
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

сборник статей xV Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 30 июня 2023 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2023 



2 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         А43 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

А43 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: сборник статей XV 

Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2023. – 88 с. 

 

ISBN 978-5-00173-926-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XV Международной научно-

практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ», 

состоявшейся 30 июня 2023  г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются 

современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2023 

© Коллектив авторов,  2023 

 

ISBN 978-5-00173-926-5 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Содержание 

 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ............................................................................................ 6 
 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 
РОДЫГИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ................................................................................................................... 7 
 
ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА 
ЛУШПА ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ .................................................................................................................... 11 
 
ПЛАТОНИЧЕСКОЕ И ТЕОРИЯ ПРАВА 
ВИННИКОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ ................................................................................................................ 14 
 
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В ДВР 
БОРДАКОВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ......................................................................................................... 18 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО .................................................................................. 21 
 
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
РОССИИ 
СОМОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ ............................................................................................................................. 22 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ..................................................................................................................................... 26 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ СУБЪЕКТНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
ЛЕУТИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ ........................................................................................................................ 27 
 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБОРОТА NFT ТОКЕНОВ 
ХРЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ................................................................................................................ 32 
 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЗА РУБЕЖОМ 
ГОЛОВИЦЫНА ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ............................................................................................. 36 
 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО ...................................................................................... 40 
 
ЕДИНСТВО И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 
БУГАЕВСКАЯ ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА ....................................................................................................................... 41 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА НА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БРЮХИН СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ ......................................................................................................................... 46 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ВИННИКОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ ................................................................................................................ 50 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 5 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.  
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС .................................................................................................................................... 53 
 
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСНЫХ И ИНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И СТРАН 
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
ЦВЕТКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ .......................................................................................................................... 54 
 
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДОНОРСТВА И 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
ИВАНОВА СНЕЖАНА ВИКТОРОВНА ............................................................................................................... 57 
 
ОСНОВАНИЯ И ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПРИНЦИП АКЦЕССОРНОСТИ 
ФЕФЕЛОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................... 60 
 
ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
ГУСАК МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ................................................................................................................................ 64 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО .............................................................................................................................. 67 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 
МАСАЛЬСКАЯ СОФИЯ АНДРЕЕВНА ................................................................................................................ 68 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ ............................................................. 74 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
МИРГОРОДСКАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................ 75 
 
ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС В ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
ГОЛОВИЦЫНА ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ............................................................................................. 79 
 
К ВОПРОСУ О НАДЛЕЖАЩЕМ ОТВЕТЧИКЕ ИЛИ КТО ОТВЕТИТ ЗА «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ» (РОБОТА) В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ДИДКОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА............................................................................................................... 84 
 
 
  



6 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И 
ГОСУДАРСТВА 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 7 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЕ РОССИИ 

Родыгин Михаил Михайлович 
студент 

ФГБОУ “Владивостокский государственный университет” 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается то, как влияет религия, в частности православие, на 
правовую традицию России. Отмечается, что с того момента, когда было принято христианство на Руси 
церковь начала оказывать воздействие на мировоззрение и правое сознание людей, основываясь на 
собственных положениях и понимании справедливости. Религиозные убеждения помогают укрепить 
правовые чувства людей, в том числе чувство равенства, справедливости и противодействия беззако-
нию. В статье также рассмотрено влияние церкви на правовую материю, в том числе содержание ис-
точников права. Сделаны выводы, что без учета в том числе религиозного фактора трудно осмыслить 
в полной мере правовую традицию России. 
Ключевые слова: право, правовая традиция, церковь, православие, религия. 
 

RELIGIOUS TRADITIONS IN THE LEGAL SYSTEM OF RUSSIA 
 

Rodygin Mikhail Mikhailovich 
 
Abstract: This article discusses how religion, in particular Orthodoxy, influences the legal tradition of Russia. It 
is noted that from the moment when Christianity was adopted in Rus', the church began to influence the 
worldview and right consciousness of people, based on their own provisions and understanding of justice. Re-
ligious beliefs help strengthen people's legal feelings, including a sense of equality, justice, and opposition to 
lawlessness. The article also considers the influence of the church on the legal matter, including the content of 
the sources of law. It is concluded that without taking into account, among other things, the religious factor, it is 
difficult to fully comprehend the legal tradition of Russia. 
Key words: law, legal tradition, church, orthodoxy, religion. 

