188-ФЗ (ред. от 14.02.2024) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.02.2024) (далее по тексту ЖК 
РФ) «Общее собрание собственников помещений в многоквар-
тирном доме является органом управления многоквартирным 
домом. Общее собрание собственников помещений в  много-
квартирном доме проводится в целях управления многоквар-
тирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня 

и  принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание [1].

Наличие данного органа, безусловно, необходимо в много-
квартирном доме, так как спектр возникающих вопросов зача-
стую касается общего имущества жильцов и не может решаться 
одним членом, который фактически обладает лишь частью 
общей собственности-помещением. В  результате проведения 
общего собрания жителей многоквартирного дома принима-
ется решение. В свою очередь данное решение не может быть 
принято абстрактно. Для его принятия и закрепления резуль-
татов общего собрания собственников помещений в  много-
квартирном доме, ведётся протокол общего собрания.

В данном протоколе должны содержаться следующие све-
дения: а) наименование документа; б) дата и номер протокола 
общего собрания; в) дата и место проведения общего собрания; 
г) заголовок к  содержательной части протокола общего со-
брания; д) содержательная часть протокола общего собрания; 
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е) информация о  месте (адресе) хранения протоколов общих 
собраний и решений собственников помещений в многоквар-
тирном доме по вопросам, поставленным на голосование. [2].

В свою очередь содержательная часть протокола общего со-
брания закрепляет список присутствующий на собрании лиц 
и их позицию относительно постановленного на повестку во-
проса. В соответствии со ст. 46 «решения и протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
являются официальными документами как документы, удосто-
веряющие факты, влекущие за собой юридические последствия 
в виде возложения на собственников помещений в многоквар-
тирном доме обязанностей в  отношении общего имущества 
в  данном доме, изменения объема прав и  обязанностей или 
освобождения этих собственников от обязанностей» [1].

Из данного положения следует, что наличие протокола об-
щего собрания, при принятии на данном собрании кого-либо 
решения, является обязательным составляющим для возникно-
вения юридического факта.

Разобравшись с  характером данного документа, можно 
определить условную цель подделки протокола общего со-
брания собственников помещений в  многоквартирном доме: 
принятие решения по управлению многоквартирным домом 
без учета мнения или наперекор мнению всех собственников 
помещений.

Анализирую сложившуюся ситуацию можно выделить следу-
ющие причины подделки протоколов общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирных домах: во-первых, недо-
статок прозрачности и  контроля. Одной из основных причин 
подделки протоколов является недостаток прозрачности и кон-
троля за процессом принятия решений на общем собрании.

Во многих случаях собственники не имеют возможности 
надлежащим образом контролировать ход собраний и  пра-
вильно фиксировать принятые решения без искажения сути.

Во-вторых, наличие конфликта интересов. Возникающие 
конфликты интересов между собственниками или между соб-
ственниками и управляющей компанией могут стать стимулом 
для подделки протоколов. В случае, когда определенная группа 
собственников стремится к принятию решений в свою пользу, 
они могут воспользоваться поддельными протоколами для до-
стижения своих целей.

В-третьих, недостаток ответственности за данное деяние. 
Недостаток ответственности за подделку документов и малая 
вероятность наказания таких действий способствует распро-
странению этой проблемы. Отсутствие эффективных меха-
низмов контроля и наказания подталкивает недобросовестных 
собственников к совершению противоправных действий. В те-
кущий момент данные действия можно квалифицировать по 
ст. 327 УК РФ, но дела возбуждаются редко, так как зачастую 
возникают вопросы по отнесению протокола общего собрания 
к предмету преступления, а также вопрос об определении субъ-
екта деяния.

В-четвертых, подделка документа связана со сложной про-
цедурой организации общего собрания. В некоторых случаях 
жильцы занимают пассивную позицию, не желая участвовать 
в управлении многоквартирным домом, что еще более услож-
няет процедуру его проведения.

В результате данных противозаконных действий возникают 
следующие последствия: во-первых, ущемление прав собствен-
ников. Поддельные протоколы могут содержать решения, ко-
торые противоречат интересам части собственников или даже 
нарушают их права. Это может привести к  серьезным пра-
вовым спорам и финансовым потерям для пострадавших.

Во-вторых, зачастую они влекут неправомерные расходы. 
Подделанные протоколы могут использоваться для оправдания 
неправомерных расходов из общего фонда многоквартирного 
дома. Это может привести к незаконным финансовым потерям 
для всех собственников.

В-третьих, это угроза безопасности собственников. Неко-
торые поддельные протоколы могут содержать решения, ко-
торые затрагивают безопасность или комфорт проживания 
жильцов. Например, неправомерные решения по обслужи-
ванию дома или его инженерных систем. Они могут привести 
к угрозам для здоровья и безопасности жильцов, например, со-
здание обстановки, при которой управляющая компания пыта-
ется избежать проведения ремонтных работ.

По словам члена экспертного совета Государственной думы 
по жилищной политике и ЖКХ Д. П. Гордеева: около 90% прото-
колов и решений о смене управляющей компании фальсифициру-
ются. В таких условиях необходимо предпринимать меры предот-
вращению подобных ситуаций. Возможные решения проблемы:

Во-первых, улучшение прозрачности процесса, необхо-
димо внедрение механизмов, обеспечивающих большую про-
зрачность и доступность информации о процессе принятия ре-
шений на общих собраниях. Это может включать в себя запись 
и трансляцию собраний, а также обязательное оповещение всех 
собственников о предстоящих заседаниях, с возможностью от-
слеживания извещений другими участники.

Во-вторых, усилением ответственности. Важно усилить от-
ветственность за подделку протоколов и  других документов, 
связанных с  управлением многоквартирными домами. Это 
может быть достигнуто путем введения более строгих нака-
заний для нарушителей и повышения контроля за деятельно-
стью управляющих компаний: возможно внедрение в ст. 46 ЖК 
РФ пункта с отсылкой на ст. 327 УК РФ, или добавление нового 
специального состава в УК РФ или КОАП РФ, предусматрива-
ющего ответственность за данное нарушение.

В-третьих, обучение и информирование собственников, не-
обходимо проведение обучающих мероприятий и  информа-
ционной работы среди собственников, направленных на по-
вышение их осведомленности о  правах и  обязанностях при 
управлении многоквартирным домом.

В-четвертых, в эпоху цифровизации возможно рассмотреть 
вариант с  использованием технологий типа «блокчейн». Вне-
дрение технологии «блокчейн» может значительно улучшить 
прозрачность и надежность процесса голосования и принятия 
решений на общих собраниях собственников. Благодаря харак-
теристикам технологии «блокчейн»: таким как невозможность 
подделки данных и открытость транзакций, можно обеспечить 
безопасный и достоверный учет принятых решений. Возможно 
также создание программы или даже внедрение такой опции 
в  ЕПГУ «ГОСУСЛУГИ», что обеспечит упрощенный доступ 
к голосованию и обеспечит его прозрачность.
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В-пятых, необходимо укрепить роль управляющих ком-
паний. Управляющие компании играют ключевую роль в  ор-
ганизации и проведении общих собраний собственников. По-
вышение требований к  квалификации и  ответственности 
управляющих компаний, а  также усиление контроля за про-
цессом принятия решений, может помочь предотвратить под-
делку протоколов.

В-шестых, активное участие собственников. Важно, чтобы 
собственники проявляли активное участие в жизни своего мно-
гоквартирного дома. Это включает в себя участие в обсуждении 
важных вопросов на общих собраниях, контроль за деятельно-
стью управляющей компании и внимательное изучение всех до-
кументов, связанных с управлением домом.

В-седьмых, проведение реформ в сфере управления много-
квартирными домами. В связи с массовой застройкой городов 
многоквартирными домами, усложнением социальных отно-
шений необходимо проведение системных реформ в  сфере 
управления многоквартирными домами, направленных на 
улучшение эффективности и прозрачности процесса принятия 
решений. Это может включать в себя изменение законодатель-
ства, разработку новых стандартов управления и мер по борьбе 
с  коррупцией, разработку новых стандартов лицензирования 
управляющих компаний.

В целом, решение проблемы подделки протоколов общего 
собрания собственников многоквартирного дома в России тре-
бует совместных усилий государственных органов, управля-
ющих компаний, собственников жилья и  общественных ор-
ганизаций. Только через комплексный подход и  внедрение 
современных технологий можно обеспечить справедливое 
и прозрачное управление многоквартирными домами и защи-
тить интересы и права их жителей.

Проблема подделки протоколов общего собрания собствен-
ников многоквартирного дома в России заключается в том, что 
поддельные документы используются для фиксации решений, 

которые могут быть неправомерными или противоречить инте-
ресам части собственников. Это может включать в себя неправо-
мерное распределение финансовых средств, принятие решений, 
которые ущемляют права собственников, или даже угрожают их 
безопасности. Подделка протоколов создает неблагоприятные 
условия для справедливого и эффективного управления много-
квартирными домами и может привести к серьезным правовым 
спорам и финансовым потерям для собственников жилья. Кроме 
того, подделка протоколов общего собрания создает неблагопри-
ятный климат доверия среди жителей многоквартирного дома. 
Когда собственники видят, что принимаемые на собраниях ре-
шения могут быть подвергнуты сомнению из-за возможной 
подделки документов, это приводит к  росту конфликтов и  на-
пряженности в отношениях между соседями. Такая ситуация дез-
ориентирует жителей и затрудняет управление домом.

Важно также отметить, что подделка протоколов общего со-
брания ущемляет права тех собственников, которые действи-
тельно заинтересованы в благополучии и эффективном управ-
лении домом. Они могут оказаться в меньшинстве и не иметь 
достаточного влияния на принимаемые решения из-за манипу-
ляций с документами.

Кроме того, такие случаи подрывают доверие к  управля-
ющим компаниям и органам местного самоуправления, ответ-
ственным за управление многоквартирными домами. Когда 
собственники теряют веру в честность и компетентность управ-
ляющих структур, это приводит к дополнительной социальной 
напряженности и снижает общий уровень благосостояния в об-
ществе. Таким образом, проблема подделки протоколов об-
щего собрания собственников многоквартирного дома в России 
не только нарушает закон и  права граждан, но и  имеет ши-
рокие социальные последствия, которые затрагивают всю общ-
ность жильцов. Ее решение требует комплексного подхода и со-
вместных усилий государственных и  общественных структур, 
а также активного участия всех заинтересованных сторон.
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О необходимости создания прозрачного механизма выплаты заработной 
платы и компенсаций сотрудникам, с которыми трудовой договор 
расторгнут по причине смерти индивидуального предпринимателя
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В данной статье обращено внимание на проблемы, возникающие у работников ИП, в случае смерти ИП. Особый акцент сделан 
на одну из существенных проблем: сложность, а в ряде случаев невозможность получения заработной платы и пособий. Проана-
лизировано текущее состояние законодательства, предложены пути усовершенствования законодательной базы и способы повы-
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шения уровня защищенности работающих граждан со стороны государства. Выдвинуто предложение о введении лимитов по чис-
ленности персонала и обороту для ИП, при достижении которых ИП следует регистрировать ООО. Также рассмотрен вариант, 
приравнивающий ситуацию смерти ИП к ситуации сокращения персонала, описанной в ТК РФ, предложен вариант упрощенного 
порядка расчета выходных пособий.

Ключевые слова: наследственное право, бизнес, предпринимательская деятельность, правовой режим имущества индивидуаль-
ного предпринимателя, распределение наследства, оплата труда, прекращение трудовых договоров.

On the need to create a transparent mechanism for paying wages  
and compensation to employees whose employment contract  

was terminated due to the death of an individual entrepreneur

This article draws attention to the problems that arise for individual entrepreneurs in the event of the death of an individual entrepreneur. Par-
ticular emphasis is placed on one of the significant problems: the difficulty, and in some cases impossibility, of receiving wages and benefits. The cur-
rent state of legislation is analyzed, ways to improve the legislative framework and ways to increase the level of protection of working citizens by the 
state are proposed. A proposal has been put forward to introduce limits on the number of personnel and turnover for individual entrepreneurs, upon 
reaching which the individual entrepreneur should register an LLC. An option was also considered that equates the situation of the death of an in-
dividual entrepreneur with the situation of personnel reduction described in the Labor Code of the Russian Federation, and a variant of a simpli-
fied procedure for calculating severance pay was proposed.

Keywords: inheritance law, business, entrepreneurial activity, legal regime of property of an individual entrepreneur, distribution of inheri-
tance, remuneration, termination of employment contracts.

Президент РФ в своих выступлениях неоднократно уделял 
внимание вопросам социальной поддержки граждан. 

21  февраля 2023  года Президент России обратился к  Феде-
ральному Собранию с посланием, в ходе своего выступления 
Владимир Путин анонсировал увеличение и расширение дей-
ствующих социальных мер поддержки. 16.03.2022 Президент 
России издал указ №  121 «О  мерах по обеспечению социаль-
но-экономической стабильности и  защиты населения в  Рос-
сийской Федерации». П. 5 ст. 37 конституции РФ гарантирует 
работающим гражданам оплачиваемый ежегодный отпуск. 
В  настоящей статье рассмотрим один из имеющиеся законо-
дательных пробелов, который в  некоторых случаях приводит 
к возникновению ситуаций, противоречащих государственной 
политике по защите и поддержке интересов работающего насе-
ления. Такой пробел возникает в момент смерти индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющего работников.

Бизнес в Российской Федерации можно вести в различных 
юридических формах. По данным Статистики по государ-
ственной регистрации ЮЛ и  ИП, размещенной на сайте Фе-
деральной Налоговой Службы, на 01.12.2023  года самыми 
востребованными формами ведения бизнеса в  Российской 
Федерации являются ИП (зарегистрировано и  действует на 
01.12.2023 4262633 штук), ООО (зарегистрировано и действует 
на 01.12.2023 2526356 штук), АО (зарегистрировано и действует 
51717 штук). Данные юридические конструкции могут высту-
пать в качестве работодателей.

Базовые основы взаимоотношений между работником и ра-
ботодателем определены в  Трудовом кодексе Российской Фе-
дерации. Хорошего работника нельзя уволить одним днем. 
В  статье  180 ТК РФ описан механизм действий работодателя 
в  ситуации сокращения сотрудников. В  день увольнения ра-

ботник получает заработную плату и компенсацию неисполь-
зованного отпуска, ему выдается набор справок, предусмо-
тренных законодательством РФ, работодатель отчитывается 
в  Социальный фонд России о  факте увольнения сотрудника, 
сдавая форму ЕФС-1. Нельзя сократить беременную женщину. 
Из данных выдержек становится понятна общая концепция от-
ношений, которые должны складываться между работником 
и работодателем. Государство всячески защищает интересы ра-
ботника. Отдельно отметим, что для работодателя предусмо-
трена также ответственность за нарушение сроков выплаты за-
работной платы.

Рассмотрим, что происходит с работниками ИП в ситуации 
смерти ИП. Во-первых, моментально прекращают свое дей-
ствие все трудовые договора, которые были заключены ИП 
(пункт 6 части 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ). Для работ-
ника на практике эта ситуация эквивалентна увольнению 
одним днем без выплаты каких-либо денежных компенсаций, 
отличие только в  гипотетической возможности что-то ко-
гда-то взыскать с  наследников. Беременная женщина попа-
дает в разряд неработающих и лишается права на ряд пособий. 
Например, в случае если ее доход у ИП за предыдущие 2 года 
был выше установленных лимитов (в  2022–1 032 000  рублей, 
а в 2023–1 917 000 рублей.), то она получила бы в 2024 году при 
продолжительности декрета 140 дней пособие по беременности 
и родам в размере 565 561,64 рубля. Статус безработной ее ли-
шает этой выплаты, хотя данная выплата в конечном счете фи-
нансируется не за счет средств индивидуального предприни-
мателя. Очевидно, что сложившаяся ситуация противоречит 
концепции взаимоотношений между работником и работода-
телем, изложенной в трудовом кодексе и, следовательно, требу-
ется ее законодательное устранение.
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Вышеобозначенная проблема усугубляется еще тем, что ин-
дивидуальный предприниматель — это не конструкция, пред-
назначенная для оформления небольшого семейного бизнеса. 
Наоборот, индивидуальный предприниматель может заклю-
чить неограниченное количество трудовых договоров, а  обо-
роты его предпринимательской деятельности могут достигать 
миллиардных значений. Например, в статье «Исследование РБК: 
как ИП в России получают миллиарды от государства» [6] при-
веден перечень индивидуальных предпринимателей, которые за-
ключили государственные контракты на несколько миллиардов 
рублей.

В настоящее время происходит активная трансформация 
отчетности, которую необходимо сдавать работодателям. Не 
позднее одного рабочего дня с момента заключения трудового 
договора работодатель сдает в территориальное отделение Со-
циального фонда России форму ЕФС-1, в котором содержатся 
сведенья о  принятом работнике, должности, на которую он 
принят и документе, на основании которого он принят. Также 
ежемесячно работодатель отчитывается по своим сотрудникам 
и сдает в Социальный фонд России форму «Персонифициро-
ванные сведения о физических лицах»», в которой указываются 
данные обо всех сотрудниках и  о  суммах, выплаченных им. 
Таким образом государственные органы в момент смерти ИП 
обладают достоверной информацией о тех лицах, с которыми 
у ИП были заключены трудовые договора ИП и о суммах, ко-
торые ИП выплачивал своим работникам.

Среди научных публикаций мало внимания уделено данной 
проблеме, большинство авторов сходятся во мнении о  необ-
ходимости внесения изменений в  законодательство. Специа-
лист в  области наследственного права Н. Ю. Рассказова выра-
зила точку зрения о том, что необходимо четкое разграничение 
сделок, совершенных лицом в качестве индивидуального пред-
принимателя и в качестве физического лица, должна быть опре-
делена судьба гражданско-правовых договоров, заключенных 
индивидуальным предпринимателем, следует регламентиро-
вать влияние его смерти на трудовые, административные и иные 
правоотношения, участником которых он был. Т. А. Филиппова 
в своих работах уделяла внимание вопросам возможности при-
менения договора доверительного управления имуществом ИП 
после его смерти. [2]

Некоторые ученые в  научной литературе высказывали 
мнения о необходимости более качественного урегулирования 
имущественного положения индивидуального предпринима-
теля. М. Д. Шапсугова предлагает для решения этого вопроса 
предусмотреть обязательное наличие обособленного имуще-
ства, используемого для занятия предпринимательской дея-
тельностью [4]. Сходную позицию имеет О. И. Холина, которая 
отмечает, что ответственность, независимо от вины, предпола-
гает ответственность имуществом, используемым в  предпри-
нимательской деятельности (ограниченная ответственность). 
Именно в этих целях необходимо обособление имущества ин-
дивидуального предпринимателя, используемого в предприни-
мательской деятельности, в фонды [3].

Очевидно, что в случае обособления имущества, используе-
мого для предпринимательской деятельности, вопросы, свя-
занные с выплатой обязательств, возникших в результате пред-

принимательской деятельности, находили бы более простое 
решение.

В связи с  вышеизложенным, предлагаю рассмотреть не-
сколько способов защиты интересов граждан, заключивших 
трудовые отношения с ИП, выступающим в качестве работода-
теля:

1. Приравнять расторжение трудового договора в  связи 
со смертью ИП к сокращению персонала (Статья 180 Трудо-
вого кодекса РФ). Государственные органы обладают инфор-
мацией о выплатах сотруднику за предшествующие периоды. 
По этим данным возможно определить среднемесячный 
доход. Законодательно можно закрепить относительно про-
стой способ расчета компенсационной выплаты работнику: 
выплата 3-х средних окладов. Можно более сложный меха-
низм: на основе сданных отчетов и  анализа банковской вы-
писки с расчетных счетов ИП определить количество дней не-
использованного отпуска, установить период, за который не 
выплачена заработная плата, рассчитать долг по заработной 
плате с  учетом полученных авансов. И  в  результате выпла-
тить: долг по заработной плате, компенсацию неиспользован-
ного отпуска, 2 средних оклада. Начисленные суммы можно 
оформлять в  виде документа, аналогичного судебному при-
казу. Если на расчетном счете ИП или на его счетах, как физ-
лица, имелись денежные средства, то проводить с  них неза-
медлительное списание.

2. Создать институт завершения обязательств ИП. По ана-
логии с  доверительным управляющим в  ООО, назначается 
лицо, которое анализирует доступную информацию по ИП. 
Данное лицо должно обладать полномочиями по получению 
копий сданных отчетов, выписок с расчетного счета ИП, иметь 
доступ к  программам, содержащим сведенья об обороте то-
варов, подлежащих обязательной маркировке. В  первую оче-
редь уполномоченное лицо завершает все срочные дела, такие 
как выплата заработной платы, инвентаризация и  отгрузка 
срокового товара, таможенное оформление ввезенного товара 
и  т. д. Во вторую очередь рассчитывает налоги, подлежащие 
уплате в бюджет. Так как ИП может иметь миллиардные обо-
роты, то не совсем корректно, что в момент смерти ИП исчезает 
обязанность по уплате налогов за период времени, который не 
попал в сданную отчетность. Данные суммы могут иметь суще-
ственные для бюджета РФ значения.

3. Снизить масштаб проблемы. Одну и ту же предприни-
мательскую деятельность можно вести в различных юридиче-
ских формах. Например, ООО  с  учредителем и  генеральным 
директором в  одном лице и  ИП. Бизнес в  виде ООО  имеет 
строго обособленное имущество, используемое для предпри-
нимательской деятельности. У ООО есть обязанность сдавать 
бухгалтерскую отчетность. В  момент смерти единственного 
учредителя ООО  не прекращает свое существование, с  со-
трудниками не расторгаются трудовые договора. ИП не сдает 
бухгалтерскую отчетность и  не разграничивает личное иму-
щество и имущество, используемое для ведения бизнеса. При 
сравнении систем налогообложения, видно, что ООО  имеет 
более высокую налоговую нагрузку, чем ИП. Возможно, опти-
мальным было бы ввести лимиты для предпринимательской 
деятельности в виде ИП. Например, численность работников, 
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оборот. При достижении пороговых значений Индивиду-
альный предприниматель обязан был бы открыть ООО и вести 
свою предпринимательскую деятельность в виде ООО.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что права работников 
ИП недостаточно защищены. Необходимо усовершенствование 
действующих правовых норм и создание удобного и прозрач-

ного механизма выплаты компенсаций и долгов по заработной 
плате работникам ИП в случае смерти ИП. Также необходимо 
предоставить возможность беременных сотрудницам полу-
чить декретные выплаты напрямую от государства. Данные из-
менения будут способствовать повышению уровня социальной 
защищенности граждан.
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Таблица 1. Сравнительная таблица ИП и ООО (единственный учредитель и генеральный директор в одном лице)

Наименование показателя
Индивидуальный  
предприниматель

ООО (единственный учредитель 
и генеральный директор  

в одном лице)
Отличия

Ограничение по обороту нет нет Нет

Найм персонала 
ОСНО не ограничено, УСНО до 

100 чел.
ОСНО не ограничено, УСНО до 100 

чел.
Нет

Отчетность по сотрудникам Отчетность в ФСС, в ЕНC Отчетность в ФСС, в ЕНC
Нет

Участие в госзакупках да да Нет
Поставки по гособоронза-

казу
нет да

Нет

Возможность ВЭД да да Нет

Налоги на УСНО

Система Доходы 6%, Система 
Доходы минус Расходы 15%. 

Полученная прибыль не обла-
гается дополнительными на-

логами.

Система Доходы 6%, Система До-
ходы минус Расходы 15%. Полу-
ченная прибыль распределяется 

на дивиденды, с нее уплачивается 
НДФЛ 13% (15%)

Очевидна выгода 
статуса ИП: эко-

номия 13% на на-
логе НДФЛ.

Налоги на ОСНО НДС, НДФЛ 13%

НДС, Налог на прибыль 20%, полу-
ченная прибыль распределяется 

на дивиденды, с нее уплачивается 
НДФЛ 13% (15%)

Очевидна выгода 
статуса ИП: отсут-

ствие налога на при-
быль 20%.

Ответственность по долгам
Отвечает всем своим имуще-

ством

Учредитель не отвечает по долгам 
ООО, кроме случаев субсидиарной 

ответственности 
Наследование бизнеса нет да

В случае смерти трудовые 
договора

Трудовой договор расторга-
ется, персонал не получает 

расчет при увольнении и зара-
ботную плату, есть проблемы 

с получением справок

Продолжают действовать
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Современные методы борьбы с пиратством в Российской Федерации
Барыльникова Ольга Георгиевна, студент магистратуры

Крымский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Симферополь)

Актуальность темы исследования определяется высокой степенью общественной опасности явления пиратства. Ежегодно 
отмечается стремительный темп увеличения численности зарегистрированных пиратских нападений. Принимаемые в  совре-
менных реалиях меры, которые принимаются мировым сообществом, представляются недостаточно эффективными, что делает 
тему важной для последующего исследования.

В статье авторы предпринимают попытку обозначить основные тенденции и методы борьбы с пиратством в нашем государ-
стве.

Ключевые слова: пиратство, Российская Федерация, Уголовный кодекс Российской Федерации, уголовное преступление, обще-
ственная опасность, международное право.

Компании, которые заняты в  перевозках грузов, испыты-
вают необходимость разрабатывать маршруты, которые 

предусматривали бы обход мест, где чаще всего встречаются 
случаи нападения пиратов. Само собой разумеется, что такого 
рода пути увеличивают стоимость фрахта. Важно обозначить, 
что действия пиратов часто становятся причиной наступления 
смерти членов экипажа и  пассажиров, причинения имуще-
ственного ущерба, материальных убытков собственнику суда 
и загрязнения окружающей среды [7, c. 251].

Выделенная ситуация обуславливает необходимость при-
нять своевременное и объективное решение для решения име-
ющейся проблематики, ведь принимаемые в  современных 
условиях меры борьбы с пиратством приставляются неэффек-
тивными. В этих целях необходимо максимально детально из-
учить обозначенную сферу и  выработать наиболее прогрес-
сивные методы поставленной проблемы.

В юридической науке на сегодняшний день накоплено 
большое количество научных исследований, предметом ко-
торых стала проблематика борьбы с пиратством. В это же время, 
нужно обозначить, что аспект международной проблемы пи-
ратства в них исследуется довольно слабо. Однако, для углуб-
ления в  такую проблематику необходимо, в  первую очередь, 
обозначить национальные законодательстве нормы борьбы со 
столь негативным явлением.

Так, в Российской Федерации ответственность за пиратство 
предусматривается нормами статьи  227 Уголовного кодекса, 
которая содержится в  главе 24 «Преступления против обще-
ственной безопасности». Непосредственным объектом пират-
ства как преступления выступают общественные отношения, 
которые складываются в сфере обеспечения безопасности мор-
ского и речного судоходства [4, c. 529].

Учитывая корыстный характер преступного посягательства, 
в качестве дополнительного объекта выступают отношения, ко-
торые возникают в сфере собственности. Так, насильственный 
характер пиратства, что очевидно, предполагает наличие до-
полнительного объекта в виде общественный отношений, ко-
торые складываются в связи с охраной права на жизнь и здо-
ровье граждан.

В рамках российского национального законодательства 
пиратство толкуется как нападение на морское или речное 
судно, которое было совершено с  применением насилия или 

угрозой применения такового. Нападение, будучи общественно 
опасным деянием, является ярко выраженным насильственным 
воздействием на судно, его экипаж или пассажиров, чтобы за-
владеть чужим имуществом. Необходимо подчеркнуть, что 
толкование термина «пиратство» в  нашем законодательстве 
в значительной степени отличается от определений такого дей-
ствия, представленных в международных актах [3, c. 73].

Так, в  международных документах пиратство подразуме-
вает любого рода неправомерный акт насилия, задержания 
либо грабежа, которые совершается в личных целях экипажами 
частновладельческих судов в открытом море или в другом месте 
за пределами юрисдикции того или иного государства. Уста-
новленное российским законодательством толкование термина 
«пиратство» хоть и  основывается на определении пиратства 
в международном праве, но все же представляется более узким 
по своему содержанию [8, c. 36].

Предметом посягательств преступного деяния, предусмо-
тренного статьей 227 Уголовного кодекса, являются только мор-
ское и речное судно. Таким образом, состав пиратства, преду-
смотренный этой нормой, не охватывает корыстное нападение 
на воздушное судно, которое находится в  пределах нацио-
нальной юрисдикции. Кроме того, довольно узко поставлена 
цель пиратского нападения. При таком нападении объектом 
насилия не обязательно является физическое лицо. Так, напа-
дение может быть выражено, к примеру, в обстреле судна, его 
таране, взятии на абордаж и прочее.

В качестве способов совершения пиратства называются, 
к  примеру, потопление судна, обстрел, бомбардировка с  воз-
духа, убийство членов экипажа либо пассажиров корабля, ко-
торое было подвергнуто нападению. Цель насилия всегда со-
стоит в  психическом воздействии на экипаж и  пассажиров 
атакуемого судна, в стремлении сковать их волю и желание ока-
зать сопротивление действиям пиратом по завладению имуще-
ством.

Равно как разбой и  бандитизм, законодательства кон-
струкция пиратства формулируется на основании принципа 
усеченного состава. В это связи, пиратство, как преступление, 
будет окончено с  момента совершения нападения. То есть, 
оконченным преступление будет признано, когда уже совершен 
сам факт насильственного задержания судна, без учета того, 
что оно может быть в последствии отпущено, а также пресле-
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дование судна в  сопровождении с  применением физического 
либо психического насилия.

Пиратство может быть совершено только с  прямым 
умыслом. Также, субъективная сторона преступного деяния 
включает в себя специальную цель, которая заключается в за-
владении чужим имуществом. Последним может быть само 
судно, отдельные его узлы и  агрегаты, включая вооружение 
и  оборудование, груз, личные вещи членов экипажа и  пасса-
жиров. Нападения, которые совершаются с  другими целями 
(например, провоцирование военный действий, осложнение 
отношений между государства, захват заложников без захвата 
имущества) образуют составы других преступлений. Однако, 
здесь не исключается возможность квалификации по совокуп-
ности преступлений.

В качестве субъекта пиратства может выступать любое вме-
няемое физическое лицо, в возрасте от шестнадцати лет. Учи-
тывая введение в  содержание Уголовного кодекса реального 
принципа действия уголовного закона в  пространстве, лица, 
которые совершили пиратские нападения на российские судна, 
привлекаются к ответственности в соответствии с уголовным 
законодательством Российской Федерации [4, c. 528].

Выделенный принцип впервые закреплен в  уголовном за-
конодательстве Российской Федерации. Он предполагает воз-
можность привлечения любого лица, даже иностранца или апа-
трида, к  ответственности по Уголовному кодексу Российской 
Федерации за преступление, которое было совершено за гра-
ницей, когда оно было направлено против интересов России, 
а  также в  случаях, предусмотренных международным дого-
вором Российской Федерации.

К числу интересов России нужно относить не только госу-
дарственные интересы, но также и интересы российских гра-
ждан. Вопросы, которые связаны с  содержанием и  приме-
нением состава пиратства, не ограничиваются сказанным. 
Считаем, что неудачной представляется сама конструкция ука-
занного состава преступления.

В первую очередь, формулировка пиратства в качестве раз-
новидности разбоя предполагает, то нападение всегда пресле-
дуют цель — завладеть чужим имуществом: самим судном, его 
грузом, имуществом пассажиров и прочее. В это же время, ме-
ждународные акты указывают на то, что к  пиратским дей-
ствиям нужно относить также нападения без намерений за-
владеть чужим имуществом: например, намерение потопить 
судно [8, c. 37].

Учитывая то, что международное право ставится в  прио-
ритет над национальным, вызывает вопросы факт ограничения 
отечественным законодателем сферы применения статьи  227 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Во-вторых, сущность пиратства, как преступного деяния, не 
отображается в  его составе. Учитывая содержание указанной 
нормы, пиратская деятельность не может быть осуществлена 
одним лицом, ведь признак организованной группы является 
квалифицированным. Большинство ученых, с которыми мы со-
гласны, считают такой подход абсурдным [5, c. 275].

Так, пиратство является высокоорганизованным видом пре-
ступной деятельности, которая требует вовлечение в него зна-
чительного числа самых различных лиц. Также, помимо напа-

дающих должны быть лица, которые будут заниматься сбытом 
похищенного, проводить переговоры о выкупе, осуществлять 
вооружение пиратов, снабжать их информацией и  прочее. 
В этой связи, Конвенция 1982 года [1] относит к пиратству не 
только сами нападения, но также и подстрекательство к ним, 
а  также оказание любого рода помощи в  пиратской деятель-
ности.

Основываясь на сказанном, можно предположить, что пи-
ратство является преступлением, уже изначально относящимся 
к организованной преступности. В этой связи, пиратская дея-
тельность может быть возможной только в составе организо-
ванной группы либо преступного сообщества.

В-третьих, содержание состава преступления не соответ-
ствует целям статьи 227 Уголовного кодекса. Давая обозначение 
составу пиратства в главе преступлений против общественной 
безопасности, законодателем учитывается, что такой вид пре-
ступной деятельности создает затруднения для морского судо-
ходства. Цель выделенной нормы, как это видится, заключалась 
в исполнении международных обязательств России по борьбе 
с  пиратством как явлением. В  таком смысле действие нормы 
должно направляться на борьбу с наличием пиратских группи-
ровок, но не на защиту конкретных судов от пиратских атак [6, 
c. 89].

На основании всего, сказанного выше, можно сказать, что 
статья  227 Уголовного кодекса должна содержать состав пре-
ступления, описывающий пиратство в качестве вида организо-
ванной преступной деятельности, которая направлена на осу-
ществление вооруженных нападений на морские суда. В таком 
случае наиболее близким по конструкции и содержание к пи-
ратству будет состав бандитизма, предусмотренный нормами 
статьи 209 Уголовного кодекса.

По-нашему мнению, куда более правильным было бы назы-
вать пиратство «морским бандитизмом», но не «морским раз-
боем». Как вывод, пиратство представляется уголовным кри-
минальным бизнесом. Формулировка пиратства по аналогии 
бандитизму устранило бы все ранее указанные недостатки 
статьи  227 Уголовного кодекса. В  таком случае норма учиты-
вала бы организованный характер пиратской деятельности, на-
мерение напасть на судна и была бы направлена на борьбу с на-
личием пиратских преступных групп.

Также, предложенная формулировка позволит решить про-
блематику разграничения пиратства и  разбоя. Состав пират-
ства предусматривал бы создание преступной группы либо 
членство в ней, однако, не само пиратское нападение.

Так, чтобы правильно квалифицировать пиратские на-
падения, необходимо вменять по совокупности статьи  227 
и статьи 162 Уголовного кодекса [2].

Кроме прочего, необходимо обратить внимание на то, что 
для усиления уголовной репрессии за нападения на суда необ-
ходимо включить в  статью  162 Кодекса квалифицированный 
признак, которые предусматривал бы разбойное нападение на 
такие объекты.

Важно обозначить, что в Государственной Думе рассматри-
вается проект, по внесению изменений в  Уголовного кодекса 
Российской, а именно в статью 227. Однако в международном 
праве под действия пиратства попадают действия, которые со-
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вершены в  открытом море. Кроме того, действующий закон 
не учитывает принадлежность флага судна, формы собствен-
ности, вид и тип судна. Таким образом, исследования в данном 

вопросе должны быть продолжены, поскольку своей актуаль-
ности проблематика не утратила: в  ней по-прежнему суще-
ствует множество трудностей и упущений.
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Проблема определения правовой природы залога
Бронникова Алина Вячеславовна, студент магистратуры

Иркутский государственный университет

В данной статье рассматривается проблема определения правовой природы залога в российском праве, основные подходы к опре-
делению правовой природы залога.
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Одним из наиболее распространенных способов обеспе-
чения обязательств в  российском праве является залог. 

Повышенный интерес к  изучению данного способа объясня-
ется, в первую очередь, его высокой эффективностью и резуль-
тативностью. Кроме того, залог — один из самых сложных ин-
ститутов гражданского права, это обусловлено, во-первых, 
множественностью объектов гражданских прав, выступающих 
предметом залога, во-вторых, непосредственно, сложностью 
самой обеспечительной конструкции.

Вопрос определения правовой природы залога в  доктрине 
является дискуссионным. Так, само понимание понятия «пра-
вовая природа» также вызывает немало споров среди ученых. 
Однако, большинство понимают под этим термином отраслевую 
принадлежность норм, регламентирующих общественные от-
ношения. Вопрос правовой природы важен для последующего 
определения норм, которые должны осуществлять регулиро-
вание определенной группы общественных отношений.

В настоящее время среди цивилистов нет однозначного 
мнения о  правовой природе залога. Некоторые исследова-

тели считают, что залог относится к  числу институтов вещ-
ного права, другие же относят данный способ обеспечения обя-
зательств к обязательственному праву. Вместе с тем, есть еще 
и  третья группа исследователей, считающих, что данный ин-
ститут имеет смешанную природу, характеризующуюся вещно-
обязательственными чертами.

Неоднозначность понимания правовой природы залога 
можно проследить и в развитии российского законодательства. 
Так Гражданский Кодекс РСФСР от 1922 года содержал нормы 
о залоге в разделе «Вещное право». К середине же двадцатого 
столетия уже сформировался обязательственно-правовой 
подход. Представляется, что это связано с преимущественным 
положением государственной собственности и  отсутствием 
частной. Что касается Гражданского Кодекса РСФСР от 
1964 года, то залоговые нормы уже были перенесены в раздел 
«Обязательственное право». В настоящее время в Гражданском 
Кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ) нормы, регу-
лирующие залоговые отношения содержатся в Главе 23 под на-
званием «Обеспечение исполнения обязательств». Исходя из 
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этого, можно сделать вывод, что законодатель считает, что залог 
имеет обязательственно-правовую природу.

Последователи идеи вещной сущности залога выделяют 
такие вещные признаки залогового права. Во-первых, это 
принцип абсолютности, являющийся характерным признаком 
для большей части разновидностей вещного права. Смысл 
его заключается в правомочности действий кредитора в отно-
шении защиты своего вещного права на предмет залога против 
третьих лиц. Во-вторых, принцип следования, который от-
ражен в ст. 353 ГК РФ, согласно которой, в случае отчуждения 
заложенного имущества, залог сохраняется. Так Р. С. Бев-
зенко [2, с. 380] отмечает, что именно данный принцип «доста-
точно недвусмысленно указывает на вещную природу права за-
лога».

Кроме того, некоторые исследователи отмечают принцип 
специалитета, смысл которого заключается в том, что стороны 
залоговых правоотношений выделяют предмет залога, указы-
вают его родовые признаки, различные качественные / количе-
ственные характеристики, местонахождение, т. е. конкретизи-
руют его.

Адепты вещно-правового подхода в определении правовой 
природы залога считают, что определение залога в раздел обя-
зательственного права является причиной формирования ис-
каженного обязательственного восприятия.

Однако сторонники противоположного подхода при-
водят другие аргументы и  говорят также о  наличии обяза-
тельственных признаков у  залогового права. В  первую оче-
редь, к такому признаку относят то, что залог возникает на 
основании обязательства, а именно в силу договора или за-
кона. Во-вторых, предметом залога может быть не только 
вещь, но и имущественное право. Вместе с тем, предметом за-
лога также может быть вещь или права, приобретаемые зало-
годателем в будущем. Также исследователи отмечают и такой 
признак — при гибели предмета залога залогодатель вправе 
заменить его другим равноценным имуществом  [6]. Кроме 
того, залогодатель вправе передать свои права по договору 
о залоге другому лицу с соблюдением правил о передаче прав 
кредитора путем уступки права требования. Уступка прав 
требования является исключительно обязательственным 
правовым институтом.

В. К. Райхер говорит о том, что вещное право не ограничива-
ется каким-либо сроком действия и рассчитано на длительное 

существование, что касается обязательственного, то оно огра-
ничено определенным сроком [4, с. 476]. В залоговых правоот-
ношениях права залогодержателя ограничиваются сроком ис-
полнения обязательств, указанным в договоре. Согласно ст. 339 
ГК РФ срок исполнения обязательств в договоре залога явля-
ется существенным условием договора.

Так, хорошо известный В. В. Витрянский концентрируется 
исключительно на обязательственно-личном характере зало-
говых правоотношений и объясняет применение вещных спо-
собов защиты прав залогодержателя как исключение из пра-
вила [1, с. 476].

Третий подход к  определению правовой природы залога, 
выделяемый в доктрине, говорит о  её двойственной природе. 
Думается, что в  настоящее время господствующую позицию 
в  доктрине занимает вариации данной точки зрения. К  сто-
ронникам данной концепции относится Д. А. Медведев, отме-
чающий, что «залог порождает два вида отношений — между 
залогодателем и залогодержателем и между залогодержателем 
и вещью, т. е., с одной стороны, залог — это способ обеспечения 
обязательства должника путем установления относительной 
правовой связи с  кредитором, а  с  другой непосредственная 
правовая связь залогодержателя и вещи. Поэтому залог может 
быть охарактеризован как вещный способ обеспечения обяза-
тельства» [3, с. 15].

И. С. Рудаков также говорит о  том, что при рассмотрении 
сущности залога необходимо в  свою очередь учитывать, что 
залоговое правоотношение по своей структуре является 
сложным, состоящим из простых, элементарных [5, с. 107].

Представляется разумным согласиться с  данной точкой 
зрения, так как наиболее оптимальным подходом к  исследо-
ванию залогового правоотношения, способствующим преодо-
лению трудностей, связанных с  определением его правовой 
природы, является рассмотрение его как системы из нескольких 
элементарных правоотношений.

Таким образом, вопрос о  правовой природе залога в  док-
трине права по-прежнему носит дискуссионный характер. Од-
нако большинство исследователей в настоящее время приходят 
к  выводу о  том, что правовая природа залога имеет ком-
плексный характер, так как в основе возникновения залоговых 
правоотношений лежит конструкция в  виде обязательства, 
но в  дальнейшем, при наличии определенных обстоятельств, 
может возникнуть вещное право залога.
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Дисциплинарное производство в системе государственной гражданской службы
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Дисциплинарный проступок как основание 
дисциплинарной ответственности государственных 
гражданских служащих

По общему правилу основанием для привлечения к дисци-
плинарной ответственности является совершение дисципли-
нарного проступка (статья 192 ТК РФ или часть 1 статьи 57 ФЗ 
№  79-ФЗ.

Дисциплинарный (служебный) проступок составляет фак-
тическое основание дисциплинарной ответственности. Нор-
мативно закрепленными признаками служебного дисципли-
нарного проступка государственного служащего являются: 
нарушение им Конституции и законов Российской Федерации, 
его противоправное, виновное действие или бездействие, не-
исполнение или ненадлежащее исполнение государственным 
служащим возложенных на него общих, должностных или спе-
циальных обязанностей, нарушение дисциплины, которое в со-
ответствии с  законодательством Российской Федерации не 
влечет за собой уголовной или административной ответствен-
ности и др. [49, с. 55].

Рассмотрим признаки дисциплинарного проступка как осно-
вания соответствующего вида ответственности. С точки зрения 
теории права такой проступок является разновидностью право-
нарушения, деяния, нарушающего правовые нормы. Согласимся 
со специалистами, которые под дисциплинарным проступком по-
нимают виновное и  противоправное действие или бездействие, 
нарушающее требования служебной дисциплины [49, с. 57].

Имеющиеся в  литературе определения дисциплинарного 
проступка представляются обширными и многоаспектными:

– это виновное непреступное нарушение правил дисци-
плины и  других обязанностей, возложенных на лицо в  связи 
с его работой, учебой, воинской службой или иной деятельно-
стью в данной организации [5, с. 425],

– это вредное антиобщественное виновное деяние, совер-
шенное членом устойчивого коллектива и  состоящее в  нару-
шении обязанностей, связанных с пребыванием лица в данном 
коллективе, а в ряде случаев и нарушении общих запретов [1, 
с. 38],

– это противоправное, виновное нарушение дисциплины, 
не влекущее уголовной ответственности [13, с. 613],

– виновное противоправное неисполнение или ненадле-
жащее исполнение лицом своих служебных обязанностей, вле-
кущее нарушение трудовой дисциплины, которое в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не влечет за 
собой уголовной или административной ответственности» [47, 
с. 111].

В свою очередь в п. 1 ст. 57 ФЗ №  79 «О государственной гра-
жданской службе в Российской Федерации» предусматривается 
основание наступления дисциплинарной ответственности — 
дисциплинарный проступок и определяется он следующим об-

разом: «…дисциплинарного проступка, то есть за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим 
по его вине возложенных на него служебных обязанностей…». 
ФЗ №  79-ФЗ в определении дисциплинарного проступка более 
лаконичен и  определяет его как неисполнение или ненадле-
жащее исполнение гражданским служащим по его вине возло-
женных на него служебных обязанностей.

Как видно из данного законодателем определения, какой-
либо конкретики, что является дисциплинарным поступком 
и  какое деяние под него подпадает нет. В  указанном опреде-
лении содержаться оценочные характеристики: «ненадле-
жащее» и «неполное» исполнение должностных обязанностей, 
что так же не позволяет в полной мене определить, что есть дис-
циплинарный проступок, в  каждом конкретном случае пред-
ставитель нанимателя с  учетом всех обстоятельств будет ре-
шать имеет ли место нарушение или нет [116, c. 117].

В юридической литературе встречаются различные кри-
терии классификации дисциплинарных проступков госслу-
жащих.

К примеру, С. А. Шушпанов [138, с. 13] выделяет дисципли-
нарные проступки в  зависимости от объекта посягательства, 
а С. Е. Чаннов предлагает классифицировать дисциплинарные 
проступки в зависимости от вида обязанности служащего, ко-
торую он не исполняет [135, с. 183].

Ранее действовавшее правовое регулирование не опериро-
вало понятием «дисциплинарный проступок», использовалось 
понятие «должностной проступок». Ранее существовавшее по-
нятие было тесно связано с  должностными обязанностями 
лица и могло необоснованно сузить понятие.

Тем не менее, дисциплинарный проступок следует рассма-
тривать как разновидность деликта, обладающего четырьмя 
элементами состава: субъектом, субъективной стороной, объ-
ектом и объективной стороной.

В качестве элементов состава дисциплинарного проступка 
как основания дисциплинарной ответственности гражданских 
служащих выступают:

– объективная сторона — противоправное деяние, совер-
шенное гражданским служащим в  форме действия либо без-
действия и выражающееся в неисполнении либо ненадлежащем 
исполнении гражданским служащим своих служебных обязан-
ностей, возложенных на него федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, правовыми актами госу-
дарственного органа, должностным регламентом, служебным 
контрактом,

– субъект — гражданский служащий, т. е. лицо, замеща-
ющее должность гражданской службы в соответствии со слу-
жебным контрактом,

– субъективная сторона — вина гражданского служащего, 
которая может выступать как в форме умысла, так и в форме не-
осторожности,
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– объект — служебный распорядок государственного ор-
гана, являющегося стороной служебного контракта с граждан-
ским служащим, совершившим данный дисциплинарный про-
ступок, точнее — урегулированные и  охраняемые нормами 
права общественные отношения, складывающиеся в процессе 
кооперированной деятельности гражданских служащих по 
обеспечению исполнения полномочий соответствующего госу-
дарственного органа.

На наш взгляд, вне зависимости от конкретного государ-
ственного органа и характера нарушения объект и субъект дис-
циплинарного проступка для всех случаев один и тот же. Объ-
ектом будет выступать установленный порядок исполнения 
служебных обязанностей государственным гражданским слу-
жащим, а субъектом будет сам государственный гражданский 
служащий.

Субъективная и  объективная сторона будут различаться 
в  зависимости от вида проступка. При этом дисциплинарная 
ответственность не наступает за неисполнение обязанностей, 
которые не возложены на государственного гражданского 
служащего, что влечет необходимость в  каждом конкретном 
случае рассматривать круг служебных обязанностей конкрет-
ного лица и одновременно выступает важной правовой гаран-
тией для госслужащих.

Примечательным в институте дисциплинарной ответствен-
ности государственных гражданских служащих является то, 
что в законодательстве отсутствует перечень конкретных дис-
циплинарных проступков и дисциплинарных взысканий, нала-
гаемых за совершение таких проступков.

На наш взгляд, формально ряд дисциплинарных проступков 
определен в законодательстве о государственной службе. Так, 
частью 1 статьи 37 ФЗ №  79-ФЗ предусматриваются различные 
основания для расторжения служебного контракта. Кроме того, 
можно сделать вывод, что особую категорию дисциплинарных 
проступков государственных служащих составляют грубые 
проступки, за совершение которых предусмотрена санкция 
в виде увольнения служащего.

Представляется, что данная категория дисциплинарных 
проступков применяется ко всем видам государственной 
службы, однако перечни грубых проступков в  различных го-
сударственных органах различаются в зависимости от особен-
ностей прохождения государственной службы (например, к во-
еннослужащим может быть применен дисциплинарный арест, 
а  к  государственным гражданским служащим — увольнение 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционных про-
ступков).

Таким образом, грубые проступки представляют собой 
особую категорию дисциплинарных проступков государ-
ственных служащих, совершая которые служащий нарушает 
охраняемые законом права и  законные интересов иных лиц 
и  государства. Вместе с  тем такие проступки, как нарушения 
служебной дисциплины, посягают на нормальное функциони-
рование государственного органа, регламентированное норма-
тивными актами, либо препятствует гражданам в реализации 
их законных прав.

Следует отметить, что на современном этапе именно кор-
рупционные проступки представляют наибольшую угрозу нор-

мальному функционированию органов государственной власти. 
Их основу составляет неразрешенный конфликт интересов 
в  сфере государственной службы, поскольку основополага-
ющей задачей всех государственных служащих является обслу-
живание интересов общества, которое ожидает от них честного 
и непредвзятого выполнения служебных обязанностей.

Наиболее типичными признаками коррупционных про-
ступков являются принятие управленческих решений вопреки 
закону, получение сторонами незаконных выгод и  сокрытие 
своих действий [15, c. 172]. Несмотря на то, что общее понятие 
конфликта интересов законодательно закреплено, тем не менее 
под это определение попадает множество ситуаций, в которых 
служащий может оказаться в процессе осуществления полно-
мочий. Однако далеко не все из них образуют состав дисципли-
нарного проступка [20, с. 115].

В этой связи важную роль играет антикоррупционное зако-
нодательство, которое предусматривает ряд мер, направленных 
на предотвращение конфликта интересов на государственной 
службе, а  также меры ответственности государственных слу-
жащих, в том числе дисциплинарной [17, с. 91].

Рассмотрим дефиницию «дисциплинарный проступок го-
сударственных гражданских служащих» в  Обзоре судебной 
практике трактуется как неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение служащим возложенных на него обязательств». До-
кументом установлено, что привлечение к  дисциплинарной 
ответственности за дисциплинарные проступки возможно ис-
ключительно при наличии совокупности факторов и  обстоя-
тельств:

1) противоправность поведения государственного гра-
жданского служащего,

2) наличие доказанной вины,
3) наличие четкой корреляции между совершенным право-

нарушением и негативными последствиями.
Структура дисциплинарной ответственности включает сле-

дующие элементы:
1) основания дисциплинарной ответственности (юриди-

ческое и  фактическое — совершение дисциплинарного про-
ступка),

2) условия дисциплинарной ответственности,
3) субъект дисциплинарной ответственности,
4) дисциплинарные взыскания,
5) дисциплинарное производство.
Рассмотрим, насколько эта структура соотносится с ответ-

ственностью за коррупционные правонарушения.
Как уже отмечалось, в ФЗ №  79-ФЗ предусматриваются две 

процедуры привлечения государственных служащих к дисци-
плинарной ответственности: за дисциплинарный проступок 
и  коррупционное правонарушение. Нормативной основой 
для установления дисциплинарной ответственности в  сфере 
борьбы с коррупцией является п. 6 ст. 7 Федерального закона 
№  273-ФЗ от 25.12.20083 (далее — Закон «О  противодействии 
коррупции»), устанавливающий для государственных слу-
жащих перечень ограничений и запретов в целях повышения 
эффективности противодействия коррупции.

Субъектом ответственности за коррупционное правонару-
шение являются государственные служащие, на которых воз-
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ложены обязанности в  области противодействия коррупции. 
Данный субъект соответствует стандартному субъекту дисци-
плинарного поступка, в  том числе в  части его обязательного 
нахождения в юридически оформленных служебных отноше-
ниях.

Наибольшую общественную опасность имеют преступления 
коррупционной направленности, например взятки (статья 290 
УК РФ). Вместе с  тем существуют и  другие коррупционные 
правонарушения, хотя и  не являющиеся в  силу закона обще-
ственно опасными деяниями, но приносящими немалый вред 
личности, обществу и государству. В данном случае речь идет, 
прежде всего, о коррупционных дисциплинарных проступках. 
Причем грань между проступком и  преступлением, справед-
ливо замечает М. М. Поляков, бывает очень тонкой [106, c. 18].

Поэтому борьбу с  коррупционными дисциплинарными 
проступками необходимо вести столь же непримиримо, как 
и  с  преступлениями той же направленности, но только с  по-
мощью мер дисциплинарного принуждения, которые имеют 
административноправовую природу и применяются во внесу-
дебном порядке.

ФЗ №  79-ФЗ предусматривает обязанность субъекта дис-
циплинарной власти налагать на виновного гражданского слу-
жащего дисциплинарное взыскание в  случае совершения им 
коррупционного правонарушения. Дискреции нет. Виновный 
должен быть наказан. В противном случае уже сам субъект дис-
циплинарной власти совершает коррупционное правонару-
шение. При этом выбор взыскания остается за субъектом дис-
циплинарной власти. Такой подход в  целом поддерживается 
и особых сомнений не вызывает. Вместе с тем, думается, неко-
торые элементы публичности при принятии субъектом дисци-
плинарной власти решения все же необходимы, что позволит 
сделать это решение более ответственным и взвешенным.

Хотелось бы проиллюстрировать данное суждение при-
мером из практики одного из авторов.

На протяжении ряда лет А. А. Гришковец [25, c. 103–106] был 
членом комиссии по соблюдению требований к  служебному 
поведению федеральных государственных гражданских слу-
жащих Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и  урегулированию конфликта инте-
ресов.

Напомним, в  соответствии с  подпунктом в) пункта  8 По-
ложения о комиссии, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 2010 года №  821 [72], в состав ко-
миссии, в  частности, входят представитель (представители) 
научных организаций и  образовательных учреждений, дея-
тельность которых связана с  государственной службой. Это, 
что называется, «люди со стороны». Их участие по замыслу за-
конодателя должно придать деятельности комиссии больше 
объективности, сделать ее работу более независимой, открытой 
и  квалифицированной. Письмом заместителя руководителя 
Аппарата Совета Федерации от 28 июня 2017 г. №  5.3–51/6422 
автор настоящей статьи был приглашен на заседание комиссии, 
которое было запланировано на 4 июля 2017 года. В повестке 
дня значилось рассмотрение информации о соблюдении заме-
стителем руководителя аппарата одного из комитетов Совета 
Федерации ограничений и  запретов, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации о государственной гра-
жданской службе. На основании доклада секретаря комиссии 
о результатах проверки и вопросов, заданных указанному гра-
жданскому служащему, факт совершения им коррупционного 
правонарушения был комиссией установлен. После обсуждения 
ситуации комиссия, специально это заметим, по инициативе 
автора настоящей статьи, единогласно приняла решение реко-
мендовать представителю нанимателя, а  это в  данном случае 
был руководитель Аппарата Совета Федерации, уволить гра-
жданского служащего в связи с утратой доверия. Казалось на 
этом все, но оказалось не совсем. Когда А. А. Гришковец через 
некоторое время поинтересовался в  управлении государ-
ственной службы и  кадров о  принятом решении, то выясни-
лось, что представитель нанимателя вопреки рекомендации ко-
миссии ограничился взысканием, не связанным с увольнением 
с гражданской службы [25, c. 104].

Его прерогатива принять такое решение под сомнение не 
ставится. Однако, как представляется, оно должно быть моти-
вированным. Кроме того, все члены комиссии должны в пись-
менной форме персонально уведомляться не только о  самом 
решении, но и  о  тех мотивах, которыми руководствовался 
субъект дисциплинарной власти, принимая решения вопреки 
рекомендации комиссии. Словом, необходима обратная связь. 
Без нее принятое решение будет исключительно субъективным, 
что не соответствует публичным интересам, которые призван 
выражать и защищать любой руководитель, являющийся в от-
ношении гражданского служащего представителем нанима-
теля и обладающий правами субъекта дисциплинарной власти. 
В противном случае вряд ли можно говорить об обеспечении на 
должном уровне режима законности и служебной дисциплины, 
что снижает эффективность дисциплинарной ответственности 
за совершение коррупционных правонарушений.

Думается, следует детально прописать порядок привле-
чения государственного гражданского служащего к  дисци-
плинарной ответственности, включая ответственность за кор-
рупционные дисциплинарные проступки. Сделать это лучше 
в отдельной главе 12.1 «Служебная дисциплина на гражданской 
службе и дисциплинарная ответственность» ФЗ №  79-ФЗ.

В конечном счете работа с кадрами, как представляется, по-
зволит повысить уровень правосознания сотрудников.

Отсутствие единого подхода к  классификации дисципли-
нарных проступков, на наш взгляд, существенно усложняет 
рассматриваемый правовой институт и  может пошатнуть га-
рантии, предоставляемые государственным гражданским слу-
жащим.

Нам представляется целесообразным предложить класси-
фикацию проступков по различным основаниям:

1. В зависимости от характера обязанностей государствен-
ного гражданского служащего.

– неисполнение либо недобросовестное исполнение обя-
занностей, предусмотренных федеральными законами (на-
пример, несоблюдение ограничений и запретов),

– неисполнение либо недобросовестное исполнение обя-
занностей, возложенных на конкретного государственного гра-
жданского служащего (имеются в виду обязанности, предусмо-
тренные должностным регламентом),
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– неэтичное поведение государственного гражданского 
служащего (нарушение морально-этических требований, пред-
усмотренных кодексами профессиональной этики и  другими 
документами).

2. В зависимости от последствий проступка:
– проступки, не имеющие негативных последствий,
– проступки, наносящие ущерб репутации соответствую-

щего государственного органа,
– проступки, наносящие имущественный ущерб государ-

ственному органу,
– проступки, наносящие имущественный ущерб гра-

жданам и  организациям во время взаимодействия с  государ-
ственным органом.

3. В зависимости от характера противоправной деятель-
ности в рамках государственной гражданской службы:

– дисциплинарные проступки, совершенные впервые,
– злостные дисциплинарные проступки (совершение 

проступка, за который уже налагалось дисциплинарное взы-
скание),

– систематические дисциплинарные проступки (совер-
шение государственным гражданским служащим различных 
проступков на протяжении некоторого времени).

4. В зависимости от наличия коррупционного элемента 
в объективной стороне дисциплинарного проступка:

– проступки коррупционного характера,
– проступки некоррупционного характера.
Предложенные способы классификации можно применять 

при квалификации конкретных деяний государственных гра-
жданских служащих в целях повышения эффективности дис-
циплинарных взысканий и их индивидуализации.
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В ч. 2 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса впервые 
закреплена норма, «при неисполнении процессуальных 

обязанностей наступают последствия, предусмотренные за-
конодательством о гражданском судопроизводстве» [1]. В за-
коне ничего не говорится о содержании хотя имеются закреп-
ления данных норм и пояснение в ГПК есть — последствиями 
являются санкции за невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение гражданских процессуальных обязанностей. Вы-
полняя государственную функцию правосудия. «Судебная 
власть должна иметь возможность оперативно реагировать 
на неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданских 
процессуальных обязанностей, именно поэтому законодатель 
конструирует процессуальные нормы таким образом, чтобы 
субъектам процессуальных отношений наглядно продемон-
стрировать реализацию процессуальных прав и  результаты 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) процессуальных 
обязанностей» [4].

Гражданская процессуальная форма содержит указание на 
действия и  субъектов процессуальных отношений (так назы-
ваемая гипотеза), на содержание поведения (права и  обязан-
ности — диспозицию) и процессуальные последствия (санкции). 
По мнению С. В. Курылева и А. Ф. Черданцева, «норма права со-
держит два элемента: в одном случае — гипотеза и диспозиция, 
в  другом — гипотеза и  санкция исполняющая роль диспо-
зиции, основываясь на делении норм на регулятивные и охра-
нительные» [6]. При этом, Н. А. Чечина и М. К. Юков не отри-
цают возможность подхода к  изучению структуры правовой 
нормы, где стоит отметить, что «гражданские процессуальные 
нормы в  своей основе всегда содержат гипотезу, диспозицию 
и санкцию, в отсутствии последней, утрачивая обязательность 
и превращаясь в рекомендации для желательного выполнения, 
а не обязательного» [7].

Специфичность гражданских процессуальных отношений 
заключается в: последовательности, однотипности совер-
шаемых действий; обуславливает своеобразие закрепленных 
элементов норм в законе.

На случай, повторения положений, законодатель закрепил 
элементы норм в различных статьях закона — позволяя ото-
ждествлять статьи с  нормами, чтобы исключить специа-
лизации процессуальных статей, которые бы выполняли 
различные функции в  регулировании процессуальных отно-
шений.

Путем анализа статей процессуального закона, не зависимо 
от места их изложения, раскрывая диспозиции, санкции и ги-

потезы, можно увидеть саму структуру гражданской процессу-
альной нормы.

Большое количество статей процессуального законода-
тельства закрепляют нормы — предписания с разными ком-
бинациями элементов, но при исследовании норматив-
ного материала, не сложно найти норму, содержащую все 
три элемента. Возможность поведения — процессуальные 
права, необходимость совершения действий (воздержание от 
действий) — процессуальная обязанность и запрет — все за-
крепляется в данных нормах-предписаниях, как права и обя-
занности.

Нормами закона закреплены меры воздействия за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение закона, необходимость 
поведения, виды воздействия.

В сочетании защиты нарушенного и  оспоренного охра-
няемого законом интереса граждан и  организаций, правиль-
ного осуществления правосудия, заключается ценность гра-
жданских процессуальных обязанностей, то есть в сочетании 
личных и государственных интересов.

В своих трудах Гукасян Р. Е. писал, что процессуальное ре-
гулирование гражданской юрисдикции обеспечивают обя-
занности  [3]. А  разрешение гражданских дел невозможно 
без установления системы процессуальных обязанностей. 
Невозможна она и  без санкций за невыполнение процессу-
альных обязанностей, то есть без мер государственного при-
нуждения [4, c. 44].

Закрепленные в  нормах гражданского процессуального 
права меры государственного воздействия и  применяемые 
к субъектам процессуальных отношений судом, называют гра-
жданскими процессуальными последствиями, которые проти-
воправному поведению имеют отрицательную оценку и обес-
печивают правильное и своевременное осуществление по делу 
правосудие.

Санкции (последствия), закрепляемые в нормах, имеют раз-
личное содержание, но направленность одна, они обеспечи-
вают регулирование гражданских правоотношений с  целью 
верного и своевременного рассмотрения и разрешения дела.

Все рассматриваемые санкции по содержанию и  по своим 
функциям различны. Различаются санкции и по характеру воз-
действия.

Санкции применяются к  субъектам с  разным процессу-
альным положением и  имеющим в  процессе разный интерес, 
что обосновывается особенностью государственно-правового 
воздействия.
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«К субъектам, способствующим осуществлению правосудия 
по гражданским делам, закон предусматривает возможность 
применения санкций в виде ответственности к субъектам, име-
ющим юридический, государственный, общий интерес — пред-
усматриваются санкции в виде мер защиты» [5, c. 128].

Наделяемый широким перечнем прав и обязанностей пред-
ставитель должен пользоваться предоставленными ему полно-
мочиями в интересах представляемого, в рамках действующего 
законодательства, а  в  случае нарушения этого правила несет 
установленную законом ответственность» [2. C. 12].

Дисциплинарная ответственность характерна для адво-
ката, как субъекта представительства, она наступает в случае 
совершения адвокатом: поступка, порочащего честь и досто-
инство или умаляющего авторитет адвокатуры; не исполнил, 
или исполнил не надлежащим образом профессиональные 
обязанности перед доверителем; не исполнил решение органа 
адвокатской палаты, которое было принято в пределах компе-
тенции.

Самая жесткая из всех мер дисциплинарного взыскания, 
какая может быть применена к  адвокату, это — прекращение 
статуса адвоката.

Также мерами дисциплинарной ответственности считаются:
– Замечание;

– Предупреждение;
– Иные меры, установленные собранием (конференцией) 

соответствующей адвокатской палаты, применяемые в рамках 
дисциплинарного производства;

Условие применения к  адвокату мер дисциплинарной от-
ветственности, это — время совершения нарушения, так как 
с момента совершения срок не должен превышать одного года, 
и не позднее шести месяцев, не включая время болезни адво-
ката или нахождение его в отпуске, со дня обнаружения этого 
проступка.

Предметами рассмотрения квалификационной комиссией 
и Советом адвокатской палаты субъекта РФ относятся:

– Проступок адвоката, порочащего его честь и достоинство,
– Неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом 

своих профессиональных обязанностей перед доверителем;
– Неисполнение решений органов адвокатской палаты;
Таким образом, дисциплинарное производство призвано 

обеспечивать своевременное, объективное, справедливое, 
полное и  всестороннее рассмотрение жалоб, представлений, 
частных определений на действие (бездействие адвоката, 
а также охранять сведение, составляющие тайну личной жизни 
лиц, обратившихся с  жалобой, коммерческую и  адвокатскую 
тайны, примирения сторон.
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О природе судебного представительства имеются две проти-
воположные точки зрения, так В. М. Шерстюк, А. А. Мель-

ников, Я. А. Розенберг и  некоторые другие считают судебное 
представительство особым процессуальным институтом. Они 
считают:

– судебное представительство отличается от общегра-
жданского по целям, если в гражданском праве представитель-
ство существует для совершения сделок в интересах представ-
ляемого, то в судебном — для оказания юридической помощи 
и защиты нарушенных, оспариваемых прав и законных инте-
ресов обратившегося лица [6, c. 39–47].

– судебное представительство в суде, по их мнению, имеет 
характеристику отличную от гражданского материально-пра-
вового [7? C. 109–115].

– также они указывают на несовпадение предметов, рассма-
триваемых правовыми институтами, отмечая несходство осно-
ваний возникновения и порядка оформления полномочий и т. д.

Обобщая, на основе сопоставления сущности, содержания 
и форм представительства в гражданском праве и представи-
тельства в судебном процессе, делаем вывод об их различной 
правовой природе [5, c. 11].

С большей частью суждений, мы готовы согласиться, при 
этом из этих доводов не следует вывода что судебное предста-
вительство не может рассматриваться как разновидность обще-
гражданского.

О представительстве в гражданском праве написано в 10 главе 
ГК РФ, где материально-правовое представительство дает право 
одному лицу(представителю) совершать от имени и в интересах 
другого (представляемого) сделки в силу полномочия, основан-
ного на доверенности, указанных в законе или акте уполномо-
ченного на то госоргана или органа местного самоуправления [8]. 
Это значит, если сравнивать сущность и содержание гражданско-
правового института с  договорным представительством в  су-
дебном процессе, окажется что в их характеристиках больше об-
щего чем различного, ведь в них обоих идет речь о выполнении 
определенных юридических действий в  интересах и  по пору-
чению лица, обращенного за оказанием юридической помощи.

Спорным в литературе считается вопрос о процессуальном 
положении представителей, можно ли отнести их к  числу 
лиц, участвующих в  деле. По всей видимости, более убеди-
тельной считается позиция авторов, относящих представи-

телей к  данной группе субъектов гражданского процессуаль-
ного права, объясняя это наличием у судебных представителей 
самостоятельных процессуальных прав и  обязанностей, про-
диктованных законом. Представителю присуща гражданская 
процессуальная правоспособность, особенностью статуса 
представителя считается правоспособность только при одно-
временном наличии дееспособности. Законодательство на-
деляет представителей самостоятельными процессуальными 
правами и  обязанностями, из-за чего представитель вправе 
вступать с  судом в  правоотношения, регламентируемые нор-
мами гражданского и  административного права, являясь при 
этом участниками процессуальных правоотношений. Стало 
быть, отношения представительства в судебном процессе начи-
наются между судом и судебным представителем, как самостоя-
тельным участников процесса, осуществляющим деятельность 
в интересах представляемого.

Представителями органов госвласти, местного самоуправ-
ления и организаций в административном судопроизводстве, 
по делам об административных правонарушениях, могут вы-
ступать только адвокаты, исключая случаи участия работ-
ников, состоящих в штате указанных организаций и если это 
входит в их функции, если иное не установлено федеральным 
законом. В то же время, этот сотрудник не обязательно должен 
быть юристом, это может быть иной специалист. Владеющий 
материалами рассматриваемого в суде дела. Но практика пока-
зывает, что чаще всего именно штатный юрист выступает в суде 
от имени организации. Гражданский процессуальный кодекс 
ограничивает возможность судей, следователей и прокуроров 
выступать в суде по гражданским делам в качестве представи-
телей в двух случаях (ст. 51 ГПК РФ):

1. Названные лица могут выступать в  качестве законных 
представителей;

2. В качестве представителей соответствующих органов [4].
Данные ограничения связаны с  родом деятельности судей 

и прокуроров, следователей и определены законом запрещая со-
вмещать основную деятельность с иной оплачиваемой работой 
кроме научной, преподавательской, литературной, иной твор-
ческой и др. В федеральном законодательстве есть указания на 
другие ограничения определенных лиц, которые вправе высту-
пать представителями в суде — государственные служащие не 
вправе выступать представителями в суде, если они состоят на 
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госслужбе (ст. 17 ФЗ «О государственной службе гражданской 
службе Российской Федерации») [2].

Со вступлением в  силу Кодекса административного судо-
производства РФ (КАС РФ) от 8 марта 2015 г. №  21-ФЗ возник 
новый вид представительства в суде — административное про-
цессуальное представительство, требующий своего тщатель-
ного исследования. При этом следует обратить внимание на 
особенности правового регулирования данного института, 
в том числе путем его сравнения с аналогичными институтами 
гражданского и арбитражного процессуального права.

Как и в Гражданском процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ), 
в КАС РФ, хотя и применительно к другим случаям, в судебном 
процессе предусмотрено обязательное участие представителя. 
Таким образом, КАС РФ расширил по сравнению с  действо-
вавшим в более ранней редакции ГПК РФ круг случаев обяза-
тельного участия в рассмотрении дел, возникающих из адми-
нистративных правоотношений, судебных представителей, что 
следует признать положительным явлением, поскольку участие 
в административном процессе названных в соответствующих 
статьях КАС РФ представителей позволяет, как правило, суду 
глубже разобраться в обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для дела.

Существуют определенные сомнения в  целесообразности 
ограничения круга субъектов, которые могут быть предста-
вителями в  административном судопроизводстве, лицами, 
имеющими высшее юридическое образование, хотя все более 
обнаруживается практическая необходимость в  переходе 
к  профессиональному представительству в  суде. Также пред-
ставители обязаны предоставить суду документы о своем обра-
зовании, документы, удостоверяющие их статус и полномочия 
(ч. 3 ст. 55 КАС РФ) [1]. В указанном Кодексе содержится норма 
о  разграничении процессуальных действий в  случаях обяза-
тельного ведения административного дела представителем. Со-
вершаемых доверителем.

Как предусмотрено ч. 1 ст. 56 КАС РФ представитель вправе 
совершать от имени представляемого им лица все процессу-
альные действия, а  при обязательном ведении администра-
тивного дела в  суде с  участием представителя — совершать 
вместо представляемого лица все действия. За исключением, 
связанным с  получением объяснений и  пояснений у  самого 
представляемого лица и  привлечением его к  участию в  осу-
ществлении иных процессуальных прав, если суд признает 
это необходимым. Приведенное правило вызывает два заме-
чания. Во-первых, непонятна та часть нормы, в которой гово-
рится о  совершении при обязательном ведении администра-
тивного дела представителем процессуальных действий не от 
имени, а  вместо представляемого лица. Таким образом, про-
цессуальное положение представителя оказывается неопре-
деленным. Во-вторых, представляется неоправданным уста-
новление круга процессуальных действий, которые может 
совершать представляемое лицо, по усмотрению суда, что су-
щественно ограничивает возможности защиты данным лицом 
своих интересов в административном судопроизводстве.

Основные процессуальные права предоставляются путем 
выдачи доверенности судебному представителю. В  доверен-
ности, должно быть оговорено право представителя:

1) на подписание административного искового заявления 
и возражений на административное исковое заявление, подачу 
их в суд;

2) на заявление о  применении мер предварительной за-
щиты по административному иску;

3) на подачу встречного административного искового заяв-
ления;

4) на заключение соглашения о  примирении сторон или 
соглашения сторон по фактическим обстоятельствам админи-
стративного дела

5) на полный или частичный отказ от административного 
иска или на признание административного иска;

6) на изменение предмета или основания административ-
ного иска;

7) на передачу полномочий представителя другому ли-
цу(передоверие);

8) на подписание заявления о пересмотре судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам;

9) на обжалования судебного акта;
10) на предъявление исполнительного документа к  взы-

сканию;
11) на получение присужденных денежных средств или 

иного документа.
Кроме того, в доверенности выданной Центральной изби-

рательной комиссией РФ, должно быть право предъявителя на 
дачу заключения по административному делу (ч. 3 ст. 56 КАС 
РФ) [1]. Как и в АПК РФ (ч. 4 ст. 61) [3], в ч. 5 ст. 57 КАС РФ 
установлено правило, которое гласит, что полномочия других 
представителей (кроме законных представителей — ч. 1 и ад-
воката — ч.  4 ст.  57 КАС РФ) на ведение административного 
дела в суде должны быть выражены в доверенности, выданной 
и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в слу-
чаях, предусмотренных международным договором РФ или фе-
деральным законом — в ином документе. Приведенная норма 
заслуживает внимания, поскольку в ней речь идет о возмож-
ности в определенных случаях оформления полномочий боль-
шинства видов представителей в административном судопро-
изводстве не традиционным документом — доверенностью, 
а иным документом.