 
История России демонстрирует то, что церковь и государство всегда были друг с другом тесно 

связаны. Ими совместно определялись правила и законы, которые должны были быть соблюдены об-
ществом. Церковь играла достаточно важную роль в жизни каждого человека, оказывая поддержку в 
духовной области и оказывала влияние на нормы этического и морального характера. Это касалось 
всех периодов, кроме советского времени.  

В России достаточно долгое время не было обращено соответствующего внимания на пробле-
матику религиозных оснований правовой традиции. Но в юридической литературе за последнее время 
стала возникать информация по данной теме. Особенное внимание было уделено вопросам, затраги-
вающим правовую культуру социума и воздействие ценностей религиозного характера на ее сформи-
рованность и соответственное развитие. 

Отечественные и зарубежные ученые современного времени часто обращают свое внимание на 
понятие правовой традиции, но основная масса из них не задерживает свой взор на установке сути и 
смысла данного термина. Но Г. Дж. Берманом было указано, что институты права, ценности и опреде-
ления передавались сознательным образом из поколения в поколение, и именно так образовалась 
«традиция» [1, с.132]. Исследование правовой традиции дозволяет понять, какие ценностные ориентиры 
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и принципы были главными в прошлом и как они помогли сформировать нынешнюю правовую систему. 
С момента когда было принято христианство на Руси церковь играла достаточно значимую роль 

в жизни и сознании каждого человека. Ее понимание и определенного рода установки справедливости 
стали основными для большинства людей. Русские с самого древнего времени право понимали как 
«правду», то есть оно символизировало справедливость. Это было связано с тем, что достаточно дли-
тельный временной период обычаи являлись главными источниками права. Церковь внесла весомый 
вклад в то, как формировалось русское правовое сознание. Ею активным образом велась пропаганда 
идеи справедливости и она осуществляла борьбу с нарушениями законных положений. 

О. Эйдельман отмечает, что сознание, направленное на обычного типа правовые нормы, фигу-
рирует не в рамках определений Закона, а в рамках понятия Справедливости, которая понимается на 
основе здравого смыслового понимания. В справедливости объединяются как мораль, так и право. Она 
является объединяющим звеном между ними. Церковь тоже может быть представлена в качестве тако-
го же связующего звена [2, с.195].  

Убеждения религиозного характера могут оказать положительное воздействие на правовое со-
знание людей. «Исследования показывают, что люди, которые исповедуют такие убеждения, зачастую 
склонны к тому, чтобы соблюдать законы и поведенческие правила, чем те, кто никакую религию не 
исповедует. Но, если рассмотреть право лишь с позиции его эффективности, не принимая в учет ас-
пекты религиозного характера, то можно упустить возможность достичь справедливое положение и 
ограничить его будущее» [3, с.15].  

В соответствии с высказыванием Г.Дж. Бермана, для того, чтобы полноценно понять правовую 
традицию нужно принять во внимание фактор религиозного характера, который оказывает непосред-
ственное воздействие на прошлое, настоящее и будущее права. Идея милосердия и справедливости, 
которая получает правовое значение, также обладает христианским происхождением [3, с.15]. Некото-
рые нормы и законы основываются на религиозных убеждениях, а религиозные обряды, а также 
праздники обладают юридическим значением.  

В историческом развитии общества нормы были поделены на религиозные и правовые. Ранее 
люди считали преступление и грех одним и тем же, но со временем стало ясно, что это разные поня-
тия. Преступление относится к нарушению законов общества, тогда как грех связан с нарушением ре-
лигиозных заповедей. Религия влияет на формирование правовой традиции через свои нормы и цен-
ности. Она может определять, что считается правильным и неправильным, что является преступлени-
ем и что является грехом.  

Данное отличие было в частности ясным образом установлено и системе права Древнего Рима 
[7, с.102].  