Так же, как и  в  гражданском и  арбитражном судопроиз-
водстве, в  административном судопроизводстве допускается 
возможность выражения полномочий представителя в  заяв-
лении представляемого лица, сделанного в судебном заседании 
в устной форме, на что указывается в протоколе заседания, или 
представленном в суд в письменной форме. Кроме того, в ч. 5 
ст. 57 КАС РФ предусмотрено, что при предъявлении к предста-
вителю квалификационных требований, представитель должен 
представить суду соответствующие документы, подтвержда-
ющие выполнение требований  [1]. Применительно к  данной 
норме может возникнуть впечатление, что в отдельных случаях 
к  представителю по административным делам могут предъ-
являться какие-то особые квалификационные требования. 
Между тем анализ содержания КАС РФ свидетельствует о том, 
что имеются в виду уже упоминавшиеся требования наличия 
у представителя статуса адвоката (ч. 4 ст. 54) либо высшего юри-
дического образования (ч. 1 ст. 55).
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В данной статье проводится анализ понятия гражданского общества как должного функционирования диспозитивных отно-
шений, становление данного института, а также его роль и место в современном правовом государстве.
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Термин «гражданское общество» широко используется в раз-
личных областях науки и  отраслях права. По своей вну-

тренней природе и специфике оно дискуссионное, тем самым 
представляя интерес на протяжении всего существования дан-
ного института как в отечественной доктрине, так за рубежом. 
Возложение на данное образование чрезмерных полномочий, 
представляя его краеугольным камнем не только демократиче-
ского, но и социально-правового государства, осложняет про-
цесс становления гражданского общества, в том числе в России. 
Целью данного исследования в первую очередь представляется 
изучение вышеуказанного института.

В первую очередь, в силу отсутствия дефиниции граждан-
ского общества в частном праве, данная работа априори влечёт 
доктринальный анализ места института в иерархии граждан-
ско-правовых отношений. Бесспорно, исходя из теории госу-
дарства и права, мы знаем, что гражданское общество является 
важнейшим образованием, некой предпосылкой для станов-
ления правового, а затем и демократического государства.

Известный политолог Г. В. Полунина, отмечает, что для фор-
мирования и  развития гражданского общества важно наличие 
демократического государства. Более того, гражданское обще-
ство является совокупностью людей, которая во всех сферах 
жизнедеятельности государства и  общества представлена как 
сеть неправительственных структур, организованных на доб-
ровольной основе (организации, союзы, объединения, фонды 
и  т. д.), Так и  объединением экономических, гражданских, со-

циальных, духовных, религиозных неправительственных отно-
шений [6].

По мнению В. М. Межуева, доктора философских наук, профес-
сора, главного научного сотрудника Института философии РАН, 
на сегодняшний день можно выделить две важные тенденции в со-
временном истолковании понятия гражданского общества:

Во-первых, оно понимается не как экономическая или даже 
не как социологическая, а, прежде всего, как политическая кате-
гория, находящаяся в прямой связи с теорией демократии.

Во-вторых, понятие гражданского общества используют 
не столько для описания реального положения дел в так назы-
ваемых странах либеральной демократии, сколько для критики 
этого положения, то есть в качестве нормативного понятия [5].

В литературе по сей день не существует единства мнений 
в  понимании гражданского общества, что негативно касается 
его истолкования среди разных слоев населения, в  том числе 
и  теоретиков. Аналогично отсутствует единство мнений в  от-
ношении хронологических датировках предполагаемых истоков 
данного явления и последующей оформившейся дефиниции.

Безусловно весомый вклад в  формирование представлений 
о  гражданском обществе был внесен Георгом Гегелем, последова-
телем немецкой исторической школы права. Он охарактеризовал 
гражданское общество как связь субъектов посредством системы 
потребностей и разделения труда и правосудия. В своей работе «Фи-
лософия права» философ отмечает, что правовой основой граждан-
ского общества выступает равенство людей как субъектов права, 
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охрана права от нарушений, авторитетный суд и др. В гражданском 
обществе, — пишет Г. Гегель, — каждый для себя — цель… Но без со-
отношения с другими он не может достигнуть всего объема своих 
целей. Он критически воспринимает изученное предшественни-
ками, однако вносит новые элементы в  понимание гражданского 
общества, формулируя основы этатистской теории гражданского 
общества, доказывая, что государство является гарантом граждан-
ского общества  [1]. Данная мысль раскрывает в  своей сущности 
и тесным образом затрагивает столь характерный для гражданского 
права — метод диспозитивности, который в  своем продолжении 
развивается в фундаментальных принципах, а именно: равенство 
субъектов имущественных отношений, свобода договора и  вы-
бора поведения и беспрепятственного осуществления своей компе-
тенции не во вред остальным участникам гражданско-правовых от-
ношений. Урегулированные государством отношения вынуждают 
граждан взаимодействовать между собой, осуществляя своей ком-
плекс прав и выполняя комплект обязанностей.

Императивным рупором давления государства на частные 
образования, в  том числе иллюзорное гражданское общество 
представляется перечень административного воздействия 
с целью урегулирования гражданско-правового сектора и ста-
билизации отношений. Профессор Матузов выявляет посред-
ством своего исследования возможные первопричины данного 
государственного контроля, а именно:

— Обеспечить возможность осуществления прав субъ-
ектов гражданского общества, интересы которых обслужива-
ются в определенных частях политической системы и граждан-
ских отношений.

— Ввести правовой запрет в  отношении вмешательства 
в полной мере и мелких государственных органов, а также в от-
ношении их работников, не только в частную жизнь частного 
лица и гражданина, но и в государственные структуры и т. д. [4]

«Правовое государство, — вполне обоснованно писал 
Б. А. Кистяковский, — является наиболее совершенным типом 
государственного бытия. Для гражданского общества, как и для 
любой другой динамично развивающейся системы, характерно 
сосуществование »прагматического и иррационального, зако-
номерного и  случайного, которое проявляется через деятель-
ность личностей в процессе удовлетворения своих интересов, 
осуществления субъективных прав и юридических обязанно-
стей, интересов и дарований» [7].

Человек должен иметь определенные права и нести обязан-
ности в той мере, в какой он является гражданином данного госу-
дарства, субъектом гражданского общества, участником имуще-
ственных и лично-неимущественных отношений. В настоящее 
время гражданское общество представляет собой постоянно 
трансформирующееся социальное явление, качественное со-
стояние которого способствует реализации позитивных сцена-
риев социального развития. Осознание имеющейся диалектиче-
ской взаимосвязи, а главное взаимозависимости гражданского 
общества и  государства позволяет наиболее конструктивно 
формировать современное гражданское общество [3].

Здесь мы сталкиваемся с первостепенной причинной дан-
ного исследования и  общей проблематикой настоящей дей-
ствительности — низкий уровень правовой культуры и  ба-
зовой юридической осведомленности граждан в собственном, 
предоставленным государством, комплексе прав и возможно-
стей, в том числе в частноправовом секторе гражданских от-
ношений.

Подводя итог проделанной работы, следует подчеркнуть, 
что, в  первую очередь институт гражданского общества на-
правлен на взаимодействие активных участников гражданских 
отношений непосредственно с  самим государственным аппа-
ратом. Взаимная противоположность, заложенная в  природе 
их спецификации, императивного и диспозитивного характера, 
административно-правовой и  гражданско-правовой особен-
ности, сталкивается между собой в  реализации собственных 
целей и интересов. Во многом, именно гражданское общество, 
должным образом регулирующее взаимодействие юридически 
грамотного населения с органами государственной власти, яв-
ляется предпосылкой для стабильной деятельности механизма 
общественных отношений в целом, в том числе гражданских.

В настоящее время роль и  место общественности, в  том 
числе, в  принятии решений государства минимальна из-за 
низкого уровня социальной активности граждан РФ. На от-
крытии первого Гражданского форума В. В. Путин, касательно 
динамики развития института гражданского общества, заявил: 
«В  России гражданское общество нельзя пока считать окон-
чательно сформированным. Но думаю, что вряд ли найдутся 
страны вообще, где можно сказать, что общество окончательно 
сформирована. В условиях демократии этот процесс является 
непременным и постоянным» [2].
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В цивилистике традиционно исследование вопросов право-
способности начинается с анализа двух противоположных 

научных подходов к ее пониманию — это динамическая и ста-
тическая теории. Динамическая теория была предложена 
М. Агарков, который утверждал, что неправильно представлять 
себе правоспособность статически и считать, что лицо в любой 
момент может стать субъектом любого гражданских право-
отношений. Она (правоспособность) зависит от тех или иных 
взаимоотношений личности с  другими лицами, и  указывает 
на возможность иметь конкретные права и обязанности. Такая 
возможность не является абстрактной, а зависит от тех юриди-
ческих отношений, участником которых является лицо. [4]

Зато Е. В. Иванова, отстаивая позицию статической теории, 
как раз исходил из того, что правоспособность является аб-
страктной категорией. Она составляет лишь возможность 
быть субъектом тех прав и  обязанностей, которые признаны 
объективным правом. Этот подход позволил говорить о  под-
мене субъективных прав (обязанностей), в  конкретных пра-
воотношениях, с  правоспособностью, которая остается неиз-
менной. [4]

По-разному в  теории гражданского права определяют 
и природу правоспособности. Одни ученые считают, что пра-
воспособность является свойством, которое «подарено» и фик-
сируется государством. Другие исходят из того, что она явля-
ется естественным свойством. Причем среди современных 
исследователей большинство считают, что понимание право-
способности как «дарованной», фиксированной государством 
возможности является порождением советского периода, ко-
торое характерно для командно-административного метода.

Современный уровень развития гражданского права позво-
ляет нам говорить о выделении не только специальной и общей, 
но и исключительной правоспособности юридического лица. [4]

Общей правоспособностью обладает большинство коммер-
ческих организаций. При этом для данных организаций не яв-
ляется обязательным перечисление всех видов деятельности, 
которые организация может осуществлять — достаточно пере-
числить основные и оставить указанный перечень открытым. 
Если в уставе юридического лица содержится исчерпывающий 
список видов деятельности (закрытый), то такое юридиче-
ское лицо будет иметь специальную правоспособность. Кроме 
того, специальная правоспособность может быть установлена 
законом. Специальную правоспособность также имеют уни-
тарные предприятия и некоммерческие организации

Говоря об исключительной правоспособности, по мнению 
О. А. Серовой, основным отличием этого вида правоспособ-

ности выступает наличие разрешения на осуществление опре-
делённого вида деятельности с одновременным установлением 
запрета на осуществление любых других видов деятельности. 
В качестве критерия отделения специальной от исключительной 
правоспособности предлагается учитывать уникальность вида 
деятельности, которую осуществляет организация. [6]

Закрепление данного вида правоспособности на законода-
тельном уровне привело бы к целесообразному отказу от упо-
минания таких характеристик юридического лица как «наличие 
особого правового статуса», тем самым разгрузив в некоторой 
степени ряд гражданско-правовых дефиниций.

Понятие специальной правоспособности занимает важное 
место в  юридической системе, поскольку напрямую связанно 
с необходимостью дополнительного законодательного регули-
рование особых видов деятельности. Необходимость допол-
нительного регулирования, проистекает из того фактора, что 
некоторые виды деятельности при определенных стечениях 
обстоятельств могут принести значительный вред не только 
частным лицам, но и обществу, и даже государству.

Основная проблематика специальной правоспособности 
связанна с двумя факторами — законодательным, при котором 
в  первую очередь необходимо определить те сферы деятель-
ности, которые должны быть подвержены лицензированию, 
а  также учесть все случаи и  ситуации, которые возникают 
в  процессе этой деятельность и  должны быть регламентиро-
ваны законодательством. Вторым фактором выступает прак-
тика правоприменения, а  именно процесс получения специ-
альной правоспособности. И  если проблематика, связанная 
с юридическим осмыслением и законодательными усовершен-
ствованиями, с каждым годом разрешается. То корпус проблем 
связанный непосредственно с  правоприменительной прак-
тикой с годами усугубляется, процесс получение лицензий ста-
новится менее прозрачным, возрастает уровень коррупции, 
формального подхода к получению специальной правоспособ-
ности.

Нельзя не отметить также и  догматические споры многих 
исследователей по вопросам существования некоторых раз-
новидностей правоспособности юридических лиц и  истолко-
вание которых, по цели ст. ГК РФ. [2]

Можно сказать, что содержание правоспособности связано 
с двумя критериями: целью и видом деятельности. Прочие юри-
дические лица сохраняют способность и возможность осуще-
ствлять только такие виды деятельности, которые прописыва-
ются в  их учредительных документах. Рассматриваемые цели 
деятельности должны совпадать с  целями их создания. Пра-
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вовой статус таких юридических лиц должен соответствовать 
их прописанной уставной деятельностью.

Для принятия участия в гражданском обороте юридическому 
лицу нужна не только лишь правоспособность, но также и дее-
способность. Также важно отметить, что гражданские права 
и обязанности для юридического лица могут быть приобретены 
его представителями, действующие на базе доверенности, ко-
торая выдается органами юридического лица. Осуществление 
приобретенных органом или представителем юридического 
лица прав и исполнение обязанностей (например, выполнение 
заключенных договоров), как правило, невозможно без целена-
правленной деятельности всего коллектива работников органи-
зации. В  той мере, в  какой действия работников организации 
охватываются их служебными обязанностями, такие действия 
также рассматриваются как действия самого юридического 
лица, за которые оно несет ответственность (ст. 402 ГК РФ).

Согласно части ГК РФ к элементам правоспособности юри-
дического лица относится право осуществлять отдельные виды 
деятельности, перечень которых устанавливается законом, 
только после получения им специального разрешения (ли-
цензии). Учитывая указанное, требует решения вопрос о соот-
ношении этого напрямую предусмотренного законом способа 
ограничения правоспособности организации и  ответствен-
ности участника гражданских отношений перед его контра-
гентом по договору, который был заключен с  превышением 
ограниченной (из-за требования по получению предваритель-
ного разрешения уполномоченного органа или лицензии) пра-
воспособности юридического лица. [5]

К сожалению, ГК РФ относительно этого также не вносит 
в гражданские правоотношения достаточной определенности. 
Прежде всего, следует отметить, что вопреки интересам об-
щественного порядка по регулированию определенных видов 
предпринимательской деятельности, требующих осущест-
вления особого контроля со стороны государства, ГК уста-
навливает для сделок, заключенных юридическим лицом без 
соответствующего разрешения (лицензии), правовой режим 
оспариваемой сделки. К тому же законодатель не ограничивает 
круг лиц, которые могут предъявить соответствующий иск, и не 
оговаривает признание сделки недействительной если не могла 
другая сторона договора знать об отсутствии у контрагента ли-
цензии. В результате когда-либо в пределах исковой давности 
соответствующий договор может быть признан недействи-
тельным. Не исключено, что этим можно пользоваться во избе-
жание своей ответственности недобросовестные лица и соот-
ветственно страдать их невиновные контрагенты. [3]

Очевидно, что при определенных обстоятельствах отсут-
ствие лицензии приводит к  юридической невозможности ис-
полнения обязательства, установленного договором, который 
подпадает под действие действующего ГК РФ.

Когда обусловленная отсутствием лицензии юридическая 
невозможность исполнения обязательства предшествовала за-
ключению договора и  не была устранена на момент рассмо-
трения дела, то указанный договор должен быть признан недей-
ствительным. Когда же лицензия была аннулирована во время 
исполнения договорного обязательства, тогда договор следует 
признать недействительным только на будущее.
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Одной из особенностей хозяйственной практики в  усло-
виях цифровизации экономики является стремительный 

рост значимости для её функционирования денежно-финан-
совых инструментов, основанных на использовании информа-
ционных технологий. К данным инструментам следует прежде 
всего отнести, получившие нормативное закрепление в россий-
ском праве безналичные денежные средства, электронные де-
нежные средства, цифровую валюту (криптовалюту).

Эти финансовые инструменты, представляя собой раз-
новидности безналичных денег, использование которых воз-
можно только с применением цифровых технологий и соответ-
ствующих технических средств, можно отнести к  цифровым 
деньгам. Данная разновидность денег по своей сути соответ-
ствует электронным деньгам, которые, согласно определению 
Европейского центрального банка, понимаются как средства 
«электронного хранения денежной стоимости на техническом 
устройстве».

Появление и  использование цифровых денежных средств 
порождает проблемы становления и  оптимизации правового 
регулирования оборота цифровых денег. К  настоящему вре-
мени по приблизительным подсчётам в России на федеральном 
уровне было принято свыше 30 законодательных и  свыше 
двухсот подзаконных правовых актов, несущих цифровую на-
правленность [5].

В частности, за эти годы были приняты федеральные за-
коны: «О  персональных данных»; «Об информатизации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»; «О на-
циональной платёжной системе»; «Об организованных торгах»; 
«О  несостоятельности (банкротстве)»; «О  рынке ценных 
бумаг»; «О  привлечении инвестиций с  использованием инве-
стиционных платформ»; «О  цифровых финансовых активах 
и цифровой валюте» и др.

Вместе с тем, сложившееся на сегодняшний день «цифровое» 
законодательство носит пока ещё не завершённый характер как 
в целом, так и в отношении цифровых денег, в частности.

Нынешняя редакция ст.  128 ГК РФ, давая характеристику 
безналичным денежным средствам, относит их наряду с  без-
документарными ценными бумагами и  цифровыми правами 
к  имущественным правам. Данная характеристика безна-
личных денежных средств как объекта гражданских прав была 
обусловлена поиском законодателем путей преодоления труд-
ностей, которые сегодня испытывают обладатели прав на без-
наличные денежные средства в  процессе их использования 
и защиты [1].

Однако, как представляется, данная трактовка право-
вого режима безналичных денежных средств входит в опреде-
лённое противоречие с теорией денег и с рядом действующих 
законов (законами о национальной платёжной системе и о ци-
фровых активах и цифровой валюте и др.), которые не относят 
электронные денежные средства и цифровую валюту к имуще-
ственным правам. Хотя данные финансовые инструменты, по 
экономической сущности, представляя собой платёжные сред-
ства, могут рассматриваться в качестве разновидностей безна-
личных денежных средств.

Подобная неоднозначность в  трактовке законодателем со-
держания правового режима данных видов цифровых денег 
порождает дополнительные, не всегда целесообразные тран-
сакции и сопутствующий им рост трансакционных издержек.

В связи со спорностью отнесения безналичных денежных 
средств к имущественным правам также представляет интерес 
внесение поправки в п. 2 ст. 38 Налогового кодекса Российской 
федерации «Объект налогообложения». В соответствии с этими 
поправками с 1 октября 2019 г. безналичные денежные средства 
и бездокументарные ценные бумаги для целей налогообложения 
признаются имуществом (а  не имущественными правами). 
Данные изменения в  Налоговом кодексе обусловлены тем, что 
до принятия Федерального закона от 18.03.2019 №  34-ФЗ «О вне-
сении изменений в  части первую, вторую и  статью  1124 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» безна-
личные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги 
относились к имуществу наряду с иными денежными средствами 
и  документарными ценными бумагами, и  операции с  соответ-
ствующим видом имущества облагались по единым правилам [2].

Изложенное выше свидетельствует об имеющейся в  зако-
нодательстве неоднозначности трактовки правового содер-
жания (имущество или имущественные права) безналичных 
денежных средств, электронных денежных средств, цифровой 
валюты, которые, имея общую родовую природу (цифровые 
деньги), представляют собой различные её видовые прояв-
ления. Данные расхождения в  определении их правового ре-
жима, помимо теоретических проблем на практике порождают 
также и дополнительные трансакционные издержки [3].

Некоторые из объектов гражданских прав, указанных 
в  ст.  128 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), имеют 
сходные черты с  криптовалютой, однако очевидно криптова-
люту нельзя признать вещью (вещь может быть исключительно 
материальным объектом, криптовалюта же виртуальна), ре-
зультатами работ и  услуг (в  отношениях, связанных с  созда-
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нием или использованием криптовалют отсутствует обязатель-
ственная составляющая), интеллектуальной собственностью 
(криптовалюта не связана с творческой деятельностью), нема-
териальными благами (по своей природе нематериальные блага 
неотчуждаемы неразрывно связаны с личностью).

Факт признания криптовалюты законным платежным 
средство носит единичный характер, в  настоящий момент 
только Сальвадор принял соответствующие изменения в  за-
конодательство. Более того распространение биткоина внутри 
страны затруднено, так как далеко не все сальвадорцы имеют 
смартфон, а также доступ в интернет, без которых крипто тран-
закции невозможны. Криптовалютный кошелек «Chivo», обес-
печиваемый сальвадорскими властями, функционирует не ста-
бильно, сервис показывает неверный баланс, а техподдержка не 
в силах разрешать технические трудности

Государство наделяет определенные вещи силой платеж-
ного средства, называя их деньгами. Монополия государства 
на эмиссию денег является одним из ключевых признаков го-
сударственности, а эмиссия выступает важнейшим финансово-
валютным инструментом. В  случае с  криптовалютой эмиссия 
децентрализована, государство не может воздействовать на 
нее — экономическое значение эмиссии дискредитируется [4].

В силу того, что криптовалюта не имеет централизованного 
регулятора, а  также ничем не обеспечивается, она имеет вы-
сокий уровень волатильности. Это во многом затрудняет ис-

пользования ее в качестве платежного средства поскольку де-
стабилизирует гражданский оборот.

Из-за отсутствия четкого закрепления понятия в  законе, 
даже мнение ученых расходится, что может влиять в  целом 
на восприятие безналичных денежных средств, а  именно оно 
у всех будет разным, а это в свою очередь может влиять на их 
применение и  решение судов, касаемо вопросов, связанных 
с ними [6].

На сегодняшний день отсутствует единое мнение касаемо 
правовой природы безналичных средств, а это в свою очередь 
приводит к ущемлению прав граждан и вынесению решений не 
в их пользу, а также к тому, что такие решения могут разниться, 
исходя из того в каком суде они принимались. Вследствие чего 
это сеет недоверие среди граждан к безналичным деньгам, что 
в  свою очередь негативно сказывается на экономике страны 
в  целом, так как безналичные деньги значительно повышает 
«прозрачность» всех платежей.

Для того чтобы исправить ситуацию необходимо, выде-
лить безналичные деньги в качестве самостоятельного объекта 
гражданского права, входящее в  определение денег. Это воз-
можно реализовать путем внесения изменений в  статьи  128, 
135, 140, 302 Гражданского кодекса, а  также в  статью  25 ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
а также их правовой режим должен регулироваться главами 45 
и 46 Гражданского Кодекса РФ.
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В современной научной доктрине под формой соучастия по-
нимается «внешнее выражение какого-либо явления, ко-

торое составляет содержание этой формы.
Наиболее корректным представляется определять форму 

соучастия, как «внешнее выражение преступной деятельности 
лиц, согласованно взаимодействующих для достижения пре-
ступного результата путём совершения единого преступления». 
При этом за основу классификации форм соучастия необхо-
димо закладывать такие критерии, как: «характер выполнения 
соучастниками объективной стороны преступления и степень 
согласованности действий соучастников» [1, с. 32].

В современной науке выделяют различные классифи-
кации форм соучастия. Ряд ученых за основу предлагают брать 
статью 35 УК РФ, которая закрепляет такие формы, как: группа 
лиц без предварительного сговора, группа лиц по предваритель-
ному сговору, организованная группа и преступное сообщество.

Другие авторы выделяют такие формы соучастия, как: «соуча-
стие в собственном смысле этого слова (сложное соучастие), образу-
ющее институт Общей части уголовного права; соисполнительство; 
соучастие особого рода, при котором ответственность соучаст-
ников прямо предусмотрена в статьях Особенной части» [2, с. 217].

Такая классификация с указанием ответственности соучаст-
ников Особенной частью УК РФ, представляется не совсем кор-
ректной, поскольку в особенной части также указаны те формы 
соучастия, которые закреплены ст. 35. На основании этого, вы-
деление в  отдельную форму соучастия, при котором ответ-
ственность предусмотрена статьями Особенной части, пред-
ставляется излишним.

Таким образом, наиболее правильной классификацией 
форм соучастия представляется законодательная градация, 
указанная в ст. 35 УК РФ либо деление его на простое и сложное.

Проанализируем формы соучастия, указанные в  ст.  35 УК 
РФ. Данная норма определяет особенности совершения пре-
ступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или преступным сообществом 
(преступной организацией).

Закон выделяет совершение преступление группой по пред-
варительному сговору (когда участники заранее договорились 
о совершении преступного деяния) и без такового. Соучастие без 
предварительного сговора присуще только для соисполнитель-
ства, поскольку более сложные формы соучастия, где имеет место 
распределение ролей, невозможны без предварительного сговора.

Заранее обговоренное преступление, является наиболее об-
щественно опасным так как соучастники могут заранее обго-
ворить порядок действий и  свое поведение на случай разоб-
лачения. Такие факторы затрудняют раскрытие преступлений 
и мешают установлению истины по делу. Однако по сравнению 
с более сложными формами соучастия, соисполнительство по 
предварительному сговору все же менее опасно, чем организо-
ванная группа или преступное сообщество, поскольку уровень 
согласованности и организованности соучастников, в данном 
случае, более низкий, чем в других формах.

Совершение преступления организованной группой во 
многих составах представлено как квалифицирующее обстоя-
тельство. За подобные преступления предусмотрено более су-
ровое наказание, в виду их повышенной степени общественной 
опасности. Кроме того, такие преступления достаточно сложно 
раскрываемы, в силу высокого уровня организованности пре-
ступных группировок.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» при 
квалификации действий виновных как совершения хищения 
чужого имущества группой лиц по предварительному сговору 
суду следует выяснять, имел ли место такой сговор соучаст-
ников до начала действий, непосредственно направленных на 
хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность 
о  распределении ролей в  целях осуществления преступного 
умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым 
исполнителем и другими соучастниками преступления [3].

Таким образом, Постановление указывает только на тот 
факт, что предварительный сговор должен иметь место перед 
началом действий соучастников, не зависимо от того, был он 
осуществлен заблаговременно или непосредственно перед 
самым началом преступного деяния. Не указываются и обстоя-
тельства, по поводу которых осуществляется сговор.

Современные авторы считают, что границы между группой 
лиц и  группой лиц по предварительному сговору достаточно 
размыты и  формальны, зачастую, находятся в  субъективной 
плоскости и  характеризуются оценочностью  [4, с.  566]. Это, 
в свою очередь, оказывает негативное влияние на правильную 
квалификацию формы соучастия, оставляя этот процесс на 
усмотрение правоприменителя.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, в которой говорится о том, что 
«преступление признается совершенным организованной 
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких пре-
ступлений» [18]. Таким образом, из данной нормы видно, что 
отличительными особенностями формы соучастия является 
устойчивость группы лиц, а также наличие факта того, что объ-
единение соучастников произошло заранее и  целью данного 
объединения является — совершение преступления.

Определившись с тем что организованная группа, это некая 
организация, объединенная единым умыслом, направленным 
на совершение преступления, приходим к  выводу, что как 
у любой группы или сообщества у нее должен быть лидер, то 
есть руководитель, и его умысел должен совпадать с умыслом 
остальных членов сообщества относительно их объединения 
для совершения преступлений и извлечения из этого матери-
альной выгоды [10].

Исходя из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10.06.2010 №  12 «О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) или участии в  нем (ней)» «Под руководством пре-
ступным сообществом (преступной организацией) или вхо-
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дящими в  него (нее) структурными подразделениями следует 
понимать осуществление организационных и  (или) управлен-
ческих функций в  отношении преступного сообщества (пре-
ступной организации), его (ее) структурных подразделений, 
а также отдельных его (ее) участников как при совершении кон-
кретных преступлений, так и  при обеспечении деятельности 
преступного сообщества (преступной организации). Такое ру-
ководство может выражаться, в частности, в определении целей, 
в разработке общих планов деятельности преступного сообще-
ства (преступной организации), в подготовке к совершению кон-
кретных тяжких или особо тяжких преступлений, в совершении 
иных действий, направленных на достижение целей, постав-
ленных преступным сообществом (преступной организацией) 
и входящими в его (ее) структуру подразделениями при их со-
здании (например, в распределении ролей между членами сооб-
щества, в организации материально-технического обеспечения, 
в  разработке способов совершения и  сокрытия совершенных 
преступлений, в  принятии мер безопасности в  отношении 
членов преступного сообщества, в  конспирации и  в  распреде-
лении средств, полученных от преступной деятельности)» [10].

Преступления, совершаемые группой лиц, отличаются тем, 
что они совершаются несколькими исполнителями. В  данной 
форме соучастия нет иных видов соучастников. Совершение 
преступления группой лиц по предварительному сговору 
имеет место, когда участники заранее договорились о  совер-
шении данного деяния. Отличительными особенностями такой 
формы соучастия, как организованная группа, являются: устой-
чивость группы лиц, а также наличие факта того, что объеди-
нение соучастников произошло заранее и целью данного объ-
единения является — совершение преступления. Признаками 
преступной организации являются: сложная структура; на-
личие такой цели ее создания и существования, как получение 
финансовой выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Преступления подобного рода во многих составах пред-
ставлено как квалифицирующее обстоятельство. За подобные 
преступления предусмотрено более суровое наказание, в виду 
их повышенной степени общественной опасности. Кроме того, 
такие преступления достаточно сложно раскрываемы, в  силу 
высокого уровня организованности преступных группировок.

К примеру, ст. 105 УК РФ закрепляет ответственность за со-
вершение убийства. Санкция данной статьи за совершение про-

стого убийства предусматривает лишение свободы от шести до 
пятнадцати лет. Ч. 2 ст. 105 закрепляет уголовную ответствен-
ность за совершение квалифицированного убийства.  П у н к т 
«ж» ч. 2 ст. 105 в качестве квалифицирующего признака назы-
вает убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой. Наказание 
за данное преступление предусмотрено в  виде лишения сво-
боды на срок от восьми до двадцати лет с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным ли-
шением свободы, либо смертной казнью.

Устойчивость организованной группы зависит от трех ос-
новных компонентов:

Во-первых, от интенсивности ее деятельности. Устойчи-
выми могут быть только действующие группы, поскольку пре-
ступная деятельность способствует развитию функциональных 
связей внутри группы и служит своеобразным «контролером» 
по проверке их прочности. При совершении каждого нового 
преступления с положительным исходом группа укрепляется, 
что повышает ее устойчивость.

Во-вторых, от удовлетворения через иерархизацию личного 
интереса каждого члена группы. Чем в  большей мере группа 
ориентирована на формирование личностных, а  не только 
функциональных связей и  защиту интересов отдельных ее 
членов, тем она более устойчива;

В-третьих, от наличия психологической защищенности 
каждого  члена группы» [7, с. 61].

На основании проведенного исследования можно отметить, 
что на практике могут возникнуть сложности в разграничении 
таких форм соучастия, как группа лиц по предварительному 
сговору и  организованная группа. Сложности могут возник-
нуть в том, случае, кода имеет место совершение группой лиц 
одного преступления. В  данном случае говорить об организо-
ванной группе будет возможно только основываясь на пока-
заниях подсудимых и свидетелей. Думается, что указание в за-
коне на то, что организованная группа может быть создана для 
совершения одного преступления, затрудняет квалификацию 
и создает сложности в разграничении данной формы соучастия 
с такой формой, как группа лиц по предварительному сговору. 
В связи с этим представляется целесообразным убрать данное 
положение из ч. 3 ст. 35 УК РФ и оставить в качестве цели со-
здания организованной группы совершение нескольких пре-
ступлений.
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Пропаганда безопасности дорожного движения как эффективное средство 
административно-правового воздействия по предупреждению  

дорожно-транспортных происшествий (на примере Липецкой области)
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В статье автор рассматривает вопрос о практике деятельности по вопросам аналитической работы и пропаганды безопас-
ности дорожного движения специального подразделения Госавтоинспекции МВД России — Отдела организационно-аналитической 
работы п пропаганды безопасности дорожного движения управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
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Каждый гражданин нашей страны является участником до-
рожного движения: водитель, пассажир, пешеход — все 

эти субъекты, ежедневно вступают в общественные отношения 
в сфере дорожного движения. Когда говорят о возрастающих 
показателях цифр ДТП, как правило граждане, испытывающие 
негативные чувства к самим фактам и к их последствиям, пред-
лагают самые разнообразные способы для снижения подобного 
опасного явления. На высшем государственном уровне не раз 
заявлялось о государственной важности вопросов борьбы с на-
рушениями административно-деликтного законодательства 
в сфере безопасности дорожного движения (БДД). Тем более, 
что проблема обеспечения БДД самым прямым образом влияет 
и на состоянии национальной безопасности государства.

Среди причин роста числа ДТП, повлекших тяжкие послед-
ствия, преобладающими являются нарушение участниками до-
рожного движения Правил дорожного движения (ПДД), как 
и  остального административно-деликтного законодательства. 
Но также чаще других называется неуважение к другим участ-
никам дорожного движения, несоблюдение правил общей 
культуры поведения и принципа законопослушности, а также 
отсутствие четкого понимания действий при управлении 
транспортным средством (ТС), дисциплинированности, вы-
держанности и внимательности. [5, С. 25]

Исполняя возложенные на Госавтоинспекцию задачи 
и функции, сотрудники осуществляют контроль за БДД, регу-
лирование поведения участников дорожного движения, осо-
бенно на опасных участках дороги, пресекают силами ДПС 
ГИБДД противоправные действия, осуществляют администра-
тивно-юрисдикционные функции, принимая меры по объек-

тивному расследованию происшествий и неотвратимому нака-
занию виновных, ведут учет и анализ причин ДТП. Эта текущая 
каждодневная служба дает свои положительные результаты, 
в том числе и с точки зрения профилактики противоправного 
поведения и предупреждения ДТП. Кроме того, ГИБДД ведет 
системную деятельность по пропаганде БДД, и  эта деятель-
ность в основе своей, так называемая «игра в долгую», направ-
лена на качественное изменение будущего.

Сейчас много и активно обсуждается необходимость возро-
ждения в российском обществе утраченных в сложнейший пе-
риод 90-х годов традиционных фундаментальных ценностей, 
включая морально-нравственные ориентиры как основу пра-
вомерного и социально-активного поведения граждан страны. 
К  сожалению, любые процессы накопления положительных 
изменений в социальной сфере требуют длительного времени 
и системной работы со всеми социальными группами, прежде 
всего, в детско-подростковой страте.

Впервые «пропаганда безопасности дорожного движения» 
(пропаганда БДД) была включена в  полномочия инспектора 
уличного движения инструкцией Московского губернского ад-
министративного отдела в 1928 году, а 25 мая 1932 года был издан 
циркуляр Главного управления рабоче-крестьянской милиции 
при СНК РСФСР №  36 «О  мероприятиях по развертыванию 
пропаганды вопросов безопасности уличного движения». 
С этой даты отделения пропаганды Госавтоинспекции (ГИБДД) 
ведут отсчет организации своей деятельности в системе МВД 
России.  [8] При этом статистика результатов целенаправ-
ленной и системной работы в рассматриваемой сфере показы-
вает положительные результаты на снижение количества ДТП. 
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С 2005 года МВД России начинает строительство модельной си-
стемы профилактики правонарушений для всех регионов рос-
сийских субъектов в  соответствии с  поручением Президента 
№  Пр-1564, которое было дано в  рамках заседания Госсовета 
в августе 2005 года, что можно считать началом современной 
деятельности по профилактике правонарушений в стране. В ре-
зультате в субъектах федерации, а также в муниципальных об-
разованиях целенаправленно принимаются комплексные про-
граммы профилактики. После вступление в силу Федерального 
закона от 23.06.2016 №  182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» [2] на тер-
ритории государства был достигнут единообразный характер 
для построения систем правового обеспечения профилакти-
ческой деятельности. Законодательное определение основных 
принципов, направлений деятельности в  данной сфере, раз-
граниченных полномочий органов власти всех уровней, с опре-
делением возможности участия граждан и активной обществен-
ности в профилактической системе способствовало усилению 
работы в данном направлении. В соответствие с законом вы-
деляются общие и индивидуальные виды профилактики, в том 
числе и с применением специальных мер, затрагивающих все 
отрасли отечественного права, включая административную. 
К формам воздействия в профилактической деятельности от-
носят: просвещение и  информирование граждан в  области 
права; предупредительные беседы с гражданами; профилакти-
ческий учет и  надзор; социальная реабилитация; социальная 
адаптация и помощь пострадавшим от правонарушений лицам 
и другие.

Субъектами профилактики правонарушений являются фе-
деральные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (МСУ), которые, в числе прочих, наделяются 
полномочиями в  сфере обеспечения общественной безопас-
ности, в том числе БДД и транспортной безопасности, снижения 
тяжести их последствий. Согласно пункту 4 части 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г. №  3-ФЗ «О полиции» [1], 
на все подразделения полиции (в том числе и на ГИБДД) воз-
ложены обязанности по пропаганде правовых знаний по на-
правлениям ее деятельности. С  тех пор деятельность подраз-
делений пропаганды БДД стала нормой для профилактической 
практики в рассматриваемой сфере. А в современных условиях 
стремительного прогресса в  дорожно-транспортной сфере 
и кратного увеличения автопарка, вопросы выработки созна-
тельности в соблюдении ПДД относятся к приоритетными как 
на государственном уровне, так и остаются в центре внимания 
широкой общественности.

Среди всего объема деятельности Госавтоинспекции МВД 
России, направленной на воспитание и пропаганду правомер-
ного поведения участников дорожного движения, формиро-
вание устойчивых стереотипов их правомерного поведения 
особо актуальна профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Центральный, системообразующий ком-
понент в этой сфере — непрерывное обучение несовершенно-
летних основам безопасного поведения в дорожном движении. 
Основная деятельность в  этом направлении осуществляется 
Министерством образования России, а  также осуществля-
ющих государственное управление в области образования ор-

ганов исполнительной власти федерации и  ее субъектов, при 
активном участии соответствующих служб Госавтоинспекции.

Согласно Приказу МВД РФ от 5  января 2007 г. №  6 «Об 
утверждении Наставления по организации правовой работы 
в  системе МВД России» (редакция от 8  декабря 2021 г.) пра-
вовая пропаганда осуществляется всеми структурными под-
разделениями в пределах их компетенции, в тесной связи с ве-
дущими учеными и  специалистами образовательно-научных 
учреждений МВД России. Вопросами аналитической работы 
и  пропаганды БДД в  липецком регионе занимается специ-
альное подразделение Госавтоинспекции МВД России — Отдел 
организационно-аналитической работы п пропаганды безопас-
ности дорожного движения управления Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения УМВД России по 
Липецкой области (отдел ОАРиПБДД УГИБДД УМВД России 
по ЛО). В своей деятельности в числе прочих нормативно-пра-
вовых актов (НПА), Отдел руководствуется Наставлениями по 
организации деятельности Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МВД России по пропаганде 
безопасности дорожного движения, утверждённым Приказом 
МВД России от 29 декабря 2018 г. №  903.

Понятие правового воспитания понимается как «орга-
низованный, управляемый целенаправленный педагогиче-
ский процесс, в рамках которого осуществляется воздействие 
на сознание индивидов с  целью формирования у  них высо-
кого уровня правового сознания и  правовой культуры».  [9, 
С. 206] Правовое воспитание взаимосвязано с правовым обуче-
нием, в совокупности являясь взаимообусловленными катего-
риями. При этом если воспитание в идеале призвано оказывать 
влияние на морально-нравственную, когнитивно-аксиологиче-
скую стороны личности, то обучение, в основном, направлено 
на интеллектуально-познавательную сферу. Хотя, некоторые 
авторы включают правовое образование составной частью 
в процесс правового воспитания.

Единого мнения по содержанию форм правового воспи-
тания отечественная правовая доктрина до сих пор не выра-
ботала. Будем использовать традиционные для данной сферы 
понятия, где под формами правового воспитания понимаются: 
правовое обучение, правовую пропаганду, организованную 
и  контролируемую правовую практику, самовоспитание  [4, 
С.  203], при этом каждой их перечисленных форм присущи 
специфические инструменты воздействия, где правовой про-
паганде отводится значительное место. В  современной прак-
тике правовая пропаганда осуществляется с  применением 
большого количества приемов воздействия на сознание и по-
ведение граждан, таких как: уроки, лекции и семинары, иные 
мероприятия правового воспитания, проводимые научные 
конференции, издаваемые труды, монографии, научные статьи 
данные темы. Таким образом, правовую пропаганду можно по-
нимать, как процесс и способ правового воздействия (право-
вого воспитания) на все сферы отношений в  обществе, при 
которых достигаются такие важные цели, как формирование 
у  молодых людей морально-нравственных ценностей, ува-
жение к  действующему законодательству, непримиримость 
к  противоправным ситуациям, нарушающим общественные 
интересы.
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Правовая пропаганда осуществляется в  различных формах 
воздействия (открытые и скрытые, в зависимости от степени во-
влеченности в дорожное движение) не только уполномоченными 
на то органами, но и представителями гражданского общества. 
Вся деятельность по пропаганде БДД, как и в целом по правовой 
пропаганде, выстраивается на разработанных (и проверенных) 
правовых концепциях, теориях, с учетом научно-обоснованных 
средствах, приемах и методах влияния на правосознание и пове-
дение граждан. Деятельность пропагандистских отделов в сфере 
обеспечения БДД имеет четкую направленность, преследует кон-
кретные цели, профессионально применяет всю совокупность 
современных средств и методов пропаганды.

Пропаганда БДД действует как система многопланового воз-
действия всеми доступными средствами информации на раз-
личные группы участников дорожного движения, начиная от 
детей дошкольного возраста, и заканчивая взрослым население 
страны. При этом основная цель пропаганды БДД — выра-
ботка у максимально возможного количества лиц стойких пси-
хологических установок на необходимость правомерного по-
ведения, осознанность в отказе от противоправных действий. 
Немаловажное значение в общем русле пропагандисткой меро-
приятий приобретает системное обучение (повышение квали-
фикации) педагогов и воспитателей методикам преподавания 
детям основ безопасного поведения на дорогах.

Уже давно такие простые методы пропаганды БДД как 
разъяснительные беседы сотрудников ГИБДД со школьни-
ками или занятия с  профессиональными сообществами ав-
тотранспортных организаций, проведение тематических вы-
ставок и т. п., дополнены современным арсеналом иных форм 
работы от публикаций во всех видах СМИ, включая Интернет-
издания, радио-и телепередачи, до Всероссийских акций и кон-
курсов разной направленности, и  федеральных программ по 
БДД. Главный принцип успешности — комплексный централи-
зованный подход к решению всего массива задач БДД в целом, 
который основан на специализированных научно-практиче-
ских исследованиях по этим вопросам.

Следует учитывать и тот факт, что сих пор преодолеваются 
последствия «темных» постперестроечных лет, когда в россий-
ском социуме оказались утраченными многие ценностные мо-
ральные ориентиры. Именно на 90-е годы 20-го века и первое 
десятилетие века 21-го приходится широкое проникновение 
в  обыденное поведение грубости, хамства, взаимного неува-
жения среди участников дорожного движения. Таким об-
разом, успешность пропаганды БДД напрямую зависит от об-
щего уровня правовой и социальной культуры граждан страны, 
что расширяет масштабность задачи. В целях преодоления не-
гативных явлений на уровне бытовых стереотипов представ-
ляется безусловно перспективным ставить долгосрочные цели 
и  задачи в  вопросах формирования правосознания граждан, 
начиная пропагандистскую работу с  людьми младшего поко-
ления, на раннем этапе развития личности, тем самым при-
вивая детям дошкольного и  раннего школьного возраста азы 
как правовой, так и общей культуры поведения. Именно так се-
годня строится разработка долгосрочных программ, с учетом 
и внесением корректировок на основе анализа данных ежеднев-
ного мониторинга обстоятельств и причин ДТП в регионе.

Так, по данным ежегодного информационно-аналитиче-
ского обзора дорожно-транспортной аварийности в  РФ, ко-
торый предоставил ФКУ «НЦ БДД МВД России» по итогам 
за 2022 год [6], был достигнут целевой показатель транспорт-
ного риска (число погибших в  ДТП на 10  тыс. транспортных 
средств), установленный федеральным проектом «Безопас-
ность дорожного движения». Его значение составило 2,34 (про-
гнозное значение — не более 2,42). Однако показатель соци-
ального риска (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения.) 
превысил целевое значение (не более 9,59) и составил 9,68. Рас-
пределение погибших в ДТП по возрасту показывает, что почти 
половину (48,4%) составили люди в возрасте 30–54 лет. Стати-
стика ДТП по Липецкой области за 2022 год в сравнительном 
анализе с аналогичными показателями дорожно-транспортной 
аварийности других субъектов Российской Федерации говорит 
о том, что в регионе показатели социального и транспортного 
риска, установленные соглашениями с  МВД России, в  целом 
достигнуты. Хотя по стране в 46 субъектах отмечается значи-
тельное снижение этих показателей.

В 2022 году ДТП с участием несовершеннолетних (до 18 лет) 
показало небольшое снижение (снижение на 0,7%), как и  ко-
личество погибших (снижение на 1,7%) и  получивших ра-
нения (снижение на 0,3%) несовершеннолетних. Хотя удельный 
вес ДТП с  участием несовершеннолетних по сравнению 
с 2021 годом ненамного увеличился, но при этом снизилась тя-
жесть последствий. С другой стороны, увеличилось количество 
ДТП с участием детей (лица в возрасте до 16 лет) (увеличение на 
0,03%), в которых погибли 547 (снижение на 1,3%) и получили 
ранения 17 346 (увеличение на 0,3%) детей. Таким образом, по-
казатель социального риска для детей остался на уровне преды-
дущего, 2021, года. Также не изменилась и тенденция распре-
деление показателей аварийности по месяцам. Минимальные 
значения зарегистрированы в  феврале (630 ДТП, погибли 
12 детей), наибольшие — в период с марта по август, а макси-
мальное количество ДТП (1977) и число погибших детей (86) 
зафиксировано в августе. Объективная причина, объясняющая 
такое распределение (резкое снижение количества ДТП с сен-
тября до конца года) связана с началом учебного года.

В течение недели большинство ДТП с участием детей про-
исходит в пятницу (15,8%) и субботу (15,3%), количество по-
гибших детей возрастает также в  выходные дни. В  течение 
суток количество ДТП, в которых пострадали дети, а также их 
удельный вес в общей структуре аварийности резко увеличива-
ются с 07:00, что как правило связано с перемещением детей на 
обучение в школы или иные образовательные учреждения. Но 
для периода с 15:00 и до 19:00 часов характерны максимальные 
суточные значения количеств ДТП с пострадавшими детьми.

Причины гибели и травматизма детей в ДТП за 2022 год сле-
дующие. Менее половины ДТП с пострадавшими детьми (44%; 
уменьшение на 4%) составили происшествия, в которых дети 
участвовали в качестве пассажиров (пассивные участники до-
рожного движения). На эту категорию пришлось самое большое 
количество (почти две трети) всех погибших в ДТП детей.

Из всех ДТП, с пострадавшими детьми-пассажирами, только 
в половине случаев были виноваты те водители ТС, в которых 
перемещались пострадавшие дети. Как предположение — дис-
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циплина водителя возрастает в связи с присутствием ребенка 
в салоне автомобиля. Однако, есть и другая корреляция, в зави-
симости от возрастания возраста детей — пассажиров, кратно 
возрастает количество ДТП по вине водителей этих ТС (почти 
в  два раза). Другими словами, водители, везущие младенца, 
более осторожны и  внимательны, чем водители, перемеща-
ющие в своем ТС детей старшего возраста.

На 12% снизилось количество ДТП, при которых зафикси-
ровано нарушение водителями правил перевозки детей (без 
детских удерживающих устройств и  ремней безопасности). 
Также произошло сокращение числа погибших в таких ДТП де-
тей-пассажиров на 3,4%, и раненых — на 11%.

Тяжесть последствий происшествий, в  которых дети-пас-
сажиры перемещаются без детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности, почти в 2 раза выше, чем общий показа-
тель для всех происшествий с пострадавшими детьми-пассажи-
рами. Если сравнивать уровни показателей социального риска 
и тяжести последствий для детей разных возвратных групп, то 
наивысший риск, превышающий вдвое показатели для других 
возрастов, наблюдается у детей в возрасте12 лет и старше. Это 
объясняется более внимательным отношением водителей к пра-
вилам перевозки детей младшей возрастной группы (в обяза-
тельном порядке используются специализированные детские 
удерживающие устройства), которые установлены ПДД и  ча-
стью 3 статьи 12.23. Кодекса об административных правонару-
шениях России (КоАП РФ), где устанавливается санкция в виде 
административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 
рублей (на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — ста тысяч рублей). Таким образом, налицо 
сдерживающий экономический механизм правовой санкции.

Произошло небольшое увеличение количества ДТП с уча-
стием детей-пешеходов (на  0,3%), при этом количество по-
гибших и раненых в таких ДТП снизилось. Две трети ДТП уча-
стием детей-пешеходов произошло по вине водителей ТС, в них 
погибли 87 и  ранены 4 470 детей, что составило 69% и  66,9% 
от общего числа погибших и  раненых детей-пешеходов соот-
ветственно. Вместе с тем, ДТП, причиной которых стала соб-
ственная неосторожность детей, характеризуются почти вдвое 
большей тяжестью последствий в сравнении с ДТП по вине во-
дителей ТС.

Подавляющее большинство (86,1%) ДТП с участием детей-
пешеходов, как и две трети погибших, произошло в населенных 
пунктах городского типа. Вне населенных пунктов произошло 
только 1,4% ДТП, однако доля погибших составляет 10,3%. 
Почти половина (44,2% или 2 924 зарегистрированных случая) 
ДТП с  участием детей-пешеходов произошла на пешеходных 
переходах (снижение количества по сравнению с  2021  годом 
на 2,5%). Тяжесть последствий наездов на детей-пешеходов 
на пешеходных переходах также снижена почти в два раза по 
сравнению с тяжестью последствий наездов, совершенных вне 
пешеходных переходов. В 70,1% случаев наезды на детей на пе-
шеходных переходах по-прежнему происходят на нерегули-
руемых пешеходных переходах, что сопровождается увели-
чение числа погибших в таких ДТП детей на 23%. Подавляющее 
большинство (90,5%) происшествий, в результате которых по-
страдали дети на пешеходных переходах, связаны с  наруше-

ниями ПДД, допущенными водителями, в  них погибло 87,2% 
(34) детей-пешеходов.

Количество ДТП в  темное время суток с  участием детей-
пешеходов, как и тяжесть последствий таких ДТП, в два раза 
выше, чем в ДТП, произошедших в светлое время суток. В 79,7% 
ДТП с наездами на детей в темное время суток, дети не имели 
световозвращающих элементов, что повлекло увеличение числа 
погибших (на 10,5%) и раненых (на 1,1%) детей. Тяжесть послед-
ствий наездов на детей-пешеходов, имевших в  темное время 
суток световозвращающие элементы, почти в два раза ниже по 
сравнению с происшествиями, в которых световозвращающие 
элементы отсутствовали.

Наибольшее количество ДТП с участием детей-пешеходов, 
как и  количество раненых зарегистрировано в  возрастной 
группе детей до 10 лет, причем из них резкое увеличение ДТП 
зарегистрировано в возрастной группе детей 7–8 лет, когда дети 
начинают посещать общеобразовательные учреждения и, соот-
ветственно, становятся более активными участниками дорож-
ного движения. Самое большое количество погибших детей-пе-
шеходов находились в возрасте 15 лет.

В 2022  году сохранилась тенденция предыдущих пяти лет 
по большому увеличению (на  26,5%) количества ДТП (998), 
в  которых дети являлись водителями механических ТС, что 
также увеличило количество погибших (на  11,1%) и  раненых 
(на  27,9%) детей-водителей. ДТП с  участием детей-водителей 
механических ТС в основном происходили в период с апреля 
по октябрь (наибольшее количество в летнее время) в проме-
жутке времени с  11:00 до 00:00. В  2022  году почти половина 
(46%) ДТП с участием детей-водителей произошла в НП сель-
ского типа (там же и наибольшее количество погибших детей — 
43%). По-прежнему в 9 из 10 ДТП с участием детей-водителей 
они управляли мототранспортом. Почти в  каждом пятом из 
всех ДТП с участием детей-водителей механическое ТС было 
незарегистрированным.

Тяжесть последствий ДТП с  участием детей велосипеди-
стов по сравнению с 2021 годом увеличилась более чем в пол-
тора раза, это практически каждое десятое ДТП с  участием 
детей. Возросло число детей-велосипедистов погибших — на 
81,5%, раненых — на 6,9%. Впервые за последние пять лет от-
мечен такой значительный рост числа погибших. Аварийность 
с участием детей-велосипедистов характерна для весенне-лет-
него периода. Почти три четверти (73%) ДТП с участием-детей 
велосипедистов произошло в НП городского типа. Наибольшее 
количество ДТП с участием детей-велосипедистов зарегистри-
ровано на перекрестках, перегонах, пешеходных переходах. 
Более чем в половине случаев (59,7%, или 875 ДТП) дети-вело-
сипедисты стали участниками ДТП по собственной неосторож-
ности. На данные происшествия также приходится почти поло-
вина погибших и более половины раненых детей.

Активная пропагандистская работа среди родительского 
сообщества объясняется необходимостью профилактики по-
вышения уровня безопасного перемещения детей-пассажиров 
в ТС (определяются как пассивные участники дорожного дви-
жения), где, как правило их безопасность во многом опреде-
ляется действиями водителя ТС и  его отношением к  превен-
тивным обеспечивающим БДД действиям. Поскольку самый 
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большой процент аварий фиксируется с участием личных ТС 
граждан (это более 80% от общего количества всех регистри-
руемых ДТП), большое количество аварий, как показывает ста-
тистика, происходит по причине технически неисправных ТС, 
владельцы которых не проявили должной ответственности 
в  вопросах прохождения технического осмотра. Здесь только 
методами пропаганды вряд ли можно добиться повышенных 
результатов. Скорей всего, необходимо пересматривать под-
ходы к  контрольной деятельности в  данном вопросе, в  целях 
снижения формального подхода при выдаче диагностических 
карт без реального осмотра ТС, увеличив ответственность как 
владельцев ТС, так и обслуживающих их структур.

Стабильно высокие показатели возрастания ДТП с участием 
детей-пассажиров в  выходные и  праздничные дни, а  также 
в каникулярное время, объясняется несколькими причинами. 
Первая — бытовая — перевозка детей-пассажиров к местам от-
дыха и обратно, причем водители личного ТС часто сознательно 
стремятся к сокращению времени на перемещения по дороге, 
увеличивая скорость и прибегая к опасным маневрам. Кроме 
того, нередко водители ТС следуют малознакомыми маршру-
тами, к тому же в это время наблюдается кратное увеличение 
трафика дорожного движения, наличие пробок и заторов, как 
следствие — возрастание случаев опасного (агрессивного) во-
ждения, что повышает угрозу ДТП в несколько раз.

Выводы по приведенной статистике ДТП с  участием де-
тей-пешеходов (определяемых как самостоятельные, активные 
участники дорожного движения) заключаются в  том, что ос-
новная причина значительного количества происшествий 
с участием детей-пешеходов, объясняется индивидуально-пси-
хологическими, психоэмоциональными и  личностными осо-
бенностями детского возраста, проявляемые в  повышенной 
виктимности, когда дети и подростки в половине случаев иг-
рают активную роль в  провоцировании ДТП: выход на про-
езжую часть в  запрещенном месте, нарушении правил дви-
жения по обочине, неожиданном появлении на проезжей части 
из-за ТС либо других объектов, ограничивающих видимость 
как ребенку, так и водителю.

Анализ ситуации по ДТП с  участием детей-пешеходов 
в тёмное время суток, где почти 80% пострадавших не имели 
размещенных на одежде, обуви, школьном рюкзаке и т. п. све-
то-возвращающих элементов, которые повышают возмож-
ность визуального обозначения присутствия в  направленном 
свете фар движущего ТС с 25–40 метров (без них) до 130–240 
метров (с  ними). Сколько ДТП с  участием детей-пешеходов 
можно было бы предотвратить лишь, выполняя этот пункт 
ПДД. Ношение ребенком свето-возвращающих элементов яв-
ляется одним из выполнений надлежащих обязанностей ро-
дителей по содержанию и  воспитанию несовершеннолетних 
согласно ст.  5.35 КоАП РФ. Отсутствие свето-возвращающих 
элементов — нарушение статьи 4.1. ПДД и части 1 статьи 12.29 
КоАП РФ, в части обязанностей пешехода. Величина админи-
стративного штрафа в размере от ста до пятисот рублей, без-
условно, не является значимым материальным стимулом к ис-
полнению данной обязанности. Так что исправление ситуации 
в  этом вопросе возможно через активную информационную 
компанию и действия родительских сообществ, а также просве-

щение детей, начиная с детского сада в рамках единой системы 
правового воспитания детей.

Исходя из анализа приведенной выше статистики, осно-
вываясь на данных систематического мониторинга динамики 
дорожно-транспортной ситуации на региональных дорогах, 
выявлении типичных причин, обстоятельств, локализации 
и последствий ДТП с пострадавшими-детьми, сотрудниками от-
дела ОАРиПБДД УГИБДД УМВД России по Липецкой области 
был составлен годовой календарно-тематический план меро-
приятий (с закреплением по этапам и ответственным лицам) по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2023год, проводимых совместно с заинтересованными ведом-
ствами и организациями Липецкой области. В этот план также 
были внесены мероприятия по вопросам развития в  субъекте 
РФ (Липецкой области) системы профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма, в  рамках межведомственного 
взаимодействия Минпросвещения России и Госавтоинспекции 
РФ (учитывающие мероприятия всероссийского уровня). Также 
было согласован с  профильными управлениями Правитель-
ства Липецкой области (управлениями информационной поли-
тики Липецкой области, административных органов Липецкой 
области, дорог и транспорта Липецкой области, науки и обра-
зования Липецкой области) и  утвержден Межведомственный 
план мероприятий по освещению в средствах массовой инфор-
мации вопросов БДД в рамках регионального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» на 2023  год. Аналогичные доку-
менты как правило готовятся и утверждаются в ноябре-декабре, 
с последующим внесением корректировок в зависимости о по-
ступающих аналитических данных по статистке ДТП с участием 
детей в регионе.

Основные мероприятия были сосредоточены на преодо-
лении негативных тенденций, которые были выделены по ре-
зультатам регионального анализа ситуации с  ДТП с  участием 
детей, при обязательном учете общероссийских данных. По ре-
зультатам 2021 года Липецкая область не вошла в число регионов 
с увеличением негативных показателей, кроме показателей ДТП 
с участием иностранных граждан в качестве водителей ТС.

Мероприятия по пропаганде БДД, планируемые Отделом 
ОАРиПБДД УГИБДД УМВД России по Липецкой области, как 
правило носят комплексный и  длящийся характер, сохраняя 
преемственность с  предыдущими программами. Областные 
конкурсы охватывают как группы детей дошкольного и школь-
ного возраста, так и  родительские коллективы. Особое вни-
мание уделяется педагогическим кадрам, отвечающим за об-
разовательные программы по БЖД, и творческим коллективам 
региона. Так, например, на 2023 год были запланированы к про-
ведению следующие многоэтапные конкурсы регионального 
масштаба:

– конкурс медиа-искусства по вопросам БДД «Дорожная 
безопасность и  IT», многоэтапный (внутришкольный, муни-
ципальный/городской, областной уровни), основная категория 
участников — дети дошкольного и школьного возраста (от 8 до 
18 лет), семейные команды, педагоги и воспитатели.

– конкурс «Звезда ЮИД», с  тремя этапами проведения 
(внутришкольный, муниципальный/городской, областной) 
с участием детей школьного возраста;
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– конкурс на лучший методический материал по основам 
детской дорожной безопасности «Уроки безопасности», ос-
новные участники — педагогические работники региона;

– конкурс среди муниципальных органов управления об-
разованием и образовательных организаций на лучшую орга-
низацию работы родительских объединений «Родительский 
патруль» — основная категория участников родительские объ-
единения дошкольных учреждений и  общеобразовательных 
организаций, органы управления образованием;

– конкурс среди учреждений культуры и  искусства, от-
дельных творческих коллективов и авторов на лучшую культур-
но-просветительскую работу по БДД «Зеленая волна», основная 
категория участников — театральные коллективы областных под-
ведомственных учреждений управления культуры и туризма ЛО, 
в том числе парки культуры и отдыха, библиотеки, сельских, го-
родских и межпоселенческих учреждений культуры; театральные 
студии; отдельные авторы или группы отдельных авторов;

– творческий конкурс на лучшее освещение в  СМИ во-
просов обеспечения БДД «Островок безопасности», основная 
категория участников — СМИ региона (все формы — от пе-
чатных до электронных).

Кроме того, продолжилась работа по организации и сопро-
вождению проведения в  муниципальных образованиях Ли-
пецкой области, следующие областные (региональные) акции 
в разнообразных формах:

– областная олимпиада школьников по основам БДД «До-
рожная азбука»; основная категория участников — дети школь-
ного возраста, педагогические коллективы;

– конкурс юных инспекторов движения «Безопасное ко-
лесо», трехэтапное проведения: внутришкольный, муници-
пальный/городской, областной уровни, основные участники — 
дети школьного возраста, педагоги, работники культуры;

– широкомасштабная информационно-пропагандист-
ская акция «Письмо ЮИД», основная категория участников — 
конкурсанты — как учащиеся образовательных организаций, 
включая студентов, так и педагогические работники, и члены 
родительских патрулей;

– фестиваль детского театрально-художественного твор-
чества по вопросам БДД «Дорожный калейдоскоп»; основная 
категория участников — детские театральные объединения, 
коллективы художественной самодеятельности, творческие 
коллективы как образовательных учреждений, так и  учре-
ждений культуры и творчества детей;

– областная акция детского творчества по вопросам БДД 
«Дорога глазами детей», основная категория участников — дети 
и подростки в возрасте от 4 до 18 лет, педагогические коллек-
тивы, родительские комитеты;

– областной слет юных инспекторов движения «Мы вы-
бираем жизнь» или Единый день БДД «Мы выбираем жизнь» 
(в  т. ч. в  очно-дистанционном формате); основная категория 
участников — дети подросткового возраста, студенты вузов 
и ссузов области, педагогические коллективы;

– областная широкомасштабная информационно-пропа-
гандистская акция «Письмо ЮИД»; основная категория участ-
ников — участники «Союза юных инспекторов движения», ин-
спекторы ПДД;

– областная акция на лучшего педагога по основам до-
рожной безопасности «Знание — жизнь»; уровень проведения: 
муниципальный/городской, основная категория участников — 
педагогические работники, сотрудники органов управления 
образования;

– областная акция на лучшую организацию работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травма-
тизма среди образовательных организаций, органов управ-
ления образования и  общественных объединений «Зеленый 
огонек», уровни: муниципальный/городской; областной; ос-
новная категория участников — дошкольные образовательные 
учреждения, общеобразовательные организации, организации 
дополнительного образования детей, организации высшего 
и  профессионального образования, органы управления обра-
зованием.

Также все конкурсные этапы, итоги конкурсов, проводимые 
акции согласно межведомственной договоренности, системно 
освещались в СМИ региона, сопровождались соответствующей 
наглядной агитацией и  пропагандистскими витринами (стен-
дами, буклетами, медиа-презентациями, роликами социальной 
рекламы и т. п.), в целях привлечения внимания к проблемам 
БДД, а также более полного и тематического информирования 
участников и зрителей мероприятий, например, буклеты, с ин-
формацией о распределении показателя тяжести последствий 
в зависимости от возраста и места расположения ребенка при 
его перевозке в ТС с учетом требований, содержащихся в ПДД 
РФ, а также в руководствах по эксплуатации систем (устройств), 
при помощи которых обеспечивается безопасность ребенка-
пассажира, позволяет определить наиболее безопасные условия 
перевозки детей разных возрастов (до 1 года, 1–6 лет, 7–11 лет), 
либо наборы и памятки для создания свето-возвращающих эле-
ментов и так далее.

Вовлечение общественных объединений в  решение во-
просов обеспечения БДД, поддержка инициатив некоммерче-
ских неправительственных организаций по проведению меро-
приятий по дорожной безопасности значительно расширяет 
ресурсы и  возможности государственных программ и  про-
ектов по выполнению задач снижения аварийности на дорогах 
региона. В  Липецкой области в  рамках Фонда президентских 
грантов реализованы социально-значимые проекты по профи-
лактике фактов управления ТС водителями в состоянии опья-
нения «Трезвый путь» — трезвый водитель, безопасность на 
дороге!« и  предупреждению правонарушений среди несовер-
шеннолетних мотоциклистов »Два колеса« (тем более, что по 
данным статистки почти на четверть увеличилось количество 
ДТП с участием детей-водителей таких ТС). В первом проекте 
социальная активность граждан была выражена в их объеди-
нении против одного из наиболее опасного вида нарушений 
ПДД — управление ТС после употребления водителем алко-
голя или наркотиков. Главным исполнителем проекта »Трезвый 
путь — трезвый водитель« выступила Липецкая областная об-
щественная организация »Родители — против наркотиков«, 
а ключевыми партнерами стали УГИБДД УМВД России по Ли-
пецкой области и ГУЗ »Липецкий областной наркологический 
диспансер». Центральным элементом проекта стала обучающая 
программа по профилактике нетрезвого вождения среди посе-
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тителей учреждений здравоохранения, которые проходили ме-
дицинский осмотр, необходимый для получения водительского 
удостоверения.

Семинары и тренинги также прошли в автошколах, обра-
зовательных организациях и профессиональных учебных за-
ведениях. Занятия по предотвращению нетрезвого вождения 
с  элементами тренинга проводили врачи-наркологи, психо-
логи, сотрудники ГИБДД и обученные волонтеры. Образова-
тельный модуль в себя включал использование специальных 
VR-очков, симулирующих состояние алкогольного опья-
нения, которые были приобретены в рамках выделенных де-
нежных ассигнований на реализацию проекта. Очки помо-
гали разъяснить целевой аудитории, как алкоголь изменяет 
привычные функции, реакции и  действия человека. В  ходе 
проведения более 100 семинаров-тренингов было обучено 
более 2 тысяч водителей и кандидатов в водители. В рамках 
проекта были созданы и в течение года транслировались на 
региональных каналах телевидения и  радио тематические 
аудио-видеоролики социальной рекламы. Подготовлены 
и  распространены листовки общим тиражом 3  тыс. экзем-
пляров. Среди участников проекта распространялась суве-
нирная продукция.

Финансирование мероприятий осуществлялось за счет 
средств, выделенных Фондом президентских грантов Липецкой 
областной общественной организации «Родители — против 
наркотиков», ставшей победителем социально-значимых про-
ектов. Размер федерального гранта составил 1  млн 723  тыс. 
563  руб., объем софинансирования привлеченных средств на 
различные услуги — 802 тыс. 550 руб. Сроки реализации про-
екта составили больше года. По результатам 2022 года количе-
ство ДТП с  участием водителей ТС с  признаками опьянения 
сократилось на 28%, а  число погибших и  получивших людей 
травмы соответственно уменьшилось на 20% и 30%. По итогам 
9 месяцев 2023 года также прослеживается положительная ди-
намика снижения аварийности с  участием пьяных водителей 
(на 24%, на 11% и на 37%, соответственно).

Другая гражданская инициатива была направлена на за-
щиту прав такой отдельной категории участников дорож-
ного движения, как несовершеннолетние мотоциклисты. Со-
циально-значимый проект «Два колеса» был реализован 
Липецкой региональной спортивной общественной органи-
зацией «Федерация мотоциклетного спорта» при поддержке 
Госавтоинспекции области. В  рамках проекта проведена 
серия специальных занятий в  кружке «Мотошкола» с  буду-
щими и  имеющими право на управление мотоциклистами. 
На практических занятиях отрабатывались первоначальные 
навыки и  основы вождения мотоциклетной техникой, также 
в рамках проекта прошел теоретический курс правил безопас-
ности дорожного движения. Инструкторы, делясь своими зна-
ниями и умениями в классах и на специальном полигоне бес-
платно обучали желающих искусству безопасного вождения 
мотоцикла, чтобы ученики начали управлять мототехникой 
более умело и  безопасно. В  общеобразовательных организа-
циях и  в  автошколах были проведены занятия со школьни-
ками старшего возраста и курсантами об опасностях и рисках 
управления мотоциклами, ответственности несовершенно-

летних и  их родителей или законных представителей за не-
законное передвижение на мототехнике, о  важности пра-
вильного использования средств пассивной безопасности 
и защиты мотоциклистами. Были организованы специальные 
соревнования и  конкурсы. Проект поддержали лидеры бай-
керского движения и мотосообществ региона, которые запи-
сали видеообращения к мотоциклистам с призывами о соблю-
дении мер дорожной безопасности и  использования средств 
защиты. Данные обращения транслировались в сети Интернет 
и на телевидении. Мероприятия проекта «Два колеса» реализо-
вывались в течение полутора лет за счет средств, выделенных 
Фондом президентских грантов Липецкой региональной спор-
тивной общественной организации «Федерация мотоциклет-
ного спорта» в размере 2 млн 963 тыс. 990 руб. По итогам меро-
приятий уровень знаний основ дорожной безопасности среди 
обучающихся мотоциклистов повысился, что непосредственно 
повлияло на их уважительное отношение к безопасной езде на 
мототранспорте.

Активную помощь в  обеспечении БДД оказывает Липецкое 
областное отделение общественной организации «Всероссийское 
общество автомобилистов» (ВОА), которое принимает участие 
в организации и проведении различных конкурсов, викторин, со-
ревнований, уроков и т. д. Ежегодно совместно с представителями 
ВОА проводятся конкурс юных велосипедистов «Безопасное ко-
лесо», Слет юных инспекторов движения «Мы выбираем жизнь», 
Олимпиада школьников по основам дорожной безопасности «До-
рожная азбука», конкурс среди юных автомобилистов.

На постоянной основе Госавтоинспекция региона сотруд-
ничает с  Централизованными религиозными организациями 
«Липецкая и  Задонская епархия» и  «Елецкая и  Лебедянская 
епархия» РПЦ (Московский патриархат) в  вопросах обеспе-
чения БДД, пропаганды законопослушного поведения на до-
рогах всех групп населения региона. Данное взаимодействие, 
в  основном, заключается в  проведении специальных меро-
приятий, направленных на профилактику правонарушений 
среди водителей, пассажиров и  пешеходов, а  также в  совер-
шении богослужений и проведении церковных треб с участием 
сотрудников ГИБДД и общественности.

Учитывая, что основную долю пострадавших в ДТП состав-
ляют молодые люди в  возрасте от 14 до 30  лет, управлением 
ГИБДД УМВД России по области акцент в работе по взаимо-
действию с  общественностью так же делался на работу с  мо-
лодым поколением и  молодежными общественными органи-
зациями. Значительное внимание Госавтоинспекция уделяет 
сотрудничеству с  профильными региональными волонтер-
скими организациями. На базе Липецкого филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Липецкого государственного педагогического 
университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, Липецкого 
колледжа транспорта и дорожного хозяйства, Липецкого тех-
никума отраслевых технологий и народного хозяйства и других 
образовательных организаций созданы и  действуют специ-
альные отряды и клубы по безопасности дорожного движения. 
Студенты-волонтеры активно принимают участие в различных 
мероприятиях, дежурствах и пиар-акциях по безопасности до-
рожного движения.
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В целях вовлечения журналистов в  освещение вопросов 
по БДД совместно с Липецким отделением общественной ор-
ганизации «Союз журналистов России» сотрудниками отдела 
ОАРиПБДД УГИБДД УМВД России по Липецкой области со-
здана и  действует при данной творческой организации спе-
циальная секция «Ассоциация журналистов, освещающих 
вопросы безопасности дорожного движения». В  каждом об-
ластной и  муниципальной редакции средств массовой ин-
формации имеются журналисты, закрепленные за данным 
направлением деятельности. С  данными журналистами про-
водятся встречи, занятия, семинары, на которых рассматри-
ваются самые актуальные вопросы безопасности дорожного 
движения. Для стимулирования журналистов проводятся раз-
личные тематические конкурсы. Так, например, положение 
о  конкурсе на лучшее освящение вопросов безопасности до-
рожного движения в  средствах массовой информации утвер-
ждено постановлением главы администрации Липецкой об-
ласти от 28.03.2002 №  45. Конкурс социальной рекламы «Выход» 
уже много лет проводится совместно со специальной кафедрой 
культуры Липецкого государственного технического универси-
тета. Союзом журналистов Липецкой области, журналистами 
радиостанции «Авторадио — Липецк», редакций печатных из-
даний «Липецкая газета», «Молодежный вестник», «Золотой 
ключик», «Спортивная газета» были проведены акции «При-
тормози», «Зимний переход — осторожно пешеход», «Спасти 
детские жизни», «Благородный водитель — благодарный пе-
шеход», «Лайк водителю».