В истории России религия играла более широкую роль, чем просто верования и религиозные об-
ряды. Она исполняла не только собственные главные функции, но и социальные. Религия определяла 
правила поведения в социуме, осуществляла регулировку социального взаимодействия и давала ста-
бильное положение обществу. Кроме того, религия предоставляла критерии для оценивания деяний, 
помогая установить, что может считаться моральным или аморальным, верным либо неверным. 

В X веке Россия осуществила выбор в пользу православной веры как официальной религии, ко-
торая стала распространяться под контролированием церкви и государства. Православие тесно связа-
лось с правовой системой в процессе формирования и развития государства на Руси. Церковь оказы-
вала значимое воздействие на то, чтобы укрепить и развить государственную систему. 

Церковь в X и XI веках являлась достаточно крупным собственником земельных территорий и ей 
предоставлялась десятина в качестве налога от самого князя. Кроме того древнерусская церковь име-
ла три круга судебных правовых возможностей: 

 судебный контроль над людьми, которые были подчинены церкви;  

 cудебная власть над христианами в отдельных делах; 

 cудебная власть над людьми тех земельных территорий, владельцами которых выступала 
церковь [8, с.88]. 
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В XIV-XV веках государство и церковь объединились воедино и стали неделимыми. Стали возво-
дить монастыри, школы при церкви и так далее.  

Большинство норм, которые были определены церковью, были представлены в качестве части 
системы права. Но в Российской империи церковь все же подчинялась государственной власти, а пра-
вославие было определено в качестве религии установленной в государстве. 

В 1918 году Советом народных Комиссаров был принят Декрет об отделении церкви от государ-
ства, что послужило тому, что церковь приравняли и иным к иным религиозным конфессиям. Но в 1930-х 
годах, когда происходили репрессии, всех служителей церкви разных религий подвергли гонению. 

В 1960-х годах стали закрывать как православные храмы так и мечети. 
После советского времени российским православным церквям остались только храмы и мона-

стыри которые были сильно разрушены и нуждались в том, чтобы их восстановили [9, с.12].  
С 1993 года в России действует принцип светского государства, что означает, что ни одна рели-

гия не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. Этот принцип закреплен 
в статье 14 Конституции Российской Федерации, которая также предписывает отделение религиозных 
объединений от государства. Светское государство - это понятие, которое означает отсутствие пре-
имущества или привилегий для какой-либо конкретной религии. Вместо этого, государство должно 
быть независимым от религиозных влияний и обеспечивать свободу вероисповедания для всех граж-
дан. Отделение религиозных объединений от государства означает, что религиозные организации не 
могут вмешиваться в политические дела либо принимать решения, которые должны быть исключи-
тельно в компетенции государства. 

Помимо конституционных норм правовое положение религии в нашем государстве регулирует 
Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Принятие этого федерального закона вызвало достаточно оживленные обсуждения как среди 
служителей церкви, так и среди органов власти. Некоторые адепты церкви выражали собственное бес-
покойство из-за того, что новейшие регуляции могут ограничивать их свободу вероисповедания и что 
государства может вмешиваться во внутренние церковные дела. Они высказали свою опаску относи-
тельно того, что это может привести к потере автономии и ограничить возможности распространения и 
проповеди собственных верований. С другой стороны, органы власти утверждали, что этот федераль-
ный закон никак не нарушает основные принципы свободы совести и вероисповедания, а, напротив, 
призван для того, чтобы установить более ясные правила для работы общественных религиозных 
объединений. Ими было подчеркнуто, что основная цель закона заключена в том, чтобы обеспечить 
безопасное положение и защиту прав граждан, а также предотвратить вербование и экстремистскую 
деятельность в радикальные группировки под прикрытием организаций религиозного типа. 