Необходимо отметить, что данные мероприятия не яв-
ляются одноразовыми акциями. Все вышеперечисленное 
встроено в комплексную межведомственную деятельность, яв-
ляются одним из важных структурных элементов всеобъем-
лющей региональной системы мероприятий информационно-
пропагандистских проектов и кампаний по БДД.

Особое внимание сотрудниками отдела ОАРиПБДД 
УГИБДД УМВД России по Липецкой области уделяется во-
влечению в  пропаганду безопасности дорожного движения 
деятелей культуры. Так, совместно с  Липецким отделением 
общественной организации «Союз писателей России», Всерос-
сийским Союзом писателей «Воинское содружество» и  дру-
гими творческими организациями был организован литератур-
но-публицистический конкурс на лучшее произведение по БДД 
среди писателей и поэтов «Мы вместе! За безопасность дорож-
ного движения!». Результатом этой работы стали публикации 
сборников стихотворений и  малой прозы (рассказов, эссе, 
очерков) о различных ситуациях, объединенных одной темой: 
поведением людей в  рамках сохранения (последствий нару-
шения) безопасности дорожного движения, отношением к тем 
или иным проявлениям в сложных и поучительных ситуациях 
на дороге. Так, например, на стихотворение известного липец-
кого поэта, члена Союза писателей России и Союза журнали-
стов России Павла Кузовлева «Притормози — жизнь сохрани!» 
была подготовлена тематическая песня, которая пользуется 
популярностью у  детей и  молодежи. Кроме того, творческие 
деятели постоянно участвуют в  круглых столах, форумах, се-
минарах, в различных акциях и флешмобах, посвященных раз-
нообразным проблемным и  актуальным темам в  сфере без-

опасности дорожного движения. Проведение данной работы 
оказывает существенное влияние на формирование законо-
послушного поведения участников дорожного движения всех 
возрастов и социальных групп.

В рамках реализации социально-значимых проектов за 
счет средств региональных субсидий и грантов Липецкой ре-
гиональной общественной детско-юношеской организацией 
«Союз юных инспекторов движения» (Союз ЮИД) при уча-
стии и  организационном руководстве сотрудников отдела 
ОАРиПБДД УГИБДД УМВД России по Липецкой области еже-
годно проводится комплекс информационно-пропагандист-
ских мероприятий, направленных на обеспечение безопас-
ности пешеходов. Среди них такие акции (регионального, 
муниципального и  многоэтапного масштаба), как «Лотерея 
вежливости», «Граффити дорожной безопасности», «Ход зе-
брой», «Лайк водителю», «Родительский патруль», «Письмо во-
дителю» и др. Профилактическая акция «Лотерея вежливости» 
направлена на поощрение законопослушных водителей при 
проезде пешеходных переходов. Учитывая, что мероприятие 
проводится в три этапа: предварительный (анонсирование), ос-
новной (раздача лотерейных билетов, свыше 2-х тысяч) и  за-
ключительный (розыгрыш лотерейных билетов и выдача поощ-
рительных призов), оно получается достаточно протяженным 
по времени. Это дает возможность более длительно удержи-
вать информационное пространство с помощью специальных 
рекламных сообщений и сюжетов по теме безопасности пеше-
ходов. Также мероприятие способствует созданию положитель-
ного имиджа сотрудников ГИБДД.

В рамках мероприятий по стимулированию законопослуш-
ного поведения водителей при проезде пешеходных пере-
ходов уже более десяти лет проводятся акции «Благородный 
водитель — благодарный пешеход» и «Лайк водителю». В ходе 
мероприятий группы волонтеров, держа в  руках тематиче-
ские флаги, благодарят примерных водителей, используя спе-
циальные таблички в  виде изображения ладони с  поднятым 
вверх большим пальцем, таблички с  надписями: «Спасибо!» 
и «Удачи!». Таким образом студенты и волонтеры в знак благо-
дарности за предоставление преимущества пешеходам показы-
вают «лайки» законопослушным водителям ТС. Одновременно 
они призывают пешеходов использовать международный жест 
привлечения внимания водителей ТС к  действиям пешехода 
в виде поднятой вверх руки при намерении перейти улицу или 
дорогу.

На средства муниципальных грантовых субсидий Ли-
пецкий городской Центр по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма реализовал общественно 
полезный проект «GRAFFITI ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ». Он предусматривал нанесение 150 информаци-
онно-предупредительных надписей на 75 пешеходных пе-
реходах. Охват составил 35 образовательных учреждений, 
расположенных в  непосредственной близости от проезжей 
части. Это свыше 60% от общего количества школ города Ли-
пецка. Выделенная субсидия в сфере молодежной политики 
позволила исполнителям для реализации проекта изгото-
вить 2 тысячи памяток, 55 световозвращающих жилетов, аги-
тационный баннер, 30 трафаретов (3 вида по 10 надписей), 
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а также приобрести краску в баллончиках (170 шт.) и другие 
расходные материалы.

В сочетании с другими профилактическими мерами особое 
внимание уделяется вовлечению в  пропагандистскую дея-
тельность родительской общественности. На пешеходных пе-
реходах активно работают «Родительские патрули», которые 
во время дежурства распространяют среди пешеходов па-
мятки и  сувенирную продукцию. Для их наглядной деятель-
ности управление образования и науки Липецкой области из-
готовило и  распространило по всему региону специальные 
жилеты с  надписью: «Родительский патруль». Для стимули-
рования родительской общественности и педагогического со-
общества, занятых этой деятельностью, в  Липецкой области 
проведен областной конкурс на лучшую работу родительских 
формирований по БДД «Родительский патруль». Конкурс спо-
собствовал объединению родителей в  деле обеспечения БДД 
и стимулировал их к созданию специального общественного 
движения.

Исследования, проведённые сотрудниками отдела 
ОАРиПБДД УГИБДД УМВД России по Липецкой области среди 
участников дорожного движения, показали, что более 80% ре-
спондентов знают или слышали о проводимых мероприятиях 
(«Лотерея вежливости», «Лайк водителю», «Письмо ЮИД» 
и др.) и положительно относятся к целям их проведения.

Не смотря на активную, системную, масштабную работу по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма и  про-
паганде правомерного поведения участников дорожного дви-
жения среди несовершеннолетних и  юношеской группы жи-
телей Липецкой области в 2023 году также, как по всей стране, 
отмечается ухудшение как общего состояния с  аварийно-
стью на дорогах, так и рост количества ДТП с участием детей, 
а также молодых людей в возрасте до 24 лет (статистические 
данные приводятся на основе обзора ФКУ «НЦ БДД МВД 
России» по итогам 9-ти месяцев 2023 года) [7]. Например, рост 
количества ДТП, совершенные лицами в возрасте менее 18 лет, 
превысил 55%. Другая цифра ДТП, с увеличением количества 
погибших, где возраст правонарушителей от 18 до 21 года, по-
казала прирост на 18,6%. Увеличились на 2,9% цифры доли 
ДТП, в  которых пострадавшие пассажиры не были пристег-
нуты ремнями безопасности, из них число погибших увеличи-
лось на 8,3%. Основные показатели детского дорожно-транс-
портного травматизма также возросли, где пострадали дети 
в возрасте до 16 лет. Количество таких ДТП возросло на 10,5%. 
В результате ДТП возросло число погибших детей на 6,4%, ра-
неных — на 10,4%. Отмечено снижение показателей аварий-
ности с  участием водителей с  признаками опьянения. Коли-
чество ДТП сократилось на 14,2%, число погибших — на 26%, 
раненых — на 13%.

Согласно ежедневно обновляемым данным Автомобиль-
ного портала «Рус ДТП»  [3] за январь-февраль2024  года на 
территории Липецкой области произошло 104 ДТП, количе-
ство погибших 112 человек, из них один ребенок, общее коли-
чество пострадавших 148 человек. В целом по России за то же 
период ДТП — 15 406, в которых погибло 1 737 человек, из них 
69 детей, общее количество пострадавших составило 19 953 че-
ловек. В 2023 году в Липецкой области, как и в еще в 27-ми субъ-

ектах Российской Федерации, зафиксирован рост всех трех ос-
новных показателей аварийности относительно аналогичными 
показателями предыдущего периода. К традиционным показа-
телям аварийности за истекшее время стали

В целом по стране по итогам 9 месяцев 2023 года отмеча-
ется рост всех показателей аварийности ДТП с участием не-
совершеннолетних лиц (до 18 лет). Зарегистрирован прирост 
на 10,2% ДТП, в которых увеличилось количество погибших 
(на  3,6%) и  получивших ранения (на  10,4%) несовершенно-
летних. По данным статистики заметен рост показателей ДТП 
с пострадавшими детьми (до 16 лет). При этом общий отмеча-
ется прирост ДТП на 10,5%, в которых увеличивается количе-
ство погибших (на 6,4%) и раненых (на 10,4%) детей. По-преж-
нему большинство (80,7%) ДТП с участием детей происходит 
в  результате грубого несоблюдения норм ПДД водителями 
ТС, в которых увеличилось количество погибших (на 13,7%) 
и  раненых (на  4,9%) детей. В  целом показатели тяжести по-
следствий таких ДТП возросло с 4 до 4,4. Тревожные цифры 
статистки демонстрируют увеличение на 11,1% количества 
ДТП, где водитель ТС нарушил требования, предъявляемые 
ПДД РФ к перевозке детей, что привело к возросшей на 24,1% 
погибших и на 8,3% раненых цифре детей. Количество ДТП 
с  участием детей-пешеходов по итогам 9 месяцев 2023  года 
также выросло на 5,6%. Но при этом произошло снижение на 
7,3% погибших детей, но при этом увеличилось количество на 
5,5% раненых.

Новые тревожные показатели по итогам 2023 года касаются 
ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), 
рост за год по всей стране составил 215,9%, зарегистрировано 
2 647 случаев ДТП, в результате которых погиб 31 (увеличение 
на 63,2%) человек, в том числе 3 несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет, а 919 детей в возрасте до 16 лет получили ранения. 
В числе субъектов, где зафиксированы ДТП с участием СИМ со 
смертельным исходом оказалась и Липецкая область.

Такая ситуация с ростом ДТП ставит новые вызовы перед 
сотрудниками Госавтоинспекции, исполнительными органами 
власти всех уровней и органами МСУ, в том числе и в инфор-
мационном воздействии на российское общество в рамках про-
паганды БДД. Проанализировав в  данной статье отдельные 
вопросы и  важнейшие направления деятельности основного 
субъекта пропаганды БДД — Отдела ОАРиПБДД УГИБДД 
УМВД России по Липецкой области — можно сделать выводы 
о том, что данному Отделу отводится важнейшая роль в дея-
тельности всей Госавтоинспекции по пропаганде БДД и профи-
лактике нарушений ПДД в  целях достижения у  граждан всех 
возрастных категорий должного уровня правосознания и фор-
мирования осознанного поведения в области дорожного дви-
жения, что будет сказываться как на количестве нарушений 
в сфере БДД, так и способствовать сокращению количества тя-
желых последствий ДТП, особенно детского дорожно-транс-
портного травматизма.

С учетом общей ситуации с аварийностью в регионе, счи-
таем необходимым в деятельности Отдела ОАРиПБДД УГИБДД 
УМВД России по Липецкой области активно наращивать ин-
струментарий для повышения продуктивности различных 
форм пропаганды БДД, применять наиболее действенные виды 
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информационного воздействия на всех участников дорожного 
движения, как, например:

– креативные формы социальной рекламы, рассчитанной 
на разные возрастные группы и применяемой в комплексе на 
всех уровнях аудиовизуальных СМИ, интернет-пространстве;

– мультимедийные продукты с использованием цифровых 
технологий, от компьютерных игр до системы предупреждения 
и оповещения жителей региона о важных изменениях в сфере 
дорожного движения,

– СМС-рассылки-«напоминалки» для родителей и детей;
– творческие художественные кино-и телепродукты 

(мультфильмы, документальные и  художественные фильмы 
как короткометражного, так и полного формата);

– система специализированных комплектов тематических 
игр (интерактивных игрушек) для детей дошкольного и  ран-
него школьного возраста, с обязательным повышением квали-
фикации педагогического и  воспитательного состава по про-
граммам основ БДД и основам игровых технологий;

– привлечение представителей гражданского общества 
и родительского актива к расширению масштабов сотрудниче-
ства в целях внедрения новых поведенческих моделей в соци-
альную действительность, когда соблюдение норм ПДД станет 
модным, престижным, общественно-одобряемым поведением.

Одним из последних нововведений в вопросах контроля яв-
ляется внедрение аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» и  активизация деятельности общественных 
советов по контролю за организацией и  безопасностью в  до-
рожном движении. Однако пока это активно функционирует 
в столичных регионах. Следует распространить положительную 
наработанную практику на все регионы страны, с целевым бюд-
жетным финансированием данных мероприятий.

Также в  качестве предложений по качественному изме-
нению подхода к пропаганде БДД, следует заострить внимание 
на системе непрерывного правового образования людей, по-
лучающих водительское удостоверение, с  тем, чтобы знания 
о нормах права в сфере БДД пополнялись регулярно, на про-
тяжении всей жизни, а также не прекращалось формирование 
навыков их применения, доведения их до автоматизма, взра-
щивание внутреннего психо-эмоционального состояния не-

возможности нарушения ПДД в  дорожном движении из-за 
прочных морально-нравственных устоев и повышенной соци-
альной ответственности личности.

Отдельно хотелось бы внести предложения по изменениям 
в систему подготовки будущих водителей ТС. На сегодня в со-
ответствие с  Приказом Министерства просвещения РФ от 
8 ноября 2021 г. №  808 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и  подкатегорий» в  автошколах 
применяется более 60-ти примерных программ, при этом текст 
которых практически не отличается. Считаем необходимым до-
полнить подготовку специализированными блоками по пра-
вовому просвещению с  обязательным использованием фото- 
видеоматериалов пропагандисткой направленности, в  целях 
оказания психологического воздействия на процессы мыш-
ления, где будут демонстрировать тяжкие последствия ДТП, 
в целях формирования у обучающихся психоэмоционального 
негативного отношения к нарушению ПДД и установки на пра-
вомерность поведения в дорожном движении.

Также в связи с вышеизложенными предложениями будет 
актуальным предусмотреть возможности по использованию 
Интернета и  возможностей искусственного интеллекта как 
в информационно-ознакомительных целях, так и для создания 
в  учебно-тренировочных целях некой виртуальной модели 
(онлайн-симулятора дорожного движения) со свободным до-
ступом для граждан РФ (по регистрации).

В качестве итогового вывода считаем необходимым под-
черкнуть, что к  поиску эффективных механизмов совершен-
ствования информационной, правовой, организационной 
составляющей пропаганды БДД необходимо привлекать психо-
логические службы и IT-специалистов с тем, чтобы усиливать 
результативность, разноплановость, инновационность воздей-
ствия на сознание участников дорожного движения всех возра-
стов в заявленных целях формирования правого гражданского 
сознания. При этом расширять возможности программно-це-
левого планирования и  основанной на этом деятельности по 
профилактике правонарушений в  сфере БДД с  учетом сораз-
мерного бюджетного финансирования и привлечения средств 
фондов и заинтересованных профильных организаций.
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В статье автор рассматривает об актуальности в современной России административной ответственности в сфере без-
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В последние годы представителями высших государственных 
органов на постоянной основе формулируется тезисы по 

масштабному стратегическому развитию нашего государства, 
где центральное место отводится приоритетной задаче народо-
сбережения, что вызвано чрезвычайной ситуацией в сфере де-
мографии. Так Президент Российской Федерации В. В. Путин 
в  ежегодных обращениях с  посланием к  Федеральному Со-
бранию раз за разом подчеркивает, говоря, что судьбоносной 
стратегией для страны является сбережение народа России, эта 
задача есть высший национальный приоритет [6]. Вопрос демо-
графии неизменно является одним из ключевых в  ежегодных 
посланиях Президента России. И в этом году, обращаясь к Фе-
деральному Собранию 29 февраля, Президент Путин В. В. вновь 
подчеркнул, что «судьба России и ее историческая перспектива 
зависят от того, сколько нас будет» [7].

Из предварительной оценки Росстата от 25  января этого 
года  [1], численность постоянного населения России на 1 ян-
варя текущего года составила 146,204 млн человек (представ-
ленные данные не учитывают статистическую информацию по 
Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запо-
рожской и Херсонской областям). Показатель убыли населения 
составил 243,8  тыс. человек (минус 0,17%). Несмотря на тот 
факт, что по сравнению с 2022 годом, отрицательная динамика 
замедлилась, демографическая ситуация все еще продолжает 
оставаться критической (сохраняется отрицательный прогноз) 
для обозримой исторической перспективы нашего государства.

Устойчивое сокращение населения российского государства 
фиксируется с 1995 года. Не считая так называемой естественной 
убыли населения, к  сожалению, большой процент в  этих по-

казателях приходится на долю «предотвратимых» (внешних) 
причин, таких как болезни (последствия пандемии коронави-
руса), алкогольные отравления (в 2023 году по данным общей 
статистики в России около 30% населения злоупотребляет ал-
коголем), дорожно-транспортные происшествия (средний по-
казатель доли погибших в результате ДТП составляет более 10% 
от общего числа умерших от внешних причин, величина еже-
годной смертности составляет 1,5%), травмы и т. п.

Из всех перечисленных показателей, напрямую влияющих 
на результаты решения стратегических задач в  сфере демо-
графии, в  свете заявленной темы, нас интересует показатель 
возросшей за 2023 год аварийности на дорогах страны, что ока-
зывает прямое негативное воздействие в части решения про-
блемы укрепления национальной безопасности России.

Поскольку итоговые показатели по ДТП за все 12 месяцев 
2023 года еще официально не опубликованы, основываемся на 
промежуточных (поквартальных, помесячных) данных, пре-
доставляемых в  обзорах дорожно-транспортной аварийности 
Научного центра безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации (НЦБ ДД 
МВД России), которые свидетельствуют о  том, что впервые 
с 2012 года выросло число погибших и инвалидизирующихся 
в  автомобильных авариях. По итогам 9 месяцев 2023  года 
в ДТП погибли 10 309 (прирост на 1,6%) и получили ранения 
121 479 (прирост на 4,3%) человек. Для характеристики сло-
жившейся ситуации, сравнивая с  предыдущими годами ана-
логичные показатели, получаем снижение числа погибших на 
8% в 2021 году, в 2022 году — еще на 5%. Основные причины 
ДТП со смертельным исходом по данным НЦБ ДД МВД России: 
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столкновение транспортных средств (46,7%), наезд на пешехода 
(21,3%) и съезд с дороги (16%) и другие [3]. К проблемным по-
следствиям результатов ДТП относится травматизм и инвали-
дизация различной степени тяжести граждан России, ежегодно 
составляющий порядка 280 тысяч. А этот показатель приводит 
не только к снижению уровня здоровья населения в целом, но 
и к падению благосостояния пострадавших в ДТП и их семей, 
возрастающей нагрузки на соответствующие общественные 
институты.

Кроме того, к  крайне негативным последствиям дорож-
но-транспортной аварийности в  масштабах государства, по-
мимо большого процента смертности (30% погибших в  ДТП, 
люди 26–40  лет, активного трудоспособного возраста), отно-
сится и  экономические потери, исчисляемые сотнями мил-
лионов рублей. Согласно оценкам экспертов (на основе мето-
дики Министерства транспорта), ежегодные потери от ДТП 
в  последние годы держатся в  пределах 2,4–2,6% ВВП страны, 
что в денежном выражении составляет порядка 3 млрд рублей. 
Как отметил А. Белогребень, заведующий научно-исследова-
тельским отделом экономики транспорта ОАО «НИИАТ», ДТП 
во всей структуре внешних эффектов занимают около 33–35%. 
Этот результат дается без учета ущерба экологического харак-
тера и  ущерба, нанесенного дорожной инфраструктуре, рас-
ходов системы здравоохранения на лечение и  реабилитацию 
пострадавших, а также временных потерь участников дорож-
ного движения [10].

Госавтоинспекция, сообщая о  статистике в  сфере аварий-
ности, указывает причинные связи событий ДТП: прирост авто-
мобильного транспорта, увеличение интенсивности дорожного 
движения, качество дорожной инфраструктуры, а также уро-
вень подготовки и дисциплины самих водителей транспортных 
средств, приводящие к  росту административных правонару-
шений в дорожной сфере. Главным в системе «водитель — авто-
мобиль — дорога — среда» становится водитель транспортного 
средства, поскольку от правомерности его действий зависит 
эффективность и безопасность дорожного движения. Это под-
тверждает и тот факт, что именно вине водителей происходит 
более 80% ДТП, причем на их долю приходится более 80% по-
гибших и более 90% раненых [10]. Не всегда нарушения уста-
новленных Правил дорожного движения (ПДД) водителями 
автотранспортных средств приводят к  наступлению вредных 
последствий, но без исключения все такие случаи несут потен-
циальную опасность их наступления, а значит угрожают обще-
ственной безопасности. Из положительного, при показателях 
общего увеличения потребления алкоголя в стране, в целом по 
данным статистки количество пьяных водителей снизилось.

Одними из ведущих направлений деятельности нашего го-
сударства были и остаются вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения (БДД), что достигается не только за счет 
улучшения качества дорожной инфраструктуры государства 
(устранение несоответствия дорог регионального и  местного 
значения нормативным требованиям, как, например, отсут-
ствие разметки или дорожных знаков, неправильное их разме-
щение, разрушение дорожного полотна и пр.) [2], но и за счет 
сокращения нарушений правил дорожного движения (ПДД) 
водителями транспортных средств, в  первую очередь благо-

даря правоприменительной деятельности Госавтоинспекции 
и  других правомочных в  данной сфере государственных 
структур.

С учетом вышеизложенного, в  свете сформулированных 
стратегических национальных приоритетов, актуальность 
данной проблематики заключается в  исключительной важ-
ности вопросов административной ответственности за нару-
шения в сфере БДД, поскольку их последовательная реализация 
заметно влияет на внутреннюю составляющую национальной 
безопасности российского государства в  целом, и  на обеспе-
чение безопасности граждан в частности, способствует соблю-
дению конституционных прав и свобод граждан, воздействует 
на социально-экономическую политику, способствуют укреп-
лению общественной безопасности страны. Административная 
ответственность, как значимая часть действующей в  государ-
стве системы разнообразных правовых средств, направлена на 
поддержания правопорядка, на пресечение и предупреждение 
противоправных деяний в сфере обеспечения БДД, а также на 
процесс воспитания в  гражданах уважения к  установленным 
государством правовым предписаниям в рассматриваемой об-
ласти.

В свою очередь, с другой стороны, происходящие в совре-
менном российском обществе социальные, правовые, поли-
тические и другие преобразования способствуют изменениям 
в сфере общественных отношений, в том числе и в области без-
опасности дорожного движения.

Как уже было сказано выше, в 2023 году на дорогах страны 
значительно возросла аварийность. В  предыдущие периоды 
ежегодный показатель снижения аварийности в России состав-
ляло 5–10%. Однако в феврале 2023 года эта позитивная дина-
мика сменился на отрицательный тренд, что сохраняется по сей 
день. Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения) 
к  2030  году, согласно стратегическим планам правительства, 
должен сократиться до 4, и по итогам 2022 года он уменьшился 
с 10,2 до 9,66. Однако сейчас этот показатель снова растет.

Причины такого изменения ситуации некоторые авторы 
видят в  опосредованной связи с  проводимой СВО, называя 
ряд таких косвенных причин, обусловленных операцией и аг-
рессивной политикой беспрецедентных санкций коллектив-
ного запада, как: перенаправление автомобильных грузопо-
токов с  запада на восток из-за перекрытых западных границ, 
рост автотуризма внутри страны, что многократно увели-
чило нагрузку дорожную сеть нашего государства. Из поло-
жительных последствий называют увеличение доходов Госу-
дарственной компании «Автодора» по итогам года на 25%, за 
счет сборы от платы за проезд [4]. Однако основная часть до-
рожной сети, составляющая 1,5  млн  км, нуждается в  рекон-
струкции, и  не справляется с  задачами обеспечения безопас-
ного содержания дорог в условиях растущего трафика. Прогноз 
по аварийности на 2024 год пока негативный. Исключить «до-
рожные» причины сиюминутно невозможно, в основном про-
исходит борьба с  последствиями. Постепенно исполняется 
правительственный план по дорожной стройке, в  том числе 
по ремонту, расширению и  строительству новых дорог — до-
строили трассу М-12, строят дальше другие дороги, но процесс 
этот небыстрый. А предпосылок к тому, что грузовиков и авто-
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туристов в 2024 году будет меньше нет. В августе прошлого года 
вице-премьер Марат Хуснуллин дал ряд поручений (МВД, Мин-
трансу, органам власти регионов) разрабатывать оперативные 
планы по снижению аварийности, в том числе, переставить ка-
меры в аварийно-опасные места. Делать выводы об эффекте от 
этого рано, так как на статистике это пока не отразилось.

Также к причинам увеличения аварийности относят и воз-
никшие у автовладельцев из-за санкций проблемы с запчастями 
и  обслуживанием многочисленного стареющего автопарка, 
хотя новые машины также продаются, о  чем свидетельствует 
данные их государственной регистрации. Можно утверждать, 
что сложившаяся тенденция роста количества автомобилей 
в  стране не снижает своих показателей. По данным Госавто-
инспекции автопарк российских граждан в  период с  2014 по 
2024 год в целом вырос на 65%.

Эксперты ожидают, что ситуация с ДТП в 2024 году будет 
ухудшаться, в том числе, и из-за старения автопарка. Хотя про-
дажи новых машин по итогам 2023 года превысили 1 млн штук, 
этого недостаточно для обновления всего массива автотранс-
портных средств. На сегодня в  России зарегистрировано лег-
ковых машин старше десяти лет более 20 млн.

Есть и  другие причины, прямо или косвенно влияющие 
на уровень аварийности на дорогах страны, такие как нека-
чественная подготовка кандидатов в  водители в  автошколах, 
увеличивающаяся коммерциализация автомобильных пере-
возок и дорожного хозяйства, приводящая к ослаблению обя-
зательной системы ежедневного контроля физического со-
стояния водителей, технические неисправности транспортных 
средств, ограничение полномочий Госавтоинспекции, свя-
занное с принятыми в 2022 году поправками, направленными 
на общее снижение госконтроля при проверках бизнеса, услож-
нение процедур производства по делам об административных 
правонарушениях и др. Кроме того, часть экспертов прямо го-
ворит о  такой причине увеличения количества ДТП, как на-
копленная психологическая усталость в целом населения, и ав-
томобилистов в  частности. От непрекращающегося стресса 
водители допускают опасное вождение, отвлекаются за рулем, 
демонстрируют «дерганность» в  управлении транспортным 
средством, что, очевидно, тоже дает свой вклад.

Массу проблем и  большое количество дискуссий спрово-
цировало не связанное с  санкциями массовое увлечение жи-
телей мегаполисов кикшерингом, лавинообразное распро-
странение электросамокатов в  городах, также приводящее 
к  ДТП. По данным Ассоциации микромобильности «флот» 
кикшеринга по итогам 2023 года достиг 300 тыс. штук по всей 
России [5]. В абсолютных значениях цифры небольшие, но ди-
намика свидетельствует о десятикратном росте за три года. Ко-
личество пользователей кикшеринга за тот же срок выросла 
в 24 раза — с 1,5 млн в 2020 году до 36,5 млн в 2023-м. При этом 
официальные данные по частным самокатам и  самодельным 
курьерским электро-велосипедам отсутствуют, предположи-
тельно их количество может достигать 300–500 тыс. Управля-
ющие средствами индивидуальной мобильности (СИМ) гра-
ждане создают реальную угрозу безопасности пешеходов, так 
как осуществляют агрессивное перемещение в основном по не 
оборудованным для этого тротуарам и пешеходным переходам. 

Некоторые умудряются «гонять» на электросамокатах даже по 
МКАД со скоростями 80–100  км/ч. Число инцидентов с  уча-
стием разнообразных СИМ за последний год выросло втрое 
(есть и смертельные исходы), причем жертвами данных проис-
шествий как правило становятся дети, женщины, пенсионеры.

В 2023 году были приняты специальные правила, введены 
штрафы, ГИБДД проводит рейды, но пока это не оказывает на 
ситуацию достаточного влияния. Эксперты говорят, что для 
СИМ нужны отдельные дорожки, что логично. Москва пы-
тается их делать. В других городах ресурсов на отдельные до-
рожки пока не запланированы.

Понятно, что у СИМ есть и плюсы: высокая скорость курь-
ерской доставки, удобство перемещения и,  конечно же, воз-
можность для бизнеса заработать на популярном сервисе. Од-
нако общественный запрос «сделайте что-нибудь с  этими 
самокатчиками» звучит все громче. Органы государственной 
власти обсуждают эту проблему на всех уровнях, предостав-
ляют на рассмотрение Государственной Думы законопроекты 
о внесении изменений в Правила дорожного движения, в Ко-
декс об административных правонарушениях РФ, осущест-
вляются попытки сформулировать новые правовые нормы, 
звучат обещания повысить штрафы, ввести регистрацию СИМ 
и новый вид административной ответственности в этой сфере 
и прочее. Пока это скорее объявление о намерениях перевести 
ситуацию в правовое поле.

По совокупности причин можно предположить, что рост 
аварийности в 2024 году продолжится, что неизбежно увеличит 
объем работы российской Госавтоинспекции по пресечению 
и  предупреждению общественно-опасных противоправных 
проявлений в  рассматриваемой сфере, по снижению потен-
циальной опасности рисков в  дорожном движении, создании 
более безопасной среды, обеспечение соблюдения правил до-
рожного движения. Это в свою очередь ставит перед законода-
телем актуальные вопросы по оптимизации нормативной базы 
административных деликтов в сфере БДД.

Таким образом, актуальность рассматриваемой в  данной 
статье темы также обусловлена проблемностью ряда вопросов, 
связанных с  отсутствием правовых норм для регуляции воз-
никающих новых общественных явлений в  дорожно-транс-
портной области. Вопросы поиска путей совершенствования 
и реформирования административного законодательства осу-
ществляется с  завидной регулярностью. Анализ текущей си-
туации свидетельствует о том, что не все старые проблемы до 
конца решены, но уже возник ряд новых проблем, связанных 
с  привлечением к  административной ответственности за на-
рушение ПДД. Устранение накопленных в праве пробелов ста-
новятся все более злободневными. Все эти вопросы находятся 
в поле зрения не только законодателей, правоприменителей, но 
и  ученых-административистов, что выражается в  возросшем 
количестве публикаций по рассматриваемой теме, а также ши-
роко обсуждаются в российском обществе, находя отражение 
в  поднимаемых в  средствах массовой информации дискусси-
онных вопросах.

В современной России административная ответственность 
выступает в  качестве одного из наиболее распространенных 
и  востребованных видов юридической ответственности. Вне-



“Young Scientist”  .  # 10 (509)  .  March 2024 179Jurisprudence

сение изменений и  дополнений на законодательном уровне 
в  нормы, регулирующие административную ответственность 
в сфере БДД, безусловно будут способствовать положительным 
изменения в  этой области. Модернизация организационно-
правовых основ функционирования сферы общественных от-
ношений в области БДД во многом достигается за счет постоян-
ного преобразования административно-правовых институтов, 
и  прежде всего, административной ответственности за нару-
шения в области безопасности дорожного движения.

Также объективна повышенная актуальность вопросов при-
менения административной ответственности с  точки зрения 
понимания ее как средства для предотвращения и профилак-
тики нарушений ПДД. Процесс административно-правового 
воздействия на граждан в целях изменения поведенческих сте-
реотипов участников движения, повышения их правовой куль-
туры, активизации деятельности граждан и  институтов гра-

жданского общества по вопросам укрепления правосознания 
невозможен без системной работы представителей Госавтоин-
спекции по пропаганде БДД.

Все приведенные выше данные статистики правонару-
шений в  области дорожного движения, характеристика акту-
альных общественно-экономических факторов, влияющих на 
сохранение тенденции к  повышенной аварийности, возника-
ющие объективные обстоятельства к  пересмотру отдельных 
положений отечественного административного законодатель-
ства, распространение высокотехнологичных процессов, мас-
штабное применение различных технических устройств, в том 
числе и в пресечении и фиксации нарушений водителями ПДД, 
сохраняющаяся проблемность в применении ряда администра-
тивных наказаний, все это свидетельствуют об актуальности 
вопросов БДД и ответственности за правонарушения в области 
дорожного движения.
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Ответственность за дискредитацию Вооруженных Сил 
Российской Федерации и свобода слова в России

Дроздов Глеб Сергеевич, студент магистратуры
Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина

В современном обществе вопросы, касающиеся действий и высказываний, способных негативно повлиять на репутацию и дея-
тельность армии, становятся все более актуальными. Ответственность за дискредитацию вооруженных сил является серьезным 
вопросом, который требует внимательного рассмотрения и четкого понимания со стороны общества и законодателей. С одной 
стороны, у каждого гражданина должно быть право свободно выражать свое мнение и высказывать критику по любым вопросам, 
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включая деятельность военных структур. Тем не менее, в контексте дискредитации армии важно учитывать потенциальные не-
гативные последствия подобных действий.

Ключевые слова: дискредитация ВС РФ, публичные действия и призывы, привлечение к административной и уголовной ответ-
ственности.

В марте 2022 года начали действовать правила, касающиеся 
ответственности за публичные действия, нацеленные на 

дискредитацию использования Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации — статья 20.3.3 КоАП РФ и статья 280.3 УК 
РФ. Важно отметить, что несмотря на внезапное введение этих 
положений, их область применения не ограничивается только 
текущей военной спецоперацией российской армии. Эти юри-
дические новшества вызывают много дискуссий как среди юри-
стов, так и среди обычных граждан [2].

Согласно статье 20.3.3 КоАП РФ административная ответ-
ственность наступает:

1) За акты, публично направленные на дискредитацию ис-
пользования ВС РФ с целью:

— защиты интересов РФ и её граждан,
— поддержания международного мира и безопасности;
2) За общественные призывы к препятствованию исполь-

зования ВС РФ;
3) За перечисленные выше действия, сопровождаемые при-

зывами к  проведению несанкционированных общественных 
мероприятий или создающие угрозы различного уровня для 
граждан и общества [1].

За совершение данных правонарушений предусмотрено 
наказание в  виде штрафа. Размер штрафа может достигать 
100 000 рублей для граждан, 300 000 рублей для лиц, занимающих 
определенные должности, и 1 000 000 рублей для организаций.

Если лицо совершит определенное правонарушение по-
вторно в течение года после привлечения к административной 
ответственности, то это деяние будет рассматриваться согласно 
статье  280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, что 
приведет к уголовной ответственности. Уголовная ответствен-
ность также наступает в случаях, когда действия, направленные 
на дискредитацию, приводят к:

— смерти по неосторожности;
— причинению вреда здоровью граждан, их имуществу;
— массовым нарушениям общественного порядка или об-

щественной безопасности;
— препятствию функционированию или остановке работы 

объектов жизнеобеспечения, транспорта, социальной инфра-
структуры, банков, объектов энергетики, промышленности 
или связи.

В случае уголовной ответственности предусмотрены более 
строгие наказания. Граждане могут быть наказаны не только 
крупными штрафами, но и лишением свободы на срок до 5 лет, 
а также другими видами наказаний [4].

Разберемся, что представляет собой публичные действия 
и призывы.

Действия будут считаться публичными, если они направлены 
на широкий круг лиц. Распространение информации считается 
публичным, если она адресована группе или любому множеству 
людей и выражена в любой доступной им форме — устной, пись-

менной, с  использованием технических средств. Публичные 
действия включают размещение постов и  комментариев в  со-
циальных сетях, отправку сообщений в мессенджерах и чатах, 
публикацию видеоматериалов в Интернете и многое другое.

Публичные призывы означают выраженные в  любой 
форме (устной, письменной, или с  использованием техниче-
ских средств) обращения к другим лицам с целью побудить их 
к  определенным действиям. В  контексте упомянутых статей, 
это относится к  побуждению к  действиям, направленным на 
препятствие использованию ВС РФ.

В законодательстве впервые используется понятие «дис-
кредитация», и практика судов по таким делам еще не сформи-
ровалась полностью, поэтому используется широко принятое 
определение. На данный момент дискредитация считается на-
меренными действиями, направленными на уничтожение авто-
ритета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоин-
ства и авторитета [3].

Из формулировки Закона об административных правона-
рушениях РФ статье 20.3.3 не следует, что она ограничивается 
только искаженной или ложной информацией (что отличается 
от уголовного закона РФ статьи 207.3, в которой говорится о за-
ведомо ложной информации).

Можно предположить логичным, что ответственность может 
быть вызвана любым публичным действием, рассматриваемым 
как подрывающее доверие к государству или умаляющее его ав-
торитет в области использования ВС РФ, включая даже критику 
решений, касающихся применения российской армии [4].

По новым статьям, упомянутым в  ранее представленных 
контекстах, могут применяться следующие меры в зависимости 
от конкретной ситуации:

— Штрафы до 100 000 рублей для граждан, до 300 000 рублей 
для лиц, занимающих определенные должности, и  до 
1 000 000 рублей для юридических лиц;

— В случае повторного совершения правонарушения в те-
чение года после привлечения к административной ответствен-
ности, возможно уголовное преследование по статье 280.3 УК 
РФ, что может привести к лишению свободы на срок до 5 лет 
и иным видам наказания;

— В случаях, где действия, направленные на дискредитацию, 
привели к смерти по неосторожности, причинению вреда здо-
ровью граждан, массовым нарушениям общественного порядка 
или общественной безопасности, помехам функционированию 
объектов жизнеобеспечения и другим серьезным последствиям, 
могут быть применены более строгие уголовные наказания, 
включая лишение свободы и другие виды наказаний.

Следует помнить, что каждый случай рассматривается ин-
дивидуально, и  важно проявлять осторожность в  своих дей-
ствиях, особенно при публичных высказываниях или демон-
страции символики, связанной с  антивоенной тематикой, 
чтобы избежать возможных негативных последствий [5].
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Вопрос, относительно свободы мысли и слова очень важен 
в наше время. Согласно Конституции РФ, каждому гарантиро-
ваны свобода мысли и слова, и никто не может быть принужден 
к выражению мнений или убеждений, а также отказу от них. 
Однако эти права могут быть ограничены в определенных слу-
чаях в соответствии с законом, если такие ограничения необ-
ходимы для обеспечения национальной безопасности, обще-
ственного порядка, защиты здоровья или прав других лиц, или 
для обороны государства. Например, статья 391 УК РФ преду-
сматривает наказание за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публично оправдывающие 
террористические акты. Это означает, что определенные выска-
зывания, особенно если они призывают к действиям, которые 
могут нанести ущерб или унизить армию, могут быть квалифи-
цированы как преступление.

Суды и правоохранительные органы в своей практике ори-
ентируются на эти законодательные нормы при принятии ре-
шений по делам, связанным с антивоенной символикой, пуб-
ликациями или высказываниями, критикующими действия 
Вооруженных Сил. Они могут принимать меры с целью пред-
отвращения возможных беспорядков или угроз национальной 
безопасности.

Решения судов о привлечении к ответственности за такие 
действия могут восприниматься как шаг по обеспечению об-
щественного порядка и  безопасности страны. Вместе с  тем, 
важно осознавать, что в  сложившейся политической обста-
новке некоторые действия, даже кажущиеся безобидными, 
могут быть трактованы в  контексте обеспечения нацио-
нальных интересов и  безопасности. Поэтому очень важно 
различать между конструктивной критикой, направленной 
на улучшение деятельности армии, и целенаправленной дис-
кредитацией, основанной на ложных фактах или искаженной 
информации. В первом случае свобода слова должна быть за-
щищена и  поощрена, поскольку это способствует развитию 
и совершенствованию обороноспособности страны. Однако, 
второй случай может привести к  серьезным последствиям, 
таким как ослабление доверия к армии и нарушение безопас-
ности государства.

Баланс между свободой выражения и национальными ин-
тересами представляет собой сложную проблему, и оценка дей-
ствий по новым статьям требует внимательного анализа и обсу-
ждения в рамках законодательной практики и общественного 
диалога [7].

Что касается ранее опубликованных мнений или статей 
в сети «Интернет», то их длительность и доступность для про-
смотра могут означать, что действие автора продолжает суще-
ствовать и оказывать влияние даже после того, как законы, уста-
навливающие новые положения, вступили в  силу. Это может 
привести к  возможной административной или уголовной от-
ветственности авторов за публикации, которые могут быть рас-
ценены как нарушающие установленные законы [6]. Учитывая 
новые положения, введенные для защиты интересов государ-
ства, включая защиту авторитета и  правильного восприятия 
действий Вооруженных Сил Российской Федерации, следует 
особенно внимательно отнестись к  содержанию публикаций, 
которые могут быть потенциально опасными или противоре-
чащими закону. Их удаление из социальных сетей или других 
онлайн-платформ может быть предпринятой мерой для избе-
жания возможной ответственности. Важно помнить, что дей-
ствия, направленные на дискредитацию или создание угрозы 
для безопасности страны, могут быть рассмотрены с серьезно-
стью, особенно в свете обстановки, когда подобные содержания 
могут вызвать общественные реакции и воздействовать на об-
щественное мнение.

Таким образом, важно осознавать, что нечеткости в форму-
лировках новых статей могут привести к широкому толкованию 
этих положений правоохранительными органами и судом, что, 
в свою очередь, может создать риск эрозии конституционных 
прав и свобод граждан.

Требование разъяснений на уровне Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по поводу новых законодательных 
норм крайне важно для обеспечения объективности и справед-
ливости в рассмотрении дел в рамках этих изменений. Баланс 
между новыми запретами и конституционными правами гра-
ждан — это ключевой момент, который должен быть в центре 
внимания при рассмотрении конкретных дел.

Надежда на объективность судебной практики и разработку 
четких критериев оценки деяний в рамках новых статей — это 
важный аспект, который формирует будущий контекст приме-
нения законодательства. Результаты судебной практики будут 
показательными для оценки сбалансированности и законности 
применения новых положений.

В сложившейся ситуации следует быть более осторожными 
и  внимательными в  своих действиях, учитывать возможные 
последствия и действовать в соответствии с законом и осозна-
нием своих прав и обязанностей.
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Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических 
лиц по законодательству Российской Федерации

Кравцова Софья Богдановна, студент магистратуры
Институт деловой карьеры (г. Москва)

Статья посвящена рассмотрению основание возникновения права на защиту юридического лица и порядок защиты юридиче-
ского лица при распространении сведений, порочащих деловую репутацию. Гражданско-правовая защита деловой репутации имеет 
ряд преимуществ, которые обусловлены, прежде всего, функциями гражданско-правовой ответственности, нацеленными на вос-
становление положения, существующее до нарушения права на деловую репутацию.

Ключевые слова: деловая репутация, диффамация, гражданское право, защита, сведения, юридическое лицо.

Согласно действующему законодательству, возможность 
применения мер защиты основывается на факте нару-

шения права. Так, для возникновения охранительного право-
отношения по защите деловой репутации юридического лица, 
в  первую очередь, необходимо наличие правонарушения, со-
став которого раскрывается в  ст.  152 ГК РФ. В  соответствии 
с содержанием указанной нормы, право на защиту деловой ре-
путации возникает у юридического лица при наличии следую-
щего комплекса условий [3 с. 61]:

– факт распространения сведений о юридическом лице;
– порочащий характер распространяемых сведений;
– не соответствие порочащих сведений действительности.
Кроме того, в теории выделяются еще такие условия защиты, 

как возможность идентификации оспариваемых сведений с кон-
кретным юридическим лицом и  распространение порочащих 
сведений третьим лицом. Для понимания значимости и роли ос-
нований возникновения права на защиту, остановимся на более 
детальном рассмотрении каждого из них в отдельности.

Факт распространения сведений о юридическом лице. В со-
ответствии с абз. 2 п. 7 Постановления Пленума ВС РФ №  3 под 
распространением порочащих деловую репутацию сведений 
надлежит понимать «опубликование таких сведений в печати, 
трансляцию по радио и  телевидению, демонстрацию в  кино-
хроникальных программах и  других средствах массовой ин-
формации, распространение в  сети Интернет, а  также с  ис-
пользованием иных средств телекоммуникационной связи, 
изложение в служебных характеристиках, публичных выступ-
лениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или 
сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы 
одному лицу» [2].

Не признается распространением сообщение сведений 
лицу, которого они непосредственно касаются.

Существует позиция, согласно которой для осуществления 
гражданско-правовой защиты деловой репутации и  возник-
новения охранительных правоотношений не имеет значения 
в какой форме и с помощью какого способа изложения данная ин-
формация распространялась, круг и количество лиц, до сведения 
которых данная информация была доведена. В роли достаточного 
основания выступает сам факт распространения сведений.

Защита деловой репутации от распространения недосто-
верных сведений предусмотрена в  силу закрепления в  п.  10 
ст. 152 ГК РФ условия о том, что при распространении любых 
не соответствующих действительности сведений судом могут 
быть применены нормы о защите деловой репутации [1].

В действительности, в  случаях, когда распространяемая 
о  юридическом лице информация положительна со всех 
сторон, однако ложна по своей природе, закономерно возник-
новение сложностей при осуществлении организацией своей 
деятельности и конфликтов с другими участниками рыночных 
отношений.

Не соответствие распространенных сведений действитель-
ности. В соответствии с абз. 4 п. 7 Постановления Пленума ВС 
РФ №  3 под не соответствующими действительности сведе-
ниями понимаются «утверждения о фактах или событиях, ко-
торые не имели места в реальности во время, к которому отно-
сятся оспариваемые сведения» [2].

Также в  Постановлении отмечается, какие сведения не 
могут рассматриваться в  качестве не соответствующих дей-
ствительности. К ним относятся: сведения, содержащиеся в су-
дебных решениях и приговорах, постановлениях органов пред-
варительного следствия и  других процессуальных или иных 
официальных документах, для обжалования и оспаривания ко-
торых предусмотрен иной установленный законами судебный 
порядок.
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В литературе дополнительно отмечается, что признаваться 
не соответствующими действительности не могут сведения, из-
влеченные из официальных источников, а  затем распростра-
ненные или опубликованные в  средствах массовой инфор-
мации [5 с. 70].

Важно подчеркнуть, что несоответствие распространенных 
сведений действительности является необходимым условием 
удовлетворения иска о  защите деловой репутации юридиче-
ского лица. Бремя доказывания обратного, то есть соответствия 
распространенных сведений действительности, возлагается иа 
ответчика. Исходя из перечисленного можно сделать вывод, что 
в п. 1 ст. 152 ГК РФ закрепляет презумпцию несоответствия дей-
ствительности распространенных порочащих сведений [1].

Российский законодатель допускает защиту деловой репу-
тации юридических лиц только от недостоверной диффамации. 
Относительно достоверной диффамации можно отметить, что 
при ее распространении в действующем законодательстве Рос-
сийской Федерации ответственность не предусмотрена [3 с. 61].

Получается, что при распространении порочащих, но дей-
ствительных сведений, они не подлежат оспариванию и опро-
вержению в общем порядке защиты деловой репутации, пред-
усмотренном ст.  152 ГК РФ. Возможность идентификации 
оспариваемых сведений с конкретным юридическим лицом [1].

Данное положение выделяется на основании того факта, что 
при невозможности соотнесения оспариваемых порочащих 
сведений с  конкретным юридическим лицом, у  потерпевшей 
стороны основания возникновения права на защиту своей де-
ловой репутации и не может возникнуть.

К наиболее частым способам причинения вреда деловой ре-
путации юридического лица относятся: выпуск в эфир передачи 
видеосюжета, публикация статьи в СМИ (в т. ч. на сайте интер-
нет-издания газеты), публикация поста в социальной сети (Теле-
грам, ВК и др. соц. сети), отзывы пользователей на сайте [5 с. 70].

Подводя итого рассмотрению оснований возникновения 
права на защиту юридического лица при распространении све-
дений, порочащих деловую репутацию, были выявлены и рас-

смотрены как нашедшие отражение в законе, так и в теории сле-
дующие основания:

– факт распространения сведений о  юридическом лице; 
порочащий характер распространяемых сведений;

– не соответствие порочащих сведений действительности;
– возможность идентификации оспариваемых сведений 

с  конкретным юридическим лицом и  распространение поро-
чащих сведений третьим лицом.

Кроме того, примечательной является также группа осно-
ваний, к  которой относятся правонарушения, косвенно ума-
ляющие деловую репутацию организации и  которая состоит 
из исключительных прав, направленных на индивидуализацию 
юридического лица: права на фирменное наименование, ком-
мерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания.

Вопрос о  защите деловой репутации с  каждым годом ста-
новится все более актуальным ввиду совершенствования раз-
личных способов распространения информации и  внедрения 
информационных технологий практически во все сферы жизне-
деятельности человека. Сегодня процесс получения информации 
о репутации организации для контрагентов, потенциальных по-
купателей или иных заинтересованных лиц не составляет ни-
каких трудностей, поскольку в сети «Интернет» можно почерп-
нуть почти все необходимые сведение, причем как положительно, 
так и отрицательно характеризующие компанию.

В связи с этим, стоит отметить, что гражданско-правовая за-
щита деловой репутации имеет ряд преимуществ, которые об-
условлены, прежде всего, функциями гражданско-правовой от-
ветственности, нацеленными на восстановление положения, 
существующее до нарушения права на деловую репутацию.

В целях эффективности осуществления гражданско-пра-
вовой защиты юридического лица при распространении све-
дений, порочащих деловую репутацию в российском законода-
тельстве предусмотрены действительно работающие способы 
защиты. Однако это законодательство все же не обеспечивает 
надежных гарантий, способных превентивно воздействовать 
на общество, не допуская нарушений деловой репутации.
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В статье рассматривается криминалистическая характеристика серийных убийств, выявляются ключевые аспекты, а также 
подчеркивается значимость детального анализа при раскрытии и предотвращении таких преступлений. Акцентируется роль 
многоэпизодности, множественности преступлений, высокого уровня рецидивности, фактической безремиссионности, крайней 
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опасности и тяжести рецидивов, раннего возраста начала серий и утяжеления насилия от судимости к судимости как основных 
криминалистических признаков, определяющих серийные убийства. В заключении делается акцент на необходимости междисци-
плинарного подхода к изучению данной проблемы, объединяющего усилия криминалистов, психологов, социологов и правоохрани-
тельных органов.
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В современном мире проблема серийных убийств остается 
одной из наиболее острых и требующих глубокого анализа 

в рамках криминалистики и уголовного права. Серийные убий-
ства, характеризующиеся совершением двух или более убийств 
с  определенным перерывом между ними, вызывают обще-
ственное возмущение и требуют особого подхода к расследо-
ванию и предупреждению.

Актуальность темы обусловлена не только социальным ре-
зонансом преступлений данного типа, но и необходимостью по-
стоянного совершенствования методов криминалистического 
исследования и уголовно-правового регулирования в свете по-
стоянно изменяющихся условий современной криминальной 
среды. Изучение и анализ криминалистических характеристик 
серийных убийств позволит не только улучшить практику рас-
следования подобных преступлений, но и способствовать раз-
работке эффективных стратегий их предупреждения.

Н. А. Полторацкий также указывает, что криминалистиче-
ская характеристика серийных убийств имеет важное значение, 
потому что благодаря ей, можно определить методику рассле-
дования преступлений отдельных видов. Становится понятно, 
что, основываясь на характеристике данных деяний, можно 
наиболее правильно руководить работой по раскрытию таких 
убийств. Также она является лучшим ключом раскрытия пре-
ступлений по сравнению с типовой характеристикой убийств 
данного вида [3, с. 1185].

Криминалистическое изучение серийных убийств представ-
ляет собой уникальную категорию в криминалистике. Эта ха-
рактеристика разделяется на две основные группы:

1. Первая группа охватывает универсальные атрибуты, от-
ражающие местоположение, временные рамки, способы совер-
шения преступлений и информацию о личности злоумышлен-
ника для каждого инцидента, входящего в серию убийств.

2. Вторая группа включает в  себя атрибуты, характерные 
только для определенных эпизодов в  рамках серии, которые, 
тем не менее, дополняют общую картину и играют важную роль 
в раскрытии целой серии преступлений. Этот аспект частично 
перекликается с общей видовой криминалистической характе-
ристикой, но последняя имеет более широкий и обобщенный 
характер. Структура характеристики серийных убийств выде-
ляется своей детализированностью, обеспечивая более полное 
воссоздание образа совершенных преступлений одним или не-
сколькими лицами. Это способствует более точной идентифи-
кации преступников, облегчая их поиск и задержание.

В процессе обнаружения серии преступлений, выполненных 
одним лицом, следователи и  оперативные сотрудники начи-
нают более детально анализировать полученную информацию, 
выделяя из неё характеристики, которые позволяют все точнее 
определять особенности и уникальные атрибуты данного инди-

вида, облегчая тем самым его обнаружение и установление лич-
ности. С увеличением числа совершенных одинаковыми мето-
дами преступлений этим человеком, картина его преступной 
деятельности становится все более четкой, позволяя форми-
ровать объединенное криминалистическое описание, которое 
более приближено к  характеристике конкретного деяния, не-
жели к общему описанию типа или подтипа преступлений. Эта 
уточненная характеристика фактически представляет собой 
криминалистический анализ преступных действий определен-
ного лица.

Еще в 1987  году Н. А. Селиванов поднял вопрос о необхо-
димости разработки системы информационного обеспечения 
выявления убийств, которые были совершены лицами, при-
влеченными к уголовной ответственности за другие убийства, 
особое внимание предлагалось обращать на мотивы и  харак-
терные признаки способа осуществления деяния, нашедшие 
отражение в обстановке мест преступлений, как на основные 
обстоятельства, указывающие на совершение ряда (серии) 
убийств одним и тем же лицом [4, с. 3].

С. Я. Казанцев и  В. И. Красильников выделяют следующие 
характеристики серийных убийств:

1. Многоэпизодность преступлений, что предопределено 
принципом выбора групп — серийные убийства всегда явля-
ются многоэпизодньми. Последнее означает неоднократность 
преступлений, представленных, как правило, тождественными 
и однородными криминальными деяниями, совершенными два 
и более раз.

2. Множественность преступлений — преобладание серий, 
отдельные эпизоды которых включают сразу несколько видов 
преступлений. Одним из таких условий является преступное 
деяние против половой неприкосновенности (ст.  117, 120), 
а  другим — умышленные убийства и  (или) телесные повре-
ждения (ст. 102, 103, 108), или угроза их причинения (ст. 207). 
Наиболее устойчивую связь с  указанным сочетанием имеют 
преступления против собственности — кражи, грабежи, разбои 
(ст. 144, 145, 146).

3. Высокий уровень рецидивности. Так, из вошедших в ро-
стовскую выборку серийных убийц ранее судимыми оказались 
20 (66,7%). 13 из 28 (43,3%) ранее были судимы за сексуально 
мотивированное насилие, 4 (13,3%) — за причинение смерти 
или тяжких телесных повреждений.

4. Фактическая безремиссионность серийного криминаль-
ного насилия. Рецидивы возникали чрезвычайно скоро после 
освобождения осужденного из мест лишения свободы: оче-
редное преступление, относящееся к последней серии, соверша-
лось через 2–10 месяцев со дня выхода на свободу. С одной сто-
роны, это свидетельствует о высоком уровне психосоциальной 
дезадаптации серийных преступников и  о  значительной кри-
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миногенности их личности, а с другой — о беспомощности со-
временной уголовно-исполнительной системы и органов вну-
тренних дел в сфере профилактики серийных преступлений.

5. Крайняя опасность и тяжесть рецидива серийных пре-
ступлений, проявляющихся более тяжкими и жестокими пре-
ступлениями против личности.

6. Ранний возраст начала серий — от 17 до 38 лет (средний — 
23,8 года). При этом в 20 наблюдениях криминальная биография 
начиналась сразу с эпизода серии, в 8 случаях — с иного состава 
преступления, как правило, направленного против собствен-
ности.

7. Утяжеление насилия от судимости к судимости. Это про-
является в  следующей динамике судимостей: имущественные 
преступления — сексуально мотивированные преступ-
ления — умышленные убийства в  сочетании с  истязаниями 
жертв (ст. 146, 120, 117) [2, с. 344].

Многоэпизодность и  множественность преступлений ука-
зывают на систематичность и  планомерность действий се-
рийных убийц, что требует от правоохранительных органов 
особого внимания к анализу повторяющихся преступных мо-
делей и методов. Высокий уровень рецидивности и фактическая 
безремиссионность серийного криминального насилия сви-
детельствуют о глубоких психологических и социальных про-
блемах, стоящих за поведением преступников, и подчеркивают 
необходимость усиления работы не только в сфере наказания, 
но и в области ресоциализации и профилактики. Крайняя опас-
ность и тяжесть рецидивов делают очевидной необходимость 
разработки и внедрения более эффективных механизмов ран-
него выявления и  предотвращения повторных преступлений, 
особенно среди лиц, уже проявивших склонность к серийным 
преступлениям. Ранний возраст начала серий и утяжеление на-
силия с каждой новой судимостью требуют акцента на профи-
лактике серийных преступлений среди молодежи и на раннем 
выявлении потенциально опасных лиц с  целью их последу-
ющей социализации и коррекции поведения.

Изложенные в  тексте характеристики, представленные 
С. Я. Казанцевым и  В. И. Красильниковым, подробно описы-
вают типовые криминалистические черты серийных убийств 
и  обеспечивают ценный аналитический инструментарий для 
их исследования и понимания.

В. Н. Исаенко указывает на то, что в  роли системообразу-
ющих признаков серийных убийств выступают элементы ти-
повых криминалистических характеристик их разновидностей:

1. Мотив каждого входящего в серию убийства.
2. Данные о  потерпевших и  об объекте посягательства 

(последнее имеет значение для анализа группы убийств из ко-
рыстных побуждений).

3. Место и время совершения убийств.
4. Наличие временных интервалов между отдельными 

убийствами.
5. Механизм совершения убийства, включая действия по 

лишению потерпевших жизни, по сокрытию следов убийств, 
а также трупов потерпевших.

6. Характер телесных повреждений на трупах потерпевших.
7. Обстановка места происшествия.
8. Вид и признаки следов преступления и преступника.

9. Показания свидетелей и  оставшихся в  живых потер-
певших о сходстве внешнего облика преступников, а также лиц, 
которых можно считать таковыми [1, с. 21].

Исаенко В. Н. подчеркивает, что определение и  анализ си-
стемообразующих признаков серийных убийств является клю-
чевым в  понимании этого сложного и  многогранного фено-
мена. Элементы типовых криминалистических характеристик, 
выделенные Исаенко, охватывают широкий спектр аспектов, от 
мотивов до конкретных деталей исполнения и следов преступ-
ления. Систематизация этих признаков позволяет не только 
глубже понять динамику и  психологию серийных убийц, но 
и  значительно улучшить эффективность расследования по-
добных дел. Мотивы, данные о  жертвах, место и  время пре-
ступления, а  также уникальные особенности каждого случая 
убийства образуют комплексную картину, способствующую 
идентификации и  профилированию преступника. Важность 
такого подхода в криминалистике не может быть переоценена. 
Он предоставляет правоохранительным органам не только 
возможность более точного сужения круга подозреваемых, но 
и формирования стратегий предотвращения будущих преступ-
лений, основываясь на понимании типовых моделей поведения 
серийных убийц.

В. А. Хлопотин также отмечает, что следователь при произ-
водстве отдельных следственных действий должен обращать 
внимание на самые мелкие детали в  механизме совершения 
преступления, что позволит установить серийность и  соста-
вить психологический портрет преступника [5, с. 251].

Согласимся с  мнением В. А. Хлопотина, поскольку в  кри-
миналистике детали могут иметь решающее значение, так как 
именно они часто указывают на уникальные черты метода со-
вершения преступления или предпочтений преступника. Это 
может включать способ проникновения на место преступ-
ления, метод убийства, способ обращения с  телом жертвы, 
а также оставляемые преступником следы. Детальный анализ 
может выявить скрытую серийность, что значительно рас-
ширяет возможности для расследования и  предотвращения 
будущих преступлений. Понимание мотивов и  психологии 
преступника имеет ключевое значение для успешного рассле-
дования. Мелкие детали, такие как выбор жертв, манера со-
вершения преступления и обращения с местом преступления, 
могут предоставить ценные сведения для психологического 
анализа. Это, в свою очередь, помогает в идентификации по-
тенциальных подозреваемых и разработке стратегий их задер-
жания.

Анализируя криминалистическую характеристику се-
рийных убийств, можно сделать вывод, что эти преступления 
представляют собой уникальную и  сложную категорию, тре-
бующую глубокого исследования и  индивидуального подхода 
к расследованию. Ключевыми аспектами, определяющими спе-
цифику серийных убийств, являются:

1. Отличительная черта серийных убийств, подразумева-
ющая совершение двух или более убийств с определенным пе-
рерывом между ними, что указывает на планомерность и про-
думанность действий преступника.

2. Большинство серийных убийц имеют историю преды-
дущих преступлений, что свидетельствует о  глубоких психо-
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логических проблемах и  необходимости разработки эффек-
тивных программ ресоциализации и профилактики.

3. Начало криминальной активности часто приходится 
на молодой возраст, с последующим увеличением степени на-
силия, что подчеркивает необходимость раннего выявления 
и предупреждения потенциальной угрозы.

4. Преступления становятся более жестокими с  каждым 
новым эпизодом, требуя от правоохранительных органов осо-
бого внимания к предотвращению повторных преступлений.

Систематический анализ и классификация криминалисти-
ческих признаков серийных убийств играют ключевую роль 
в успешном расследовании и предупреждении подобных пре-
ступлений. Опираясь на многогранность и  детализацию этих 
характеристик, правоохранительные органы могут разраба-
тывать более эффективные методы выявления, отслеживания 
и  задержания серийных убийц, а  также внедрять программы 
профилактики и  ресоциализации, направленные на умень-
шение риска повторных преступлений.
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В представленной статье рассматриваются вопросы, связанные с  законодательными основами, обеспечивающими нацио-
нальную безопасность Российской Федерации. Подчеркивается, что безопасность России является одним из главных приоритетов 
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На сегодня тема национальной безопасности является 
одной из главных в  области защиты нашего государ-

ства. Многие ученые в области юриспруденции и политологии 
долгое время занимаются изучением конституционно-пра-
вовых основ обеспечения национальной безопасности. Среди 
них можно упомянуть таких ученых, как А. И. Землин, В. М. Ко-
рякин, З. С. Куршаков, П. А. Милохранова и другие.

В связи с  происходящими изменениями в  политической, 
экономической, социальной и других сферах жизни в России, 
вопрос обеспечения национальной безопасности становится 
одной из основных проблем.

Особое внимание в  этой связи, необходимо уделить во-
просу о  конституционно-правовых основах обеспечения на-
циональной безопасности.

Как отмечает П. А. Милохранова, Конституционно-пра-
вовые основы — это набор статей в Конституции Российской 
Федерации, обеспечивающие правовые гарантии для обеспе-
чения безопасности и  осуществления политической, эконо-

мической, социальной и прочих видов деятельности на терри-
тории нашей страны [14, с. 109].

В настоящее время основы национальной безопасности 
страны устанавливает Указ Президента РФ №  400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»  [3]. Стра-
тегия национальной безопасности, закрепленная указанным 
правовым актом направлена на защиту национальных инте-
ресов граждан от угроз как с внешней, так и внутренней стороны, 
включая международные альянсы. Его основная цель состоит 
в  обеспечении граждан правами и  свободами, а  также обеспе-
чении достойного уровня жизни в Российской Федерации.

В связи с этим, в настоящее время особенно актуальна за-
дача разработки системы, обеспечивающей безопасность лич-
ности, общества и государства.

В качестве правовой основы для гарантирования нацио-
нальной безопасности З. С. Куршаков называет связанные 
между собой внутренне согласованные нормативные акты, со-
держащие юридические принципы и нормы, ориентированные 
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на установление правового порядка в отношениях, связанных 
с обеспечением национальной безопасности России [13, с. 665]. 
Целью данных актов является упорядочение, защита и  раз-
витие таких отношений в соответствии с общественными по-
требностями.

Система связанных между собой, согласованных правовых 
актов составляет правовую основу национальной безопас-
ности. Эти акты содержат нормы права, которые регулируют 
вопросы, связанные с  обеспечением национальной безопас-
ности. Цель таких нормативных актов включает:

— организацию системы национальной безопасности;
— определение основных направлений национальной без-

опасности;
— определение характера деятельности, направленной на 

обеспечение национальной безопасности.
Основным законодательным документом, определяющим 

основы регулирования национальной безопасности, является 
Конституция РФ [1]. Она содержит базовые положения о на-
циональной безопасности, которые более подробнее раскрыва-
ются в других законодательных актах РФ.

Не менее важное значение в  правовой системе обеспе-
чения национальной безопасности имеет признание и соблю-
дение общепризнанных принципов и  норм международного 
права, как указано в статье 15 Конституции РФ. Эти принципы 
и  нормы закреплены в  правовых обычаях, международных 
договорах (уставы, конвенции, декларации и т. д.). Ключевым 
международным документом в  области обеспечения нацио-
нальной безопасности является Устав Организации Объ-
единенных Наций (принятый в  Сан-Франциско 26  июня 
1945 года) [2].

Также, как отмечает В. М. Корякин, следует отметить 
важную роль международных договоров в  области междуна-
родного сотрудничества по борьбе с преступностью, нераспро-
странению оружия массового уничтожения, сокращению стра-
тегического и обычного вооружения, регулированию методов 
и  средств ведения вооруженных конфликтов, а  также защите 
жертв войны, воздушного пространства, космоса и  т. д.  [12, 
с. 30]. Эти договоры помогают создать международные нормы 
и согласованное взаимодействие государств в обеспечении на-
циональной безопасности.

Помимо этого, в  область правового регулирования обес-
печения национальной безопасности включены соответству-
ющие нормы конституционного, административного, граждан-
ского, уголовного, уголовно-процессуального и  гражданского 
процессуального законодательства.

Также существуют нормативные акты, принимаемые субъ-
ектами РФ и органами местного самоуправления, которые ре-
гулируют вопросы обеспечения национальной безопасности.

Еще одним основополагающим документом в сфере обеспе-
чения национальной безопасности, является упомянутая выше 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 
Ее предшественниками являлись Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденные указами 
Президента РФ от17.12.1997 №  1300 и  от 10.01.2000 №  24  [4]. 
Они представляли собой документы политического характера, 
содержащие принятые на государственном уровне взгляды 

и цели формирования и реализации обеспечения безопасности 
личности, общества и государства от каких-либо угроз.

Принятие Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации оказало влияние на формирование нового ми-
рового порядка, который рассматривает Россию как мировую 
державу с национальными ценностями и интересами. В доку-
менте говорится, что долгосрочные национальные интересы 
заключаются в  том, чтобы Россия стала мировой державой, 
занимающей активную роль в  поддержании стратегической 
стабильности и развитии взаимовыгодных партнерских отно-
шений в многополярном мире.

Необходимо также обратить внимание на «Концепцию об-
щественной безопасности в  Российской Федерации», утвер-
жденную Президентом РФ 14.11.2013  года (№  Пр-2685). Этот 
документ выделяет общественную безопасность как отдельный 
вид безопасности. В нем определены цели, задачи, принципы 
и  основные направления деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, а также других орга-
низаций, участвующих в обеспечении общественной безопас-
ности. Данная концепция является основой формирования 
и  реализации политики по обеспечению общественной без-
опасности, а  также основой для взаимодействия государ-
ственных органов с  обществом, гражданами, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства в области общественной 
безопасности.

Также следует сказать о «Военной доктрине», утвержденной 
Президентом РФ 25 декабря 2014 года под номером Пр-2976 [8]. 
В  этом документе содержится официальная позиция страны 
относительно подготовки и  осуществления вооруженной за-
щиты.

Вопросы, задачи, принципы и  механизмы обеспечения 
безопасности в  военно-морской сфере регулируются Указом 
Президента РФ от 20  июля 2017  года под номером 327 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской 
Федерации в области военно-морской деятельности на период 
до 2030 года» [9].

Так как Россия имеет доступ к морю и обширную морскую 
границу, важной задачей является обеспечение защиты и реа-
лизации территориальных интересов страны в морской аква-
тории, на побережье, в экономической зоне, континентальном 
шельфе и  открытом море. Официальные цели, задачи и  на-
правления реализации национальных интересов в  этой об-
ласти сформулированы в «Морской доктрине» Российской Фе-
дерации, которая была утверждена Президентом РФ 26  июля 
2015 года [5].

Одной из современных угроз России является терроризм, 
который наносит разрушительный удар по всем сферам об-
щественной жизни. В  связи с  этим Президентом Российской 
Федерации была утверждена «Концепция противодействия 
терроризму» [10], в которой определены основные задачи и на-
правления борьбы с терроризмом. В дополнение к ней, в 2018 году 
была утверждена «Концепция развития национальной системы 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, были разработаны и  другие документы, при-
нятые в  рамках реализации отдельных направлений нацио-
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нальной безопасности, такие как «Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации» (утверждена Указом 
Президента РФ от 05.12.2016 №  646), Указ Президента РФ от 
13.05.2017 №  208 «О  Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030  года», Указ Прези-
дента РФ от 30.11.2016 №  640 «Об утверждении Концепции 
внешней политики Российской Федерации» и др. [6].

Помимо того, что было перечислено выше, в систему нор-
мативных источников, регулирующих национальную безопас-
ность, включаются и  другие подзаконные акты, Подзаконные 
акты, согласно мнению.

А. И. Землина, являются гибким и  динамичным компо-
нентом системы и  представляют собой юридический акт, ко-
торый принимается соответствующими ведомственными ор-
ганами, органами субъектов РФ, местными органами власти. 

Они направлены на обеспечение национальных интересов 
страны [12, с. 10].

В заключение следует сделать вывод о том, что система пра-
вовых актов, связанных и  согласованных между собой, явля-
ется основой для обеспечения национальной безопасности. 
Она включает в  себя нормы права, которые регулируют во-
просы обеспечения национальной безопасности. Система нор-
мативных актов в  этой области значительно разнообразна 
и  включает в  себя различные источники нормативного регу-
лирования. В качестве основных источников можно выделить 
Федеральный закон №  390-ФЗ от 28.12.2010 «О безопасности»«, 
Указ Президента РФ №  683 от 31.12.2015 »О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», а также другие 
нормативные документы, регулирующие отдельные аспекты 
национальной безопасности.
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Современный статус судьи предполагает не только повы-
шенный уровень гарантии для лиц, осуществляющих пра-

восудие, но и высокий уровень ответственности и ограничений 
в свободе действий.

Разбалансированность законодательства в сфере регулиро-
вания статуса судьи, нарушение стабильности кадрового со-
става судейского корпуса, снижение уровня гарантий прав 
судей, их независимости являются главными общими пробле-
мами на современном этапе развития судебной власти, непо-
средственно влияющими на снижение уровня гарантий права 
граждан на справедливое судебное разбирательство незави-
симым судом и  неоднократно подвергались критике судей-
ским сообществом на VII (2018 г.) и VIII (2012 г.) Всероссийских 
съездов судей.

Судейским сообществом, так же отмечается, что на совре-
менном этапе развитии судебной власти стало актуальным на-
учное обоснование понятия судейской служебной карьеры 
и его законодательная конкретизация. Без этого нет ни мораль-
ного, ни материального стимула для судьи профессионально 
развиваться, что в итоге чревато превращением его в «машину 
по производству судебных актов». Назрела необходимость на-
учной разработки категорий «судейская карьера», «ступени су-
дейской карьеры» и  создания концепции служебной карьеры 
судьи. Практически не исследован статус судьи в  отставке, 
весьма противоречиво закрепленный в законодательстве, опре-
деляющий весь уклад его жизнедеятельности через запрет дея-
тельности по юридической профессии [1].

Статус судьи в отставке как личности, ограниченной в своих 
конституционных правах законодательством о  статусе судьи, 
содержит совершенно иной по сравнению с  действующим 
судьей объем прав, обязанностей, ответственности, ограни-
чений, гарантий, мер социально-правовой защиты, обуслов-
ленных предыдущим осуществлением судейских полномочий. 
Выявлено, что законодательное распространение на судью в от-
ставке всех ограничений, установленных для действующего 
судьи, ведет к необоснованному и противоречащему Консти-
туции РФ ограничению политических и  социальных прав не 
только гражданина, судейские полномочия которого прекра-
щены, но и отдельных прав его родственников.

Важной проблемой в реализации статуса судьи выступает 
эффективность их деятельности, обусловленная совершен-
ствованием норм, материально-организационными возможно-
стями государства, структурными изменениями, связанными 

с созданием прозрачного механизма назначения судей, привле-
чением судей к ответственности, установлением четких квали-
фикационных требований и дополнительных гарантий.

При этом как гарантии, так и ограничения должны быть со-
размерными и оправданными для реализации социально зна-
чимой роли судьи в  обществе. В  этой связи на сегодняшний 
день разработан ряд инициатив, направленных на совершен-
ствование статуса судей и  оптимизацию их нагрузки. Соот-
ветствующие предложения и  их реализация обсуждались на 
пленарном заседании Совета судей РФ (далее — Совет), состо-
явшемся 24 мая 2022 года [2].