В нашей стране религиозные организации имеют статус юридических лиц, что дозволяет им вла-
деть разным имуществом, в том числе зданиями для осуществления молитв, храмами и учебными за-
ведениями, которые нужны им для собственной деятельности. На данный период времени русская 
православная церковь стремится стать не только лишь частью системы права государства, но и пред-
стать в качестве культурного центра современного социума. Она стремится активным образом воздей-
ствовать на культурные процессы и осуществлять развитие диалога в социуме. Церковь занимает важ-
но место в формировании ценностей, а также моральных установок среди людей. Отметим, что нормы 
религиозного характера все еще осуществляют взаимодействие с законодательством нашей страны. К 
примеру, Семейный кодекс Российской Федерации отражает религиозные традиции и определяет, что 
брак может быть заключен согласно религиозным обрядам при тех обстоятельствах, когда данное же-
лание изъявляют оба супруга и это никоим образом не вступает в противоречие с законодательством.   

Однако, следует отметить, что государство не должно привязываться к какой-либо религии и 
должно обеспечить равенство всех перед законом, без исполнения разделения по религиозной при-
надлежности. 

Итак, делая вывод, необходимо отметить, что религиозные и правовые нормы регламентируют 
не любые, а самые обычные социальные нормы массового характера. Социальные нормы представ-
лены в качестве неотъемлемой части в жизни каждого человека и оказывают значимое воздействие на 
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его повседневность. Они помогают установить, как вести себя в обществе, что следует считать прием-
лемым и неприемлемым, и как взаимодействовать с иными людьми. Кризисное положение нашего об-
щества требует последовательного соблюдения и знания специфик всех социальных норм, но особен-
но таких, как религиозные. Ведь отступление именно от них или их некорректное толкование, может 
привести, в итоге, к появлению проблем в социальной коммуникации в современном обществе. 
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Аннотация: в статье рассматривается принцип историзма. Сделаны выводы, что принцип историзма, 
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Принцип историзма начал получать признание только в XIX веке, и только тогда он стал основ-

ным подходом к пониманию истории человеческих отношений. 
Принцип историзма в юриспруденции означает, что правовые нормы и институты должны быть 

адаптированы к изменяющимся условиям и потребностям общества. Этот принцип предполагает, что 
право не является статичным и неизменным, а наоборот, должно быть гибким и способным к измене-
ниям [1, c.53]. 

Одним из примеров принципа историзма в юриспруденции является развитие права на семейную 
жизнь и брак. В течение истории общества и культуры, понимание семьи и брака изменялось и разви-
валось. В настоящее время, многие страны признают браки между людьми одного пола, что отражает 
изменение в общественном отношении к гомосексуальности и равенству. 

Принцип историзма также имеет значение в правовой системе. Например, конституционные суды 
могут использовать принцип историзма при толковании конституционных норм. Это означает, что суды 
должны рассматривать конституционные нормы в контексте их исторического развития и изменений, 
чтобы понимать их и применять в соответствии с изменяющимися общественными условиями. 

Можно выделить пять основных элементов, определяющих базу принципа историзма и помога-
ющих его реализовать в научной области [2, c.60]. Принцип историзма основывается на том, что исто-
рия может быть рассмотрена в качестве определенного процесса меняющегося во временном периоде. 
Даже будь - то самые примечательные обстоятельства и факты, собирающиеся историком, не будут 
поняты наукой, если они будут разделены. 

В фактически каждом исследовании юридического характера, будь то теоретическое, отрасле-
вое, компаративистское или прикладное, есть отдельного типа подраздел, который посвящен вопросам 
возникновения, изменения и развития анализируемого правового феномена, процесса, института пра-
ва, юридического факта, правовой нормы, правового разрешения и других аналогичных вопросов. 
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Этот подход полностью соответствует общей теории, которая сформировалась еще в период не-
классической науки, о том, что необходимо рассматривать все общественные феномены и процессы в 
контексте их изменения, а также развития. 

Правовые явления, а так же процессы правового характера, как и их социальные аналоги, появ-
ляются под воздействием некоторого рода обстоятельств, положений и факторов, которые были ранее; 
они происходят на разных исторических периодах собственного становления, изменяются под воздей-
ствием разных положений; их развитие может завершится, а на их базе может либо появляется иной 
правовой феномен. 

Рассмотреть правовые явления и процессы сквозь призму постоянных пространственно - вре-
менных изменений их состояний позволяет принцип историзма, а его использование для решения от-
дельных задач юридического исследования имеет, таким образом, объективную закономерность, обу-
словленную логикой развертывания предмета юридической науки. О каких отдельных задачах юриди-
ческого исследования идет речь? В первую очередь, это задачи по установлению причин и условий 
происхождения исследуемого правового явления, процесса. Принцип историзма по сути направлен на 
рассмотрение вопросов возникновения и становления, завершения и отмирания социальных явлений и 
процессов. Поэтому изучение причин возникновения правового явления (процесса) на конкретных при-
мерах его пространственно-исторических форм помогает исследователю установить отдельные теоре-
тические закономерности происхождения изучаемого явления, процесса, отыскать таким образом кор-
ни изучаемых правовых явлений (процессов) в прошлом. 

Во-первых для полного понимания природы изучаемых явлений и процессов необходимо разо-
браться в целом ряде вопросов, связанных с их происхождением. Поэтому успешное решение задач, 
связанных с юридическим исследованием и изучением правовых явлений и процессов, напрямую вли-
яет на понимание их природы и решение других задач, связанных с этими явлениями и процессами. 

Во-вторых, важно учитывать ряд задач, связанных с изучением происхождения изучаемого пра-
вового явления, процесса, решения правовых проблем, регулирования общественных отношений и так 
далее. Если исследователь не будет следить за развитием правового объекта, то он не сможет полу-
чить полного представления о нем. Это означает, что во многих исследованиях юридического характе-
ра, даже если они не имеют определенного временного периода, обычно включают исторический под-
раздел в структуре теоретико-методологического раздела или выделяют часть одного из подразделов 
для изучения развития объекта исследования в историческом контексте [3, c.163]. 

Принцип историзма утверждает, что развитие объекта не связано со всеми изменениями, а толь-
ко с теми, которые приводят к появлению новых качеств. С точки зрения этого принципа, качественные 
изменения в правовом объекте, которые характерны для определенной эпохи, не случайны, а связаны 
с преемственностью между эпохами. 

Это помогает рассмотреть исследуемый объект в общем, рассмотреть в его непосредственном 
развитии определенного вида закономерные положения, выделить особенности, которые могут акти-
вировать некоторые тенденции скрытого характера и установить направление в их развитии. 

Несмотря на то положение, что представление об анализируемом в статье принципа историзма в 
качестве метода построений теоретических областей и вида исторической мыслительной деятельности 
были сформированы только к завершения 19-го века, все же за этот достаточно короткий временной 
промежуток в истории были установлены самые значимые подходы методологии относительно осмыс-
ления принципа историзма. 

Это значит, что изучение социальных явлений не является целью научного познания само по себе, 
а скорее является ключом к пониманию сути этих явлений. Это означает, что понимание, как возникло изу-
чаемое правовое явление, неотделимо от решения других важных задач в области юридических исследо-
ваний, которые направлены на определение сути этого явления. Кроме этого, использование принципа 
историзма помогает разрешить третью группу задач исследования юридического характера, взаимосвя-
занные с вопросами, касающиеся видов анализируемых феноменов права и правовых процессов (уста-
новление видов), объяснению особенности работы анализируемых объектов на определенном этапе их 
становления (определение этапов становления правовых феноменов, а так же правовых процессов). 
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В решении задач из четвертой группы, таких как обоснование процедуры сравнения правовых 
объектов, важно правильно выбрать объекты для сравнения. Эти объекты должны быть однопорядко-
выми государственно-правовыми явлениями и процессами, а также другими правовыми объектами, 
которые находятся на одинаковой ступени развития и протекают в схожих правовых условиях. Это яв-
ляется одним из методологических требований для успешного решения таких задач [4, c.56]. 

Для обоснования сходства ступеней развития правовых объектов и схожести правовых условий 
их существования без применения принципа историзма не обойтись, именно с его помощью возможно 
осуществление успешного поиска аналогов сравниваемых правовых явлений (процессов) в предше-
ствующие эпохи. 

Не менее специфичной, пятой группой задач юридического исследования является развитие по-
нимания рассматриваемого правового понятия, категории, термина в предшествующие эпохи. Часть 
понятийного аппарата современной юриспруденции сформировалась в предшествующие эпохи и не 
всегда характеризовалась стабильностью. В прошлом некоторые правовые явления могли быть обо-
значены с помощью современных терминов, которые имели иное значение, либо современные понятия 
могут быть основаны на других признаках и понятиях, которые возникли в постнеклассический период 
развития юридической науки. Эти понятия могут иметь аналоги или элементы в прошлом. Принцип ис-
торизма означает, что для полного понимания юридических понятий необходимо учитывать их истори-
ческий контекст, включая эпоху и страну, в которой они возникли. Этот принцип также требует, чтобы 
мы не вносили современное значение понятий в их изучение в прошлом, чтобы сохранить их историче-
скую ценность [5, c. 174]. 

Таким образом, использование принципа историзма в качестве подхода к изучению правовых 
объектов имеет большой потенциал для решения множества задач, которые возникают в процессе 
юридических исследований в связи с особенностью предмета юридической науки и логикой осуществ-
ления таких исследований. 
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Платоническое разделяет действительное на духовное и материальное: эти две различные тен-

денции непосредственно формируют-учреждают бытие [1, с.56]. Такой принцип устанавливает первый 
признак-характер сущего – того, что безусловно есть. В чём же он заключается-проявляется? Древняя 
формула «духовное-материальное» довольно точно описывает действительное красками реального, 
«виртуального» (того, что только может быть) и несуществующего. Эта троица, в свою очередь, из -за 
разнородных свойств-качеств основывает иерархическое устройство. Такое «дело» происходит следу-
ющим образом. 

Платоническая философия идеализирует-обожествляет абсолютное, называет его совершенным 
(достаточным), а также рассматривает в нём духовное направление. Вечное-бесконечное наполняет 
мир Форм – сверхчувственное. Правда, человеческое, во всяком случае, созерцает («идентифицирует») 
духовное, абсолютное, идеальное и божественное. Сие самодостаточное есть так называемое объек-
тивное измерение – нечто понимаемое одним мышлением (интеллектом). Это значит, формы (катего-
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рии, «универсалии» и так далее) существуют независимо, вне «сосуда разума». Выходит, что самый ум 
выступает в роли «органа», благодаря которому человек может познавать идеальное измерение. 

Материальное, конечно же, предполагает иную тенденцию. Платон «развёртывает» её словами 
мира Вещей [2, с. 44]. Как он, древнегреческий мыслитель, тонко намекает, человек до конца своих 
дней живёт в протяжённости «Иллюзии»: его «чувствование» только обманывает разумную душу – за-
путывает её в собственных страстях. Поэтому сие материальное характеризуют телесное («земное»), 
изменяющееся (непостоянное) и эфемерное. Однако, назначение вещественного измерения, отдельно-
го направления-пространства, заключается не в каком-то великом Обмане. Материальное есть аморф-
ное выражение духовного. Идеи, сущности-законы, заставляют мир Вещей «шевелиться», работать, 
соединяться и разделяться. Определённо, вследствие такого Колебания (перманентного изменения) 
материальное-всё не может находится в одном конкретном состоянии – быть «Форменным». Оно отда-
ляется от абсолютных идей-категорий Великой дистанцией. Следственно, какое значение имеет мир 
физического, определяет расстояние между двумя измерениями, выделенными Платоном. 

Далее, древнегреческий мыслитель говорит, что бытие – это духовное (вечное постоянство), а не-
существующее – материальное (изменяющаяся иллюзия). И тут возникают вопросы. Эта аморфная Ма-
терия изменяется всегда? Или, быть может, у неё есть логический конец? Так, когда же он наступит? 
Разве не в этом выражается Язык Времени, голос самой Иллюзии? Материальное есть второй уровень 
действительности. Его принципом является механизм рождения и смерти – концепт конечности. Но, в 
сущности, у него есть определенный смысл (метафизическое значение). Механизм