Дискуссионным является деликатный аспект, тесно свя-
заный с  гарантией их независимости и  беспристрастности — 
заработная плата судьи и ее соотношение с существующей на-
грузкой. В абсолютном выражении зарплаты судей значительно 
различаются от одного государства к другому. Таким образом, 
очевидно, что судьи в  странах Восточной Европы получают 
значительно меньшую зарплату, чем их коллеги из Западной 
Европы, что, конечно, объясняется социально-экономическим 
неравенством, которое наблюдается между различные страны 
континента. Действительно, различия между регионами та-
ковы, что определение среднего европейского значения было 
бы бессмысленным. Фактически, в  большинстве европейских 
стран, в том числе и в странах Восточной Европы, не являю-
щихся исключением из правил, судьи в конце своей карьеры за-
рабатывают соответственно в 4 и 3,4 раза больше средней ва-
ловой заработной платы. Статус судьи редко предполагает 
дополнительные преимущества (например, частичное или 
полное освобождение от налогов). Однако в большинстве евро-
пейских стран (включая все страны Восточной Европы) судья 
пользуется определенной пенсионной схемой [3].

В Российской Федерации так же остро стоит данный вопрос, 
так как по словам председателя Верховного Суда РФ Вячеслава 
Лебедева, судебная нагрузка в первом квартале 2022 года пре-
высила объем работы судов за аналогичный период прошлого 
года на 832 тыс. дел или на 10% [1].

Типовые правила внутреннего распорядка судов устанав-
ливают для судей 40-часовую пятидневную рабочую неделю 
с двумя выходными днями. При этом судьи могут привлекаться 
к  работе сверх установленной продолжительности рабочего 
времени в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством, а также с целью завершения рассмотрения 
дела, если его рассмотрение началось в течение рабочего дня, 
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что обусловлено спецификой профессиональной деятельности 
судей.

Время отдыха регулируется как трудовым законодатель-
ством с  учетом специфики профессиональной деятельности 
судей, так и законодательством о статусе судей. Так, ч. 2 ст. 19 
Закона РФ «О  статусе судей в  РФ» устанавливает продолжи-
тельность ежегодного оплачиваемого отпуска судей, которая по 
общему правилу составляет 30 дней [3].

Однако, в России в отличии от многих восточно-европей-
ских государств учитываются условия судейской работы и осо-
бенности географического и экономического положения субъ-
ектов Российской Федерации. Так, например, работающим 
в районах Крайнего Севера судьям, или в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются продолжительностью 51 и 45 рабочих 
дней.

Также ч. 1 ст. 19 Закона РФ «О статусе судей в РФ» [3] уста-
навливает особую систему оплаты труда судей, заключающуюся 
в  установлении размеров должностных окладов судей в  про-
центном отношении к должностному окладу Председателя Кон-
ституционного Суда РФ. Оклад Председателя Конституцион-
ного Суда РФ, в свою очередь, установлен Указом Президента 
РФ от 19.03.2013 №  207 «О должностном окладе Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации» [4]. Таким же 
образом устанавливается размер должностных окладов ми-
ровых судей. Вполне очевидно, что подобная система оплаты 
труда направлена на обеспечение независимости судей.

Второй аспект, значительно облегчающий работу судей 
и являющийся общемировой позитивной тенденций является 
востребованность и эффективность электронных ресурсов су-
дебной системы, и в настоящее время эта тенденция сохраня-
ется. Так, с января по апрель текущего года 2023 года в элек-
тронном виде в  суды подано 1  млн 817  тыс. процессуальных 
документов — на 31% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года [1].

В различных научных трудах выделяют такие общемировые 
проблемы связанные со статусом судей: длительность порядка 
и  непрозрачность механизма формирования судейского кор-
пуса; неполная реализация принципа независимости судебной 
власти при формировании корпуса мировых судей; отсутствие 
четкой регламентации критериев отбора кандидатов в  судьи; 
специальной подготовки кандидатов к  сдаче квалификацион-
ного экзамена и четкой регламентации форм и порядка сдачи; 
отсутствие единой методики оценки знаний кандидатов при 
сдаче квалификационного экзамена на судейскую должность.

В Российской Федерации, кроме рассмотренных ранее про-
блем в  сфере обеспечение интересов судейского сообщества 
и государства необходимо выделить такие проблемы, как: не-
соответствие социальным потребностям; не эффективное 
решение задач по формированию правового государства; 

незавершенность реформирования, сопровождающегося от-
дельными противоречиями. При этом качество и доступность 
осуществления судебной власти в РФ зависит от того, кто при-
зван её осуществлять, от судей, в  том числе судей районных 
судов, которые выступают в качестве «ключевой фигуры пра-
восудия» [5].

Проблемы диктуют необходимость разработки новых под-
ходов к оценке эффективности деятельности судей, основным 
индикатором которой выступает уровень доверия, снижающий 
степень конфликтности, материальные издержки по приме-
нению силы принуждения, содержанию контролирующих ор-
ганов, поддержанию стабильности, безопасности и  социаль-
ного порядка. Оценка эффективности деятельности судей 
должна осуществляться не только с позиции норм, регламен-
тирующих правовой статус судьи, а  с  позиций фактического, 
реального состояния, соответствия или несоответствия ожи-
даниям и потребностям социума. Оценка деятельности судьи 
способствует социализации статуса судьи, основанной на эво-
люции учета интересов общества и государства при поддержке 
правовых и социальных норм и институтов. Оценка эффектив-
ности реализации статуса судьи должна включать эталон пуб-
личной услуги, определяемый потребностями, включающими: 
социальные ценности; систему ответственности; ориентацию 
на конечные результаты [5].

В то же время несмотря на повсеместное внедрение эле-
ментов цифровизации в деятельность работы судов следует от-
метить значительные нагрузки, которые ложатся на судей в про-
цессе выполнения ими должностных обязанностей. Данные 
проблемы так же требуют разрешения в  плане снижения на-
грузки на работников суда, решения вопросов укомплектован-
ности штата и повышения оплаты труда работникам суда, раз-
работки норм нагрузки на судей, которые в настоящее время 
сильно завышены [7].

Реформы в  области конституционно-правового статуса 
судей в мировых государствах с целью обеспечения их незави-
симости должны стать приоритетным вопросом развития за-
конодательства и уменьшения нагрузки на судебные системы. 
Вызвано это общемировыми тенденциями и  радикализацией 
общества на фоне дестабилизации социально-экономической 
обстановки во многих зарубежных государствах и возникнове-
нием социальных конфликтов, что влечет за собой необходи-
мость их разрешения с участием судебных органов. Мировые 
тенденции стимулируют поиск эффективных решений, где 
опыт России может сыграть важную роль. Внедрение цифро-
вого правосудия в стране помогает снизить нагрузку на судей, 
улучшить координацию работы судебных органов и  обеспе-
чить хорошие условия для профессионального роста. Эти меры 
активизируют механизм гарантирования независимости судей 
и способствуют более эффективному функционированию си-
стемы юстиции.
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В данной статье исследуются основные случаи выплат денежных компенсаций и выходных пособий при расторжении трудового 
договора. В работе рассматривается особенности получения и предложения по совершенствованию законодательства.
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Введение. Вопросы реализации права работника на де-
нежные компенсации и  выходные пособия, как соци-

альный гарант для поддержки. Изучение данного вопроса по-
зволяет сделать определённые выводы по внесению изменений 
в действующее законодательство.

Цель исследования. Изучить особенности правового регу-
лирования отношений по получению денежных компенсаций 
и выходного пособия, а также разработать предложения по со-
вершенствованию законодательства.

Результаты исследования. Думается, следует уравнять ин-
дивидуальных предпринимателей с  юридическими лицами, 
чтобы обязать их выплачивать выходные пособия для уво-
ленных работников. Важным для понимания является вы-
ходные пособия, которые предусматриваются действующим за-
конодательством в случае увольнения работника. Это является 
важным и как для работника, так и для работодателя.

Исследуя тему выходных пособий работнику при его уволь-
нении, следует в первую очередь узнать, что такое «выходное 
пособие». Во-вторых, в  каких случаях работник ее получает. 
В-третьих, полагаются ли выплаты работникам за неиспользо-
ванное им время отпуска (в соответствии со ст. 127 ТК РФ).

Выходное пособие выплачивается работникам при прекра-
щении трудового договора по некоторым основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Общей статьей, регулирующей порядок его выплаты, является 
статья 178 ТК РФ, расположенная в VII разделе, но отдельные 
случаи предусмотрены также в других статьях и разделах Ко-
декса [7].

Компенсация при увольнении в виде отпускных, причитаю-
щихся за не использованный в период работы отпуск. Действу-
ющее законодательство совместно с Конституцией РФ устанав-
ливает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который есть 
у каждого работника, и на момент увольнения часть его может 
оказаться неиспользованной. В соответствии со ч. 5 ст. 37 Кон-
ституции Российской Федерации каждый имеет право на отдых, 
а  ст.  127 ТК РФ определяет обязанность работодателя пот от-
ношению к  работнику в  случае увольнения оплатить тому де-
нежную компенсацию за неиспользованный отпуск  [1]. Про-
должительность стандартного ежегодного отпуска составляет 
порядка 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). При всем при этом 
следует отметить, что для некоторых категорий работников он 
удлиняется (в соответствии со ст. 116, ст. 117, ст. 118 и ст. 119, 
ст. 348.10 ТК РФ). Правом на использование отпуска за первый 
год работы может воспользоваться любой работник по исте-
чении шести месяцев его непрерывной работы. Однако, в случае 
договоренностей между работодателем и  работником оплачи-
ваемый отпуск может предоставляться и  до истечения шести 
месяцев (в  соответствии со ст. 122 ТК РФ)  [2]. Одновременно 
с этим дополнительные дни отпуска начисляются работнику за 
стаж. Согласно ст. 121 ТК РФ в стаж работы, обеспечивающим 
правом на ежегодный оплачиваемый отпуск, включаются:

— время фактической работы;
— время, когда работник фактически не работал, но за ним 

в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
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нормативными актами, трудовым договором сохранялось 
место работы (должность), в том числе время ежегодного опла-
чиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни 
и другие предоставляемые работнику дни отдыха;

— время вынужденного прогула при незаконном уволь-
нении или отстранении от работы и последующем восстанов-
лении на прежней работе;

— период отстранения от работы работника, не прошед-
шего обязательный медицинский осмотр не по своей вине;

— время предоставляемых по просьбе работника отпусков 
без сохранения заработной платы, не превышающее 14 кален-
дарных дней в течение рабочего года.

Работодатель согласно действующему законодательству 
обязан выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск 
при увольнении работника. Расчет ее надо делать с учетом всех 
особенностей определения величины среднего за день зара-
ботка и числа дней неиспользованного отпуска. В соответствии 
со ст. 137 ТК РФ отпускные, выдаваемые вперед в счет заработка, 
подлежат удержанию в случае, если аванс был выплачен излишне.

Исследуя компенсации наподобие выходных пособий, сле-
дует отметить, что в первую очередь данные выплаты исходят 
из особых случаев. Согласно ст.  178 ТК РФ основанием вы-
ходных пособий является расторжение трудового договора 
в связи с ликвидацией организации либо сокращением числен-
ности или штата работников организации. По мимо указанного 
в ст. 178 ТК РФ существуют другие основания выплат выходных 
пособий, а именно:

— отказ сотрудника от работы в  связи с  изменением 
условий труда (ст. 74 ТК РФ);

— расторжение трудового договора с работодателем в связи 
со сменой собственника (ст. 181 ТК РФ);

— освобождение должности уволенному ранее с  наруше-
нием закона и  восстановленному решением суда сотруднику 
или сотруднице;

— перевод предприятие в другой регион;
— отмена неправильного трудового договора по вине рабо-

тодателя;
— вернувшейся после декрета;
— призыв сотрудника в армию.
Однако в качестве исключения по решению органа службы 

занятости населения, срок может быть продлен на три месяца 
со дня увольнения или его части пропорционально периоду 
трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, 
что в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения 
работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в те-
чение двух месяцев со дня увольнения. Стоит отметить, что ра-
ботнику при расторжении трудового договора полагается по-
собие в размере двухнедельного среднего заработка по причине:

— отказа работника от продолжения работы в связи с изме-
нением определенных сторонами условий трудового договора 
(ст. 178 ТК РФ);

— отказ работника от перевода на другую работу, необходи-
мого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в  порядке, установленном федеральными законами и  иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 
отсутствием у работодателя соответствующей работы;

— признания работника полностью неспособным к  тру-
довой деятельности в  соответствии с  медицинским заключе-
нием, выданным в  порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

— восстановления на работе работника, ранее выполняв-
шего эту работу;

— отказа работника от перевода на работу в другую мест-
ность вместе с работодателем;

— призыва работника на военную службу или направление 
его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.

Данная правовая позиция также привела к корректировке 
законодательства и уточнению содержания ст. 178 ТК. Теперь 
она предусматривает что выплаты на период трудоустройства 
в любом случае должны быть произведены до завершения ли-
квидации организации в соответствии с гражданским законо-
дательством [6].

Однако действующее законодательство не принуждает ин-
дивидуальных предпринимателей в  отличии организаций 
брать больше обязанностей по отношению к  своим работ-
никам. Возможность выплат выходных пособий зависит от 
конкретного работодателя, который составленном им тру-
дового договоре может не предусмотреть денежных компен-
саций. Тем самым оставляя работников без «золотого пара-
шюта».

В п.  9 Положения, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.12.2007 №  922, ука-
зывается размер выходного пособия, что высчитывается по 
формуле [4]. Не следует забывать, что при расчете выходного 
пособия нельзя исключать выплаты за нерабочие праздничные 
дни (ст. 112 ТК РФ). К такому же выводу пришел Конституци-
онный суд в Постановлении от 13.11.2019 №  34-П «Таким об-
разом, абзац четвертый пункта 9 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы не вступает 
в  противоречие с  Конституцией Российской Федерации, по-
скольку по своему конституционно-правовому смыслу в  си-
стемной связи с  иными нормами данного пункта, а  также со 
статьей 139 и частью первой статьи 178 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации он не предполагает возможности опреде-
ления размера выплачиваемого увольняемому в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численности или штата 
работников организации работнику выходного пособия в раз-
мере меньшем, чем его средний месячный заработок, опреде-
ляемый из фактически начисленной ему заработной платы 
и  фактически отработанного им времени за 12 календарных 
месяцев независимо от даты увольнения и  наличия или от-
сутствия в первом месяце после увольнения нерабочих празд-
ничных дней» [5].

Выходное пособие при увольнении облагается только в тех 
случаях, когда сумма превышает трехкратный размер средне-
месячной зарплаты. Для регионов Крайнего Севера данная 
сумма увеличивается до шестикратного размера среднемесяч-
ного заработка (ст. 217 НК РФ) [3]. Вместе с тем в п. 1 ст. 217 НК 
РФ говорится о  том, что все виды компенсационных выплат, 
установленных законодательством, не облагаются налогом на 
доходы физических лиц.
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Утверждение компенсаций, которые получают при уволь-
нении, совершается во время формирования трудового дого-
вора по соглашению работника и  работодателя, либо данная 
компенсация может быть указана в  приказе при увольнении. 
В соответствии ст. 57 ТК РФ говорится, что в трудовом дого-
воре указываются компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Для получения данных денежных 
выплат не требуется составление приказа. Так как такая ком-
пенсация выплачивается из-за определенных оснований уволь-
нения, указанных в приказе о расторжении трудового договора 
с работником. Из чего следует, что приказ об увольнении ра-

ботника, является достаточным основание для начисления де-
нежных выплат.

Выводы. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, 
что работников следует лучше информировать об их законных 
правах на денежные компенсации при увольнении и процессе 
их получения в первую очередь для того, чтобы грамотно реа-
лизовать права, предоставленные работнику, как Конститу-
цией РФ, так и ТК РФ. А работодатель должен добросовестно 
выполнять свои обязанности и  выплачивать положенные за-
коном выплаты уволенному или же сокращенному работнику, 
чтобы и дальше вести законопослушный образ жизни.
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Проектная деятельность в органах власти: ключевые понятия и подходы
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В статье автор исследует ключевые понятия и подходы проектной деятельности в органах власти.
Ключевые слова: проект, проектное управление.

Проектная деятельность не является чем-то радикально 
новым, отдельные ее методы и инструменты активно при-

менялись в СССР в оборонной сфере, энергетике, космической 
индустрии.

Сегодня такие термины как «проект», «программа», «порт-
фель проектов», «проектная деятельность» уже стали для 
многих привычными.

В печатных СМИ, на телевидении и в Интернете, на совеща-
ниях в организациях и ведомствах все чаще можно услышать 
о  реализации инвестиционных, технических, маркетинговых, 

организационных, экологических и  иных типов проектов 
и  программ. Органы власти Российской Федерации реализо-
вывают национальные, федеральные, региональные и  ведом-
ственные проекты, а также государственные программы [8].

Подавляющее большинство руководителей вынуждены по-
стоянно решать задачи, связанные с  реализацией проектов 
и  программ. Однако, несмотря на важность и  актуальность 
применения проектного подхода для повышения эффектив-
ности деятельности организаций, базовые подходы и  методы 
управления проектами до сих пор остаются не до конца понят-
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ными большому количеству управленцев. Руководитель, ко-
торого назначили ответственным за проект, в ходе его реали-
зации часто начинает догадываться, что традиционные методы 
и инструменты управления к проектам могут быть применимы 
лишь частично [11].

Уникальность и  неповторяемость целей проекта, резуль-
татов проекта, условий их достижения, высокий уровень рисков 
и неопределенность в планах, наличие различных интересов за-
интересованных сторон проекта требует от руководителей про-
ектов и их участников наличия специальных знаний и навыков, 
которые позволят достигать целей проектов, реализовывать 
их вовремя и в рамках имеющихся ресурсов. Несмотря на то, 
что проекты в том или ином виде известны с древних времен, 
управление ими, как самостоятельная дисциплина, сформиро-
валась и оформилась лишь несколько десятилетий назад.

Существует множество определений того, что можно счи-
тать проектом.

Различные стандарты по управлению проектами по разному 
трактуют понятие проекта:

— временное предприятие, которое предназначено для со-
здания уникальных продуктов, результатов или услуг [13];

— временная организация, которая создается с целью пре-
доставления одного или нескольких бизнес продуктов, в соот-
ветствии с согласованной бизнес моделью [1];

— проект состоит из неповторимого набора процессов, ко-
торые состоят из координируемых работ с контрольными ве-
хами начала и  конца, которые выполняются для достижения 
целей проекта [3];

— комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на получение уникальных результатов в условиях вре-
менных и ресурсных ограничений (национальный проект, фе-
деральный проект, ведомственный проект, региональный 
проект) [10].

Как мы видим, из указанных выше определений можно 
сформулировать основные признаки проекта: наличие в  нем 
взаимосвязанной деятельности, уникальность его целей или 
результатов, ограниченность по ресурсам, координируемость 
и контролируемость его реализации.

Таким образом проектное управление — это особая форма 
управленческой деятельности, направленная на достижение 
определенной цели. В  академическом сообществе данной об-
ласти было разработано определение, которое подчеркивает 
важность моделирования действий для достижения конкрет-
ного результата. В целом, научное сообщество считает, что про-
ектное управление направлено на удовлетворение потребно-
стей клиентов или заказчиков, и предоставляет относительную 
свободу в управлении [12; 2; 3].

Однако проектное управление также предполагает выде-
ление ресурсов для конкретного проекта и  создание системы 
управления, что приводит к  более высокой степени ответ-
ственности участников проекта за его результаты. В отличие от 
иерархической структуры управления, проектное управление 

минимизирует проблемы, связанные с  вертикальной иерар-
хией, и позволяет более гибко реагировать на изменения и тре-
бования проекта [3].

Одним из ключевых аспектов проектного управления явля-
ется планирование и контроль всех этапов проекта. Это вклю-
чает в себя определение целей и задач проекта, распределение 
ресурсов, установление сроков выполнения работ, а  также 
оценку и контроль качества. Планирование позволяет опреде-
лить необходимые шаги для достижения поставленной цели 
и оптимально использовать доступные ресурсы.

Важным аспектом проектного управления является также 
коммуникация и  координация между участниками проекта. 
Четкое определение ролей и обязанностей, эффективная ком-
муникация и умение работать в команде являются ключевыми 
факторами успеха проекта. Кроме того, проектный менеджер 
должен обладать навыками управления конфликтами и  спо-
собностью принимать решения в условиях неопределенности.

Современные методы и  инструменты проектного управ-
ления также играют важную роль в успешной реализации про-
ектов. Программное обеспечение для планирования и  кон-
троля проектов, методологии, такие как Agile или Waterfall, 
а также инструменты для управления рисками и оценки эффек-
тивности помогают управлять проектами более эффективно 
и достигать поставленных целей [7].

Таким образом, можно определить ряд отличительных черт, 
которые относятся к проектам, такие как:

1. Ограниченность во времени. Каждый проект имеет ко-
нечную длину, с четким началом и окончанием.

2. Вклад в конечную цель. Все проекты требуют конкрет-
ного объема работы.

3. Лимитированные ресурсы. Для реализации постав-
ленной проектом цели требуется сотрудники/работники, мате-
риалы, финансовые ресурсы, которые в проект вводятся в огра-
ниченном количестве.

4. Уникальность продукта или услуги. Проекты являются 
единственными в своем роде, для конкретной цели и задач [9].

Что касается структуры организации проекта в Российской 
Федерации, то она распространяется для того, чтобы повысить 
эффективность руководства проектной деятельностью с  по-
мощью применения таких принципов, как:

— постановка общих национальных задач;
— стратегическое планирование социально-экономиче-

ского развития для всех уровней;
— применение автоматизированных систем руководства 

проектной деятельностью в области контроля реализации про-
екта или программы на разных уровнях управления;

— ориентация на новые технические средства и  лидиру-
ющие позиции в мировом поле;

— переход через межведомственные препятствия и облег-
чение процесса согласования и оформления документации;

— контроль баланса ресурсов и рисков в ходе работы над 
программами и проектами [5].
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В статье раскрывается вопрос по определению понятия федеральной государственной службы в органах Следственного коми-
тета Российской Федерации, рассматриваются права, обязанности и ограничения, накладываемые на лиц, проходящих в установ-
ленном порядке указанный вид государственной службы.

Ключевые слова: государственная служба, следственный комитет, сотрудник следственного комитета.

Частью  4 статьи  32 Конституции Российской Федерации 
установлено, что граждане Российской Федерации имеют 

равный доступ к государственной службе [1].
Данное конституционное положение раскрывается в  фе-

деральных законах, регламентирующих конкретные виды 
и  формы прохождения госслужбы в  различных государ-
ственных органах. При это общее понятие государственной гра-

жданской службы раскрывается в статье 3 Федерального закона 
от 27.07.2004 №  79-ФЗ«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее — федеральный закон) как вид 
государственной службы, представляющей собой профессио-
нальную служебную деятельность граждан Российской Феде-
рации на должностях гражданской службы по обеспечению 
исполнения полномочий государственных органов, лиц, заме-
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щающих государственные должности Российской Федерации, 
и  лиц, замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации  [2]. При этом государственная гра-
жданская служба Российской Федерации подразделяется в за-
висимости от уровня государственной власти на федеральную 
государственную гражданскую службу и государственную гра-
жданскую службу субъектов Российской Федерации.

Статьей  4 федерального закона установлены основные 
принципы государственной гражданской службы, к  которым 
отнесены:

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) единство правовых и  организационных основ феде-

ральной гражданской службы и  гражданской службы субъ-
ектов Российской Федерации;

3) равный доступ граждан, владеющих государственным 
языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные 
условия ее прохождения независимо от пола, расы, националь-
ности, происхождения, имущественного и  должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к  общественным объединениям, а  также от 
других обстоятельств, не связанных с профессиональными ка-
чествами гражданского служащего;

4) профессионализм и  компетентность гражданских слу-
жащих;

5) стабильность гражданской службы;
6) доступность информации о гражданской службе;
7) взаимодействие с  общественными объединениями 

и гражданами;
8) защищенность гражданских служащих от неправомер-

ного вмешательства в  их профессиональную служебную дея-
тельность.

Также федеральным законом установлен ряд прав и  обя-
занностей, определяющих статус лица, проходящего в установ-
ленном порядке государственную гражданскую службу, в част-
ности, государственный служащий имеет право на:

1) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности служебного времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

2) оплату труда и  другие выплаты в  соответствии с  на-
стоящим Федеральным законом, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и  со служебным кон-
трактом

3) должностной рост на конкурсной основе;
4) проведение по его заявлению служебной проверки;
5) защиту своих прав и  законных интересов на граждан-

ской службе, включая обжалование в суд их нарушения;
6) медицинское страхование в  соответствии с  настоящим 

Федеральным законом и федеральным законом о медицинском 
страховании государственных служащих Российской Феде-
рации;

7) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни 
и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему 
имущества;

8) государственное пенсионное обеспечение в  соответ-
ствии с федеральным законом.

Вместе с тем государственный служащий также обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, консти-
туции (уставы), законы и  иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации и  обеспечивать их испол-
нение;

2) исполнять должностные обязанности в  соответствии 
с должностным регламентом;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную 
и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также све-
дения, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в  том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и  здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство;

4) представлять в  установленном порядке предусмо-
тренные федеральным законом сведения о себе и членах своей 
семьи;

Главной особенностью прохождения государственной 
службы, отличающей её от иных видов деятельности, является 
то, что статус государственного служащего предполагает ряд 
установленных федеральным законом ограничений и запретов. 
При этом данные запреты и ограничения являются своего рода 
«страховкой», не позволяющей использовать статус государ-
ственного служащего в личных целях и злоупотреблять предо-
ставленной властью.

К основным ограничениям установленным федеральным за-
коном, связанными с прохождением государственной службы 
является установленная законом невозможность нахождения 
гражданина на государственной службе в случаях:

1) признания его недееспособным или ограниченно дее-
способным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к  наказанию, исключающему возмож-
ность исполнения должностных обязанностей по должности 
государственной службы (гражданской службы), по приговору 
суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в  установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинской организации

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и  супруги детей) с  гражданским служащим, если замещение 
должности гражданской службы связано с  непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому

5) прекращения гражданства Российской Федерации;
6) наличия гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации.

А также иные ограничения установленный федеральным за-
коном

К основным запретам, связанным с прохождением государ-
ственной службы федеральный закон относит:



“Young Scientist”  .  # 10 (509)  .  March 2024 197Jurisprudence

1) Участие в  управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией;

2) Занятие предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

3) Получение в  связи с  исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагра-
ждения).

Федеральным законом также установлены иные запреты, 
связанные с  прохождение федеральной государственной 
службы.

Как было указано выше прохождение отдельных видов го-
сударственной службы, регламентировано соответствующими 
нормативно-правовыми актами, которые устанавливают кон-
кретный статус государственного служащего того либо иного 
органа государственной власти. К таким нормативно-правовым 
актам можно отнести: Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» от 17.01.1992 N2202–1, Федеральный закон 
«О  службе в  органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 30.11.2011 N342-ФЗ, Федеральный 
закон «О службе в федеральной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной службы и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
23.05.2016 N141-ФЗ и иные подобные федеральные законы.

В настоящей статье будут рассмотрен статус государствен-
ного служащего, то есть, его права, обязанности, а также возло-
женные ограничения и запреты, установленные Федеральным 
законом «О Следственном комитете Российской Федерации» от 
28.12.2010 N403-ФЗ (далее — Закон о Следственном комитете, 
ФЗ об СК). Так, согласно статье 1 ФЗ о СК — Следственный ко-
митет Российской Федерации (далее также — Следственный ко-
митет) является федеральным государственным органом, осу-
ществляющим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства 
и  иные полномочия, установленные федеральными законами 
и нормативно-правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации [3].

Лица, проходящие федеральную государственную службу 
в  органах Следственного комитета по смыслу ст.  4 ФЗ об СК 
именуются сотрудниками Следственного комитета (сотрудни-
ками). К  ним относятся: руководители следственных органов 
Следственного комитета, следователи, а  также другие долж-
ностные лица Следственного комитета, имеющие специальные 
или воинские звания либо замещающие должности, по ко-
торым предусмотрено присвоение специальных или воинских 
званий.

Глава 3 Закона о  Следственном комитете регламентирует 
порядок прохождения службы в Следственном комитете и пра-
вовое положение сотрудников Следственного комитета.

Так к  гражданам, претендующим на прохождение службы 
в Следственном комитете Российской Федерации, предъявля-
ются повышенные требования, а именно:

1. Сотрудниками Следственного комитета могут быть 
граждане Российской Федерации (далее — граждане), полу-

чившие высшее юридическое образование по имеющей госу-
дарственную аккредитацию образовательной программе, об-
ладающие необходимыми профессиональными и моральными 
качествами и способные по состоянию здоровья исполнять воз-
лагаемые на них служебные обязанности.

При этом гражданин не может быть принят на службу 
в Следственный комитет если он:

1) признан недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу;

2) был осужден за преступление по приговору суда, всту-
пившему в  законную силу, имеет судимость либо имел суди-
мость, которая снята или погашена, в отношении его осущест-
вляется уголовное преследование либо прекращено уголовное 
преследование за истечением срока давности, в связи с прими-
рением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с дея-
тельным раскаянием.

Таким образом указанные положения предъявляют к кан-
дидатам более строгие требования чем в  ФЗ «О  государ-
ственной гражданской службе», так сотрудником комитета не 
может являться лицо, хотя бы раз в жизни осужденное за совер-
шение любого преступления, вне зависимости от погашения 
или снятия судимости. Более того, не может стать сотрудником 
следственного комитета лицо, в отношении которого уголовное 
преследование было прекращено, по нереабилитирующим об-
стоятельствам.

Также в служебной деятельности на сотрудника Следствен-
ного комитета накладывается ряд дополнительных ограничений. 
Несмотря на то, что формально ст. 17 ФЗ о Следственном коми-
тете имеет бланкетный характер, ссылаясь на содержание Феде-
рального закона «О  государственной гражданской службе» на 
сотрудника Следственного комитета также распространяются 
ограничения установленный Кодексом этики и служебного пове-
дения федеральных государственных служащих Следственного 
комитета Российской Федерации [4]. Так, в частности, установлен 
запрет на получение государственным служащим Следственного 
комитета подарков, в  случае если этом может повлиять на его 
беспристрастность, а также не передачу подарков другим лицам, 
если это может повлиять на его беспристрастность.

Также Кодексом этики установлен ряд рекомендательных 
правил поведения для сотрудников Следственного комитета, 
так, в частности, последним рекомендуется воздерживаться от:

1) поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объ-
ективном исполнении государственным служащим служебных 
обязанностей;

2) грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежи-
тельного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъяв-
ления неправомерных и незаслуженных обвинений.

Во взаимоотношениях с  коллегами сотрудник следствен-
ного комитета обязан поддерживать ровные доброжелательные 
отношения, стремиться к установлению делового и конструк-
тивного сотрудничества, взаимоуважения и взаимопомощи;

Также Кодексом установлены требования к  внешнему 
виду государственного служащего, который в зависимости от 
условий службы и  формата служебного мероприятия должен 
способствовать уважительному отношению граждан к  след-
ственным органам Следственного комитета, соответствовать 
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общепринятому деловому стилю, который отличает официаль-
ность, сдержанность, традиционность, аккуратность [5].

На основе вышеизложенного приходим к выводу о том, что 
служба в  Следственном комитете Российской Федерации, на-
кладывает на лицо, которое её проходит, значительно большие 
ограничения, чем базово установленные федеральным законом 
«О  государственной гражданской службе», а  также предъяв-
ляет повышенные требования к кандидатам, на должность со-
трудников следственного комитета. Прихожу к выводу о том, 

что подобное связано с тем, что осуществление полномочий по 
производству предварительно следствия по уголовным делам 
о  наиболее тяжких преступлениях, которые отнесены к  под-
следственности Следственного комитета возможно доверить, 
только лицам с безупречной репутацией и соответствующими 
морально-деловыми качествами, и  имеющиеся ограничения 
служат своеобразным «фильтром», исключающим возмож-
ность проникновения неблагонадёжных, склонных к  кор-
рупции лиц в ряды сотрудников Следственного комитета.
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Автором в статье рассматриваются гражданско-правовые способы защиты вещных прав по законодательству Российской Фе-
дерации и США. Рассмотрены способы защиты вещных прав, указанных в гражданском законодательстве, проанализировано их 
содержание и особенности. Актуальность исследования вопросов защиты вещных прав обусловлена постоянно растущей заинте-
ресованностью к процессу управления собственностью и оцениванием возможности собственника защитить свои права. Факт эф-
фективного функционирования системы защиты вещных прав выступает определяющим и тактически важным моментом в фор-
мировании действенного механизма правового регулирования вещных прав.
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The author of the article discusses civil law methods of protecting property rights under the legislation of the Russian Federation and the United 
States. The methods of protection of property rights specified in civil legislation are considered, their content and features are analyzed. The rele-
vance of the study of the protection of property rights is due to the ever-growing interest in the process of property management and the assessment 
of the ability of the owner to protect his rights. The fact of the effective functioning of the system of protection of real rights is a defining and tacti-



“Young Scientist”  .  # 10 (509)  .  March 2024 199Jurisprudence

cally important moment in the formation of an effective mechanism for the legal regulation of real rights. Negatory and vindication lawsuits are 
traditionally singled out among the methods of protecting property rights.

Keywords: property rights, property, protection of rights, bona fide acquirer, illegal possession.

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию 
правовым государством. Однако в реальности мы еще да-

леки от идеала правового государства. Конституция лишь за-
дает ориентир, к которому должны стремиться власть и обще-
ство.

Вопросы защиты прав человека в России по-прежнему ак-
туальны из-за несовершенства этой системы. Государство со-
здано для того, чтобы гарантировать права людей. Общество 
делегирует ему эти полномочия. Государство берет на себя обя-
зательства признавать, соблюдать, восстанавливать и  защи-
щать права и свободы граждан. Без эффективной защиты прав 
человека не может быть правового государства. Механизм го-
сударственной защиты прав является неотъемлемой частью 
любой страны. Используя принуждение, государство способно 
влиять на людей и институты. Защита прав граждан — это за-
дача охраны и защиты.

Каждому гарантирована защита его прав и свобод. Никто 
не может быть в этом ограничен. Но права одного человека за-
канчиваются там, где начинаются права другого. Из-за много-
образия сфер жизни людей и общества существует множество 
закрепленных за ними прав и свобод. С течением истории, раз-
витием общества, политическими и  военными потрясениями 
объем прав и свобод меняется.

Права человека можно разделить на группы по сфере дей-
ствия. В теории выделяют абсолютные и относительные права. 
Абсолютные права считаются неотчуждаемыми — они дей-
ствуют с  рождения до смерти и  не могут быть ограничены. 
К ним относятся право на жизнь, неприкосновенность частной 
жизни, жилища. Они возникают вместе с  человеком и  дей-
ствуют пожизненно.

Относительные права отличаются тем, что могут быть огра-
ничены по решению суда. Например, право на свободу пере-
движения. Это права, позволяющие человеку достойно жить, 
развиваться, работать, создавать семью. Так появляются от-
расли права.

Согласно Гражданскому кодексу, к  вещным правам отно-
сятся полномочия лица в отношении имущества. Центральное 
вещное право — право собственности. Оно включает владение, 
пользование и распоряжение имуществом.

Гражданский кодекс ввел понятие вещных прав. Их особен-
ность — признаки следования за владельцем и абсолютной за-
щиты этих прав. Признак следования означает, что право сохра-
няется за владельцем независимо от фактического обладания 
вещью — это гарантия защиты права, хоть и не во всех случаях. 
При нарушении прав человека госорганы не всегда проявляют 
инициативу по их защите. Гражданин должен сам принимать 
меры по восстановлению прав. Исключение — когда он объек-
тивно не может этого сделать.

Конституция гарантирует право каждого на судебную за-
щиту. Она осуществляется в рамках гражданского, уголовного 
и административного судопроизводства.

Средства защиты вещных прав включают следующие спо-
собы:

— Виндикационный иск о  возврате своего имущества из 
чужого незаконного владения. Например, собственник может 
истребовать своё имущество у  добросовестного приобрета-
теля, если оно утеряно, похищено или иным образом выбыло 
из владения помимо воли собственника. Отличия виндикаци-
онного иска — принудительное безвозмездное изъятие имуще-
ства на основании решения суда.

— Негаторный иск об устранении нарушений вещного 
права без лишения владения. Гражданский кодекс не со-
держит нормы об угрозе нарушения имущественных прав. На 
практике граждане обращаются в  суд с  требованием запре-
тить деятельность, создающую такую опасность. Возможно, 
имеет смысл дополнить ГК положением о защите от подобных 
угроз.

Для предотвращения нарушений вещных прав целесооб-
разно дополнить ст.  304 ГК РФ нормой, позволяющей соб-
ственнику требовать пресечения действий, создающих угрозу 
нарушения его прав в будущем. Это позволит не допустить воз-
никновения нарушений и избежать ущерба.

Также существует иск о признании вещного права (ст. 12 ГК 
РФ), хотя он и не наименован в ГК среди специальных исков. На 
практике возникают случаи, когда суд выходит за рамки заяв-
ленных требований при вынесении решения.

К примеру, суд удовлетворил иск о  признании права соб-
ственности в порядке наследования, установив факт принятия 
наследства. Однако суд апелляционной инстанции решил, что 
срок для принятия наследства был пропущен по уважительной 
причине и его следует продлить. При этом не учел, что требо-
вания об установлении факта принятия наследства и о восста-
новлении срока для этого взаимоисключающи.

В данном случае оснований для выхода за пределы заяв-
ленных исковых требований у суда апелляционной инстанции 
не имелось в силу принципов гражданского процесса — прин-
ципа диспозитивности (ч.  3 ст.  196 ГПК РФ), согласно кото-
рому суд принимает решение по заявленным исковым требо-
ваниям.

Поэтому стоит выделить, что защита вещных прав имеет не-
которые особенности:

— Она применяется при непосредственном нарушении 
прав владельца лицом, которое не связано с  ним обязатель-
ствами.

— Не используется, если между сторонами заключен до-
говор в отношении спорного имущества.

— Применима только к  защите вещных прав, для других 
имущественных прав есть иные средства.

— Лицо, чье право нарушено, должно доказать, что явля-
ется законным и единственным собственником.

Изучение зарубежного опыта защиты вещных прав акту-
ально в связи с различиями правовых систем и возможностью 
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заимствования эффективных решений. Действенные меха-
низмы защиты вещных прав — важный элемент правового ре-
гулирования в условиях глобализации.

Пример США демонстрирует использование экономической 
теории собственности, концепции разделения правомочий 
и принципа ответственности за нарушенные правомочия. Эф-
фективность обеспечивается принципами универсальности 
собственности, эксклюзивности прав и  оборотоспособности 
объектов.

Механизм защиты вещных прав включает:

— теоретический уровень принципов защиты исходя из 
особенностей права собственности;

— нормативно-правовой уровень закрепления норм;
— организационный уровень обеспечения процесса;
— практический уровень реализации защиты.
В России и США способы защиты вещных прав носят уни-

версальный характер. Пострадавший должен доказать, что яв-
ляется законным собственником. Полезно ввести обязательное 
уведомление собственника о  действиях с  его недвижимостью 
для оперативного пресечения нарушений.
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В статье рассматриваются последствия разглашения сведений, составляющих врачебную тайну; даётся определение понятию 
«врачебная тайна», исследуется его специфика. В статье указываются обстоятельства, при которых возможно разглашение вра-
чебной тайны. Проводится анализ видов юридической ответственности за разглашение указанных сведений. Уточняются во-
просы применения норм административного, гражданского, уголовного законодательства.
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Врачебной тайной является любая информация, которая 
становится известна медработнику и так или иначе связана 

с состоянием здоровья человека, а также сведения о факте обра-
щения за медицинской помощью.

Раскрытие конфиденциальной информации может про-
изойти как письменно, так и  устно, к  примеру, в  разговоре, 
в  котором участвуют посторонние лица, при использовании 
социальных сетей, в ходе учебного процесса. Сведения, состав-

ляющие врачебную тайну, не подлежат разглашению и  после 
смерти человека (основание: ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011 г. №  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации») [2].

Законодательством Российской Федерации регламентиру-
ются все сведения, связанные с врачебной тайной. Однако необ-
ходимо помнить, что это вопрос не только внешнего контроля, 
но и следования сотрудников медицинских организаций опре-
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деленным ценностям и принципам. Некоторые международная 
российские клиники присоединились к  инициативе Ethical 
Principles in Health Care. Одним из её основополагающих прин-
ципов является принятие участником необходимых мер, гаран-
тирующих конфиденциальность информации [10, с. 137].

Врачебная тайна относится к сведениям, которые непосред-
ственно связаны с профессиональной деятельностью медицин-
ских работников и доступ к которой ограничивается на осно-
вании Конституции Российской Федерации и  Федеральных 
законов [1].

Необходимо учитывать, что данные о состоянии здоровья 
человека, даже при отсутствии у него каких-либо заболеваний 
также относится к сведениям, составляющим врачебную тайну.

Следует принимать во внимание специфику врачебной 
тайны, которая выражается в том, что являются тайными даже 
предполагаемые сведения, так как, к примеру, предварительный 
диагноз в последствии может оказаться не подтвержден, однако 
медицинский работник должен сохранять эту информацию 
конфиденциальной [13, с. 67].

Понятие врачебной тайны включает в  себя такое понятие 
как персональные данные, соответственно, является более ши-
роким. Поэтому ряд сведений, которые не относятся к персо-
нальным данным, относятся к  врачебной тайне, к  примеру, 
данные исключительно о методе лечения или же о диагнозе па-
циента не позволят идентифицировать лицо [9, с. 123].

Законодательством РФ предусмотрено две законных воз-
можности для разглашения врачебной тайны: при наличии со-
гласия пациента, а также в отдельных случаях при отсутствии 
такового. Согласие на разглашение врачебной тайны от паци-
ента должно быть осознанным и добровольным. Оно должно 
быть выражено через доверенность (опосредованно) или не-
посредственно (к  примеру, в  письменной или устной форме)   
[16, с. 101].

При отсутствии согласия на разглашение врачебной тайны 
от пациента, она может быть разглашена лишь в установленных 
законом случаях (ч.  4 ст.  13 Закона об охране здоровья)  [2]. 
К  примеру, для расследования несчастных случаев на произ-
водстве, по запросам правоохранителей, при особых состоя-
ниях пациента (пациент-несовершеннолетний, не может выра-
зить волю, имеется инфекционное заболевание) и т. д. [8, c. 84]. 
При этих условиях медицинская организация не обязана уве-
домлять пациента о совершении данных действий, также не яв-
ляется обязательным согласие пациента на осуществление ука-
занных действий [14, c. 31].

Законодательство Российской Федерации предусматри-
вает наказание за обнародование сведений, относящихся к вра-
чебной тайне. Лица, которым сведения, относящиеся к  вра-
чебной тайне, стали известны вовремя, к примеру, учебы или 
же при осуществлении своих трудовых и иных обязанностей, 
подлежат ответственности за её разглашение [11, c. 665].

Разглашение без согласия пациента медицинской тайны — 
серьёзное правонарушение, которое может, в  зависимости от 
обстоятельств, привести к  наказанию различного характера. 
Впрочем, для привлечения виновных к  ответственности, не-
обходимо иметь доказательства совершения правонарушения. 
Представителям органов, которые ведают контролем сферы 

здравоохранения, в этих целях необходимо предоставить доку-
ментальное доказательство нарушения закона, аудио и видео-
записи, свидетельские показания [15, c. 43].

За нарушение врачебной тайны предусмотрено возмещение 
вреда (гражданско-правовая ответственность), штраф (админи-
стративная ответственность), исправительные работы, штраф, 
арест, принудительные работы, лишение свободы (уголовная 
ответственность). Весь медицинский персонал медицинского 
учреждения является субъектом ответственности за разгла-
шение врачебной тайны, а также субъектом её охраны [6, c. 54].

Работника, разгласившего врачебную тайну, работодатель 
привлекает к дисциплинарной ответственности. Работодатель 
осуществляет данное действие вне зависимости от факта об-
ращения за защитой своих законных прав и  интересов в  суд 
или компетентные органы гражданина, чьи личные неимуще-
ственные права были нарушены. Если нарушены права паци-
ента, которые носят моральный и материальный характер, то 
в этом случае на правонарушителя будет возложена ответствен-
ность [18, c. 59].

Факт разглашения охраняемой законом тайны работником 
организации работодателю может быть известен задолго до мо-
мента, когда об этом станет известно непосредственно самому 
субъекту врачебной тайны. Скрытие же прецедента раскрытия 
сведений, составляющих врачебную тайну работодателем, впо-
следствии может стать не только предпосылкой привлечения 
юридического лица в качестве ответчика по иску о возмещении 
морального вреда, но и также испортить репутацию [7, c. 147].

Ст. 13.14 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации предусматривается административная 
ответственность за разглашение информации, к которой феде-
ральным законом доступ ограничен (кроме тех случаев, когда 
разглашение данной информации влечет за собой уголовную 
ответственность), лицом, которое, в  связи с  осуществлением 
профессиональных или служебных обязанностей, получило 
доступ к врачебной тайне. Должностные лица и граждане при 
этом будут выступать в роли субъектов, несущих ответствен-
ность за разглашение информации, доступ к  которой огра-
ничен. Субъективная сторона правонарушения подразумевает 
под собой намеренное разглашение информации, которая не 
подлежит разглашению [5].

Необходимо помнить, что разглашение сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, может повлечь за собой и граждан-
ско-правовую ответственность [12, c. 165]. Ст. 150 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации обозначает понятие «личной 
тайны» в контексте гражданско-правовых отношений — это не-
материальные (неимущественные) человеческие блага, которые 
являются неотчуждаемыми и которые нельзя передать каким-
либо иным способом. Статья  151 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливает, что если за разглашением 
сведений, составляющих врачебную тайну, последовало при-
чинение гражданину морального вреда, то при его обращении 
в суд на разгласившего врачебную тайну может быть возложена 
обязанность выплаты денежной компенсации [3].

Исковые заявления, содержащие в себе требования о ком-
пенсации морального вреда, который был причинён в резуль-
тате разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, 
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в большинстве случаев, имеют отсылку непосредственно на ме-
дицинское учреждение. В 19 главе Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации установлена ответственность за разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну. В свою очередь, это 
указывает на особую значимость объекта защиты со стороны 
закона [17, c. 203]. Кроме того, ответственность вследствие раз-
глашения врачебной тайны может наступить и в соответствии 
со ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий»: 
«совершение должностным лицом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий и повлекших существенное нару-
шение прав и законных интересов гражданина» [4].

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что сохра-
нение врачебной тайны не только для врача, но и для всего ме-
дицинского персонала является значимой моральной обя-
занностью. Руководителям медицинских учреждений следует 

помнить не только о необходимости сохранения конфиденци-
альными сведений, относящихся к  врачебной тайне, но и  об 
основаниях, предоставляющих законное право на её разгла-
шение. Несомненно, разглашение вышеупомянутых сведений 
по иным обстоятельствам — это признак профессиональной 
несоответствия.

Руководителям медицинских организаций необходимо 
донести эту информацию до сведения всех сотрудников, на-
ходящихся у них в подчинении, от регистраторов до врачей, 
потому что сохранение сведений, составляющих врачебную 
тайну, составляет не только моральный долг каждого сотруд-
ника медицинского учреждения, но и является его правовой 
обязанностью. Вышеупомянутыми принципами в  целях не-
допущения нарушения прав и законных интересов человека 
и гражданина.
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В статье автором анализируются проблемы реализации прокурором своих полномочий в досудебной и судебной стадии уголов-
ного судопроизводства, а также предлагаются пути их решения.
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В настоящей научной работе тезисно отмечаются проблемы 
реализации прокурором своих полномочий в досудебной 

и судебной стадии уголовного судопроизводства, а также пред-
лагаются пути их решения.

Во-первых, действующая по сегодняшний день процессу-
альная форма взаимодействия прокурора и следователя огра-
ничивает его от формулировки предварительного обвинения 
и возможности ознакомиться с материалами уголовного дела, 
на которых будет строить позицию и  представлять сторону 
обвинения на судебных стадиях рассмотрения дела. В уголов-
но-процессуальной науке популяризируется мнение о  реаби-
литации процессуального руководства прокурора над всеми 
органами предварительного расследования.

Во-вторых, лексическая неточность используемого в  ч. 
2.1 ст. 37 УПК РФ термина «запрос» порождает разночтения: 
трактовка запроса как просьбы предоставить соответству-
ющие материалы уголовного дела может стать основанием для 
его отклонения следователем [4]. Кроме того, законом не кон-
кретизируются сроки предоставления запрашиваемых проку-
рором материалов находящегося в  производстве уголовного 
дела. Для решения выявленной проблемы предлагается изло-
жить ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ следующим образом: «На основании 
мотивированного письменного требования прокурор вправе 
ознакомиться с  материалами находящегося в  производстве 
уголовного дела. Следователь, руководитель следственного ор-
гана, орган дознания, начальник подразделения дознания, на-
чальник органа дознания, дознаватель обязаны предоставить 
прокурору возможность ознакомиться с  требуемыми мате-
риалами находящегося в производстве уголовного дела в срок 
не позднее трех суток с момента получения мотивированного 
письменного требования». Приведенная формулировка по-
зволит придать обязательный характер действующего инстру-
мента по запрашиванию материалов уголовного дела, а также 
определить предельные временные рамки на предоставление 
обратного ответа.

В-третьих, когда усматривается формальное устранение 
следователем выявленных прокурором нарушений Приказом 
Генпрокуратуры от 17.09.2021 г. № 544 «Об организации про-
курорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия» [3] прокурору рекомендуется вы-
носить соответствующую меру прокурорского реагирования. 
Однако, по нашим соображениям, этим констатируется отсут-
ствие влияния прокурора на следственные органы: прокурору 
потребуется два и  более раза потребовать устранения выяв-
ленных нарушений федерального закона, что при любом рас-

кладе попирает принципом разумного срока уголовного судо-
производства (ст. 6.1 УПК РФ). Для решения данной проблемы 
целесообразно воспользоваться предложенными в Законопро-
екте №  550619–7 «О внесении изменений в  Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации (о расширении пол-
номочий прокурора в досудебном производстве)» средствами 
устранения волюнтаризма следователя в рамках производства 
по уголовному делу путём наделения прокурора полномочия 
по: даче следователю обязательных письменных указаний о на-
правлении расследования, производстве процессуальных дей-
ствий; мотивированному отстранению следователя от произ-
водства расследования, если последним нарушены требования 
УПК РФ.

В-четвертых, законом не определяется процедура удосто-
верения прокурором факта вручения или отказа от получения 
копии обвинительного заключения. В прокурорской практике 
данный изъян частично компенсируется путём составления 
примерного образца расписки, не гарантирующего его доку-
ментальной силы. Представляется верным суждение о  том, 
что ч. 4 ст. 222 УПК РФ подлежит необходимо переформулиро-
вать следующим образом: «Обвиняемый, не находящийся под 
стражей, вызывается прокурором или по его поручению сле-
дователем повесткой для вручения ему копии обвинительного 
заключения. В  случае неявки обвиняемого прокурор или по 
его поручению следователь направляет обвиняемому обвини-
тельное заключение заказным письмом с уведомлением о вру-
чении его адресату».

В-пятых, УПК РФ и  Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» не содержат положений о порядке на-
значения прокурора для поддержания государственного обви-
нения. Приказ Генпрокуратуры России от 30.06.2021  г. №  376 
«Об участии прокуроров в  судебных стадиях уголовного су-
допроизводства» [2] использует термин «заблаговременно» 
при решении вопроса о  времени, необходимого прокурору 
для ознакомления с материалами уголовного дела и формули-
ровки обвинительной речи для поддержания государствен-
ного обвинения. Прокурорская практика свидетельствует о не-
достаточном времени для подготовки прокуроров к судебному 
заседанию для поддержания государственного обвинения. Не-
обходимо переформулировать абз. 2 п. 1.4 Приказа Генпроку-
ратуры России от 30.06.2021 г. № 376 «Об участии прокуроров 
в  судебных стадиях уголовного судопроизводства», добавив 
минимальный срок для назначения прокурора на роль госу-
дарственного обвинителя в размере не менее 5 суток, исполь-
зуемый в ч. 4 ст. 231 УПК РФ. Таким образом, абз. 2 п. 1.4 При-
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каза Генпрокуратуры России от 30.06.2021 г. № 376 «Об участии 
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» 
следует изложить в следующей редакции: «Назначать государ-
ственных обвинителей не менее чем за 5 суток до начала судеб-
ного заседания, чтобы они имели реальную возможность под-
готовиться к судебному разбирательству».

В-шестых, наблюдается проблема института отказа государ-
ственного обвинителя от обвинения, заключающаяся в смыс-
ловом несоответствии ч. 7 ст. 246 УПК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК 
РФ, отсылающего на пп. 1–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, включающие 

формальные основания для прекращения уголовного дела. Для 
решения этой проблемы предлагается дополнить п. 29 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 г. № 1 «О 
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [1] разъяснениями о  недействитель-
ности отказа государственного обвинителя от обвинения при 
наступлении обстоятельств, предусмотренных пп. 3–6 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ, т. к. они не зависят от количества и качества со-
бранных стороной обвинения доказательств, доказывающих 
виновность подсудимого.
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Эволютивное толкование международных договоров, осуществляемое международными судебными органами, порой заставляет 
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себя при ратификации договора.
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В 2020  году были внесены значимые поправки в  Консти-
туцию РФ. Одной из самых противоречивых является по-

правка, изложенная в  п. «б» ч.  5.1 ст.  125 Основного закона 
РФ [2]. Конституционный Суд РФ получил новое полномочие 
по проверке возможности исполнения решений междуна-
родных судов, в  их истолковании, противоречащем Консти-
туции РФ. Ч. 3 ст. 46 Конституции РФ наделяет граждан правом 
обращения в  международные судебные органы для восста-
новления нарушенных прав. При этом такие органы являются 
субсидиарными по отношению к  национальной судебной си-
стеме [6, с. 102]. Как правило, для подачи жалобы в междуна-
родные судебные органы требуется исчерпание всех внутриго-
сударственных средств правовой защиты.

В ходе кодификации норм международного обычного права, 
Комиссия международного права ООН выработала принцип 
недопустимости ссылки на внутригосударственное право 
в  оправдание неисполнения государством своих междуна-
родных обязательств [7].

Россия ратифицировала Европейскую Конвенцию 1950 г., 
тем самым приняв на себя обязательства, вытекающие из кон-
венции. В частности, было принято обязательство обеспечить 
гражданам доступ к ЕСПЧ, и согласие на эволютивное толко-
вание самой конвенции судом. При этом эволютивное толко-
вание присуще не только ЕСПЧ. В доктрине международного 
права существуют мнения о том, МС ООН также зачастую при-
даёт новый смысл старый правовым нормам [5, с. 90].

Рассмотрим детально само содержание принимаемых на 
себя государством обязательств. Заключая международный 
договор, государство рассчитывает на некоторую стабиль-
ность в том, чего от него буду ожидать контрагенты. Государ-
ство прогнозирует и  взвешивает, может ли оно исполнить 
принимаемые на себя международные обязательства. Диспо-
зитивный характер международного права позволяет госу-
дарству не принимать на себя обязательства, если оно осознает 
невозможность их исполнения. В данном случае не имеет ре-
шающего значения, вытекает обязательство из обычая, или 
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из договора. В  таком случае возможен отказ от распростра-
нения действия обычая путем т. н. настойчивого возражения 
(persistent objection  [8, с.  127]. Если же обязательство выте-
кает из международного договора, государство также вправе 
не заключать его и  тем самым избежать возложения обяза-
тельств. Для этой цели у  Конституционного Суда РФ суще-
ствует полномочие по предварительному Конституционному 
контролю международных договоров. Недопустимость после-
дующего конституционного контроля проистекает из выше-
описанной недопустимости ссылки на национальное право. 
В  связи с  этим, на Конституционный Суд РФ ложится важ-
нейшая обязанность по недопущению в  правовую систему 
РФ изначально противоречащих Конституции РФ междуна-
родных договоров.

Прямое противоречие Конституции Европейской кон-
венции так и не было установлено. Конституционный Суд РФ 
указал: сам ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что его правовые 
позиции всегда отражают существующий среди государств 
консенсус, который признается существующим, если установ-
лено по крайней мере относительное единообразие подходов 
к той или иной сфере правоприменения [4].

Россия являлась участником Конвенции вплоть до 2022 г. 
С одной стороны, ратифицируя Конвенцию, государство при-
няло на себя обязательство исполнять решения ЕСПЧ и при-
знала его права на толкование Конвенции, в т. ч. эволютивное. 
С другой стороны, содержание обязательств, принятых на себя 
РФ, и  обязательств, которые установил ЕСПЧ путем эволю-
тивного толкования Конвенции, существенно различается. По 

мнению Л. Малксу: «это обстоятельство в  определенной сте-
пени заставило Россию пойти на Конституционную реформу 
2020 г. РФ при этом не отказывалась исполнять решения ЕСПЧ, 
а лишь указывала определённый, приемлемый для неё порядок 
такого исполнения. Это соответствует духу нынешнего вре-
мени в  представлениях великих держав, для которых нацио-
нальные интересы важнее международного сотрудничества, 
а  потребность в  государственном суверенитете преобладает 
над теми международно-правовыми обязательствами, которые 
начинают казаться обременительными» [3, с. 62].

ЕСПЧ, как и другие международные суды, все чаще отказы-
вался принимать во внимание намерения государств на момент 
заключения договора. Государствам приходится создавать вну-
тренние контрлимиты, защищающие их от противоречащих 
Конституции решений международных судебных органов  [1, 
с. 26]. В этом плане путь, избранный Российской Федерацией, 
не является уникальным. К примеру, при ратификации Лисса-
бонского договора, практически все государства-члены ЕС сде-
лали оговорки об условности приоритета права ЕС над нацио-
нальным законодательством [1].

Таким образом, поправка, наделяющая Конституционный 
Суд полномочием по решению вопроса о  возможности ис-
полнения решений межгосударственных органов, принятых 
на основании положений международных договоров РФ в их 
истолковании, противоречащем Конституции РФ, является 
своевременным и необходимым правовым инструментом, по-
зволяющим России защититься от активизма международных 
органов правосудия.
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Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в России
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В статье рассматриваются проблемы правового регулирования суррогатного материнства в современной России. Анализиру-
ется семейное законодательство и проблемы его применения.

Ключевые слова: суррогатное материнство, права родителей, права детей.

Программа суррогатного материнства в Российской Феде-
рации является, с  одной стороны, одним из важнейших 

элементов проводимой демографической политики и непосред-
ственно служит реализации семейных прав лиц, не способных 
стать родителями естественным путем. С  другой стороны, 
данная программа является одной из наиболее дискуссионных 
среди методов искусственной репродукции.

На сегодняшний день в России сложилась ситуация, когда 
существующая нормативно-правовая база лишь фрагментарно 
регулирует применение такого метода искусственной репро-
дукции, как суррогатное материнство. Большинство норма-
тивных правовых актов нацелены на медицинское регулиро-
вание вопроса применения суррогатного материнства.

Ограничительный характер действующего российского за-
конодательства, регулирующего суррогатное материнство, 
несет в себе риски нарушения прав лиц, желающих стать ро-
дителями, суррогатной матери и ее мужа, а также ребенка, ро-
жденного с помощью данного метода.

Установление отцовства и  материнства является одной из 
основных проблем, возникающих при применении метода ис-
кусственной репродукции. Содержание ст.  51 СК РФ  [2] по-
зволяет сделать вывод о том, что может возникнуть ситуация, 
при которой женщина, родившая ребенка, не дает согласия на 
внесение в  свидетельство о  рождении другого лица. В  такой 
ситуации суррогатная мать сообщает в  ЗАГС на основании 
медицинского свидетельства о рождении, выданного лечебно-
профилактическим учреждением, в котором родился ребенок, 
о том, что ребенок родился, и просит записать ее матерью ре-
бенка.

В 2017 г. Верховный суд РФ сделал заявление по поводу си-
туации, при которой суррогатная мать отказывается дать со-
гласие на внесение генетических родителей в  свидетельство 
о рождении ребенка. По мнению Верховного Суда, при разре-
шении споров судам следует учитывать, что если суррогатная 
мать отказалась дать согласие на запись лиц в качестве потен-
циальных родителей, то это обстоятельство не может являться 
безусловным основанием для отказа в  удовлетворении иска 
этих лиц. По мнению Верховного суда, для надлежащего рас-
смотрения дела суд должен определить, в частности, заключен 
ли договор об оказании услуг суррогатной матери и  каковы 
его условия, являются ли истцы генетическими родителями 
ребенка, а  также по каким причинам суррогатная мать отка-
залась от регистрации истцов в  качестве родителей ребенка, 
и с учетом установленных по делу обстоятельств, а также содер-
жания статьи 3 Конвенции о правах ребенка разрешить спор 
в интересах ребенка.

Решением данной проблемы могут быть такие меры, как: за-
конодательно закрепить нотариальное удостоверение согласия 
суррогатной матери, а также при государственной регистрации 
ребенка должен быть предоставлен не только документ, под-
тверждающий факт рождения ребенка, а также договор, заклю-
ченный с суррогатной матерью и нотариально удостоверенное 
согласие. Также на законодательном уровне необходимо закре-
пить обязанность суррогатной матери передать генетическим 
родителям ребенка. В случае отказа суррогатной матери пере-
дать ребенка генетическим родителям, последние смогут об-
жаловать его в  судебном порядке. Если суд признает злоупо-
требление правом суррогатной матери, то она должна будет 
передать ребенка генетическим родителям, а также возместить 
ущерб.

Вышеуказанная норма не только нарушает права потенци-
альных родителей, но и нарушает права самой незащищенной 
категории субъектов данных отношений — детей, рожденных 
при помощи метода суррогатного материнства. Так, российское 
законодательство, оставляя приоритет прав суррогатной ма-
тери, а не потенциальных родителей, нарушает такие права ре-
бенка, как: право на воспитание в семье и жизнь (ст. 54 СК РФ); 
право общаться со своими родителями (ст. 55 СК РФ).

Кроме того, из-за того, что не урегулирован способ пе-
редачи детей, рожденных суррогатной матерью, участились 
случаи, когда дети вовсе остаются без попечения генетиче-
ских родителей и суррогатной матери. Ярким примером могут 
послужить случаи обнаружения на территории России в  пе-
риод ограниченной трансграничности в  связи с  пандемией 
COVID-19 новорожденных детей, находящихся в опасной си-
туации вследствие отсутствия родителей и  лиц, их заменя-
ющих, на которых возложена ответственность за их заботу 
и защиту. [4, с. 48]

Среди них наибольший общественный резонанс вы-
звало расследование уголовного дела, возбужденного в  ян-
варе 2020 г. по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по не-
осторожности»), пп. «б», «г», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля 
людьми»). Согласно материалам дела в квартире в г. Одинцово 
был обнаружен труп ребенка, рожденного для иностранцев 
суррогатной матерью, который должен был быть передан био-
логическим родителям. Кроме того, в той же квартире находи-
лись новорожденные дети, рожденные с  помощью суррогат-
ного материнства, биологическими родителями которых были 
филиппинцы. Однако соответствующих документов на детей 
не было оформлено. [7]

Исходя из этого, можно сделать вывод о  том, что необхо-
димо внести следующие изменения в законодательство:
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1. Запретить иностранным гражданам применять про-
цедуру суррогатного материнства или обязать их находится 
в стране до передачи ребенка.

2. Законодательно закрепить приоритет прав потенци-
альных родителей.

Другой, не менее важной, проблемой является презумпция 
отцовства. В случае если суррогатная мать, состоящая в браке, 
решит оставить ребенка и зарегистрирует его на свое имя, то 
отцом этого ребенка в соответствии с принципом презумпции 
отцовства (п. 2 ст. 48 СК РФ) автоматически становится ее муж, 
хотя он мог возражать или вообще не знать о ее решении (если 
супруги проживают отдельно). Его право оспорить впослед-
ствии в  судебном порядке свое отцовство не представляется 
надлежащим механизмом защиты его интересов. [6, c. 2]

Кирова Д. А. И Аблятипова Н. А. Предлагают внести следу-
ющие изменения: «…дополнить Федеральный закон »Об актах 
гражданского состояния« нормой, в которой будет указано, что 
при регистрации ребенка, рожденного при помощи процедуры 
суррогатного материнства, органам ЗАГСа следует произво-
дить регистрацию отца, только в случае его письменного заяв-
ления» [5, c. 261].

Согласно п. 3 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» право на использование технологии 
поддержки репродуктивной функции предоставляется муж-
чине и женщине, состоящим или не состоящим в браке между 
собой, при условии добровольного, информированного, двусто-
роннего согласия на медицинское вмешательство, а также оди-
нокой женщине, при условии, что она даст добровольное инфор-
мированное согласие на медицинское вмешательство. [3] Стоит 
отметить, что, право на применение вспомогательных репродук-
тивных технологий в виде суррогатного материнства не распро-
страняется на мужчину и женщину, которые не состоят в браке.

Буквальное толкование представленных положений позво-
ляет сделать вывод о том, что участниками программы сурро-
гатного материнства могут быть:

– мужчина и  женщина, состоящие в  браке между собой, 
для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 
медицинским показаниям, чьи половые клетки будут использо-
ваны для оплодотворения,

– одинокая женщина, для которой невозможно выносить 
и родить ребенка по медицинским показаниям.

Законодателем не предусмотрена возможность использо-
вания программы суррогатного материнства одиноким муж-

чиной, а положение ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в  Российской Федерации»  [3], определяющее круг лиц, 
имеющих право на применение программы, трактуется судами 
как исчерпывающий перечень.

Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации: «В Рос-
сийской Федерации охраняются труд и здоровье людей, уста-
навливается гарантированный минимальный размер оплаты 
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, ма-
теринства, отцовства и  детства, инвалидов и  пожилых гра-
ждан, развивается система социальных служб, устанавли-
ваются государственные пенсии, пособия и  иные гарантии 
социальной защиты»., а также ст. 19 Конституции РФ: «Госу-
дарство гарантирует равенство прав и свобод человека и гра-
жданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и жен-
щина имеют равные права и свободы и равные возможности 
для их реализации» [1]. Из этого следует, что невозможность 
заключения договора о суррогатном материнстве для одино-
кого мужчины, имеющего показания к  применению данной 
процедуры, является нарушением его конституционных прав, 
а именно гендерных прав, прав на отцовство, прав на медицин-
скую помощь.

Поэтому представляется целесообразным внести изме-
нения и дополнения в Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», которые бы урегу-
лировали равенство мужчин в праве на использование методов 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Подводя итоги, следует отметить, что программа суррогат-
ного материнства в Российской Федерации является одним из 
важных элементов проводимой демографической политики 
и  непосредственно служит реализации семейных прав лиц, 
не способных стать родителями естественным путем. Но дей-
ствующее российское законодательство, регулирующее сур-
рогатное материнство, несомненно, нуждается в  доработке 
с целью устранения каких-либо норм или формулировок, нару-
шающих права как лиц, желающих стать родителями в рамках 
программы суррогатного материнства, так и суррогатной ма-
тери, и ее мужа, а также ребенка.
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Уплата неустойки как специальная форма гражданско-правовой ответственности
Серебряков Алексей Павлович, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Действующее гражданское законодательство закрепляет де-
финицию неустойки в ст. 330 ГК РФ. Позиция законодателя 

заключается в том, что неустойка выступает в качестве способа, 
призванного гарантировать выполнение того или иного обя-
зательства. Под неустойкой (пени, штрафы) понимается уста-
новленный законодательством или соглашением сторон размер 
денежных средств, которые обязанная сторона вынуждена вы-
платить в  пользу другой стороны, если не выполнит возло-
женное на нее обязательство либо выполнит его ненадлежащим 
образом, например, нарушит срок его выполнения [4, с. 132].

Специфика неустойки состоит в  том, что она выплачива-
ется, если имеет место невыполнение условий соглашения, вне 
зависимости от того, наступили ли последствия неблагопри-
ятного характера для контрагента или нет. Для получения не-
устойки в свою пользу сторона просто должна доказать факт 
невыполнения положений договора (соглашения). При этом не 
нужно приводить в доказательства наступившие последствия 
неблагоприятного характера, например, сумму убытков, по-
скольку это вызывает определенные затруднения, учитывая, 
что сумма убытков может находиться в зависимости от иных 
факторов, имеющих отношение к недобросовестной стороне.

Обычно неустойка выполняет компенсационную функцию 
и представляет собой специфичную меру ответственности гра-
жданско-правового характера. В  связи с  этим специфика не-
устойки состоит в том, что она должна находиться в соответ-
ствии с  наступившими последствиями неблагоприятного 
характера вследствие невыполнения условий договора (согла-
шения) и ее выплата не должна стать причиной необоснован-
ного обогащения другой стороны. К примеру, перевозчик несет 
ответственность за невыполнение условий договора пере-
возки перед контрагентами, которая выражается, как правило, 
в форме денежных штрафов, которые и являются неустойкой. 
Помимо этого, в  определенных случаях перевозчик может 
нести гражданско-правовую ответственность в  такой форме, 
как возмещение убытков [2, с. 284].

Все способы, которые призваны гарантировать выпол-
нение гражданско-правовых обязательств, объединяет то, что 
они призваны обеспечить выполнение основного гражданско-
правового обязательства, стимулировать обязанную сторону 
добросовестно выполнять возложенные на нее обязанности. 
В ряде ситуаций такие способы предусматривают резервацию 

имущества обязанной стороны, из стоимости которого кре-
дитор впоследствии сможет удовлетворить свои требования, 
также есть меры, при которых допускается получать удовле-
творение требований кредитора помимо обязанной стороны 
с третьих лиц. В настоящее время гражданско-правовая наука 
выработала различные критерии для классификации неустоек. 
Так, в зависимости от размера нанесенного ущерба выделяют 
неустойки зачетные, альтернативные, штрафные и  исключи-
тельные. Также выделяют неустойки законные и  договорные 
в зависимости от того, на каком правовом основании они уста-
новлены [6, с. 71].

Применительно к  гражданским правоотношениям штраф 
представляет собой одну из разновидностей неустоек, выра-
женных в  твердой денежной сумме или в  форме определен-
ного процента (дроби) от размера невыполненного граждан-
ско-правового обязательства или ином денежном размере, 
который взыскивается единовременно за невыполнение сто-
роной своего обязательства или его выполнение ненадле-
жащим образом. По аналогии с  штрафом, пеня выражается 
в денежной сумме, подлежащей взысканию за нарушение сто-
роной срока выполнения возложенного на нее обязательства, 
и ее размер устанавливается в процентах от размера невыпол-
ненного обязательства. Специфика пени состоит в том, что ее 
размер с каждым днем (иным периодом времени) увеличива-
ется [7, с. 113].

Законодательство устанавливает, что соглашение о  не-
устойке должно быть оформлено в  письменном виде, вне за-
висимости от того, в  каком виде существует основное гра-
жданско-правовое обязательство. Для взыскания неустойки 
достаточно доказать факт невыполнения другой стороной воз-
ложенного на нее обязательства, при этом сумму нанесенного 
ущерба доказывать необязательно. В целом, можно заключить, 
что пени и штрафы перекочевали в современное законодатель-
ство из права периода СССР, и применительно к современным 
реалиям не вполне могут считаться эффективными формами 
гражданско-правовой ответственности [8, с. 46].

Ранее, до 01.06.2015, допускалось требовать взыскания и не-
устойки, и  процентов за пользование чужими денежными 
средствами по ст. 395 ГК РФ в счет компенсации нанесенного 
вреда. Но после 01.06.2015 ст. 395 ГК РФ подверглась опреде-
ленным изменениям, согласно которым если стороны устано-
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вили в соглашении неустойку в форме штрафа, то они не могут 
впоследствии заявить требование еще и  о  взыскании пеней. 
Данная позиция нашла свое отражение и в судебной практике, 
в частности, в решении Арбитражного суда города Москвы от 
14.12.2017 по делу №  А40–103279/2017, решении Арбитраж-
ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 18.04.2019 по делу №  А56–165823/2018, решении Арбитраж-
ного суда Карачаево-Черкесской Республики от 02.04.2019 по 
делу №  А25–2801/2018 [5, с. 545].

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать 
вывод о том, что на сегодняшний день суды не руководствуются 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 
№  7 «О  применении судами некоторых положений Граждан-

ского кодекса Российской Федерации об ответственности за на-
рушение обязательств» в части уменьшения суммы неустойки, 
и снижают ее размер произвольно [1].

По мнению ряда ученых, необходимо установить возмож-
ность уменьшения суммы неустойки исключительно в  целях 
охраны интересов менее защищенной стороны в гражданско-
правовом обязательстве [3, с. 86].

Таким образом, неустойка представляет собой один из рас-
пространенных инструментов, призванных гарантировать вы-
полнение гражданско-правовых обязательств, а  также спе-
цифичную форму гражданско-правовой ответственности. 
Неустойке, выраженной в форме пеней или штрафов, отведено 
важнейшее значение в системе гражданских правоотношений.
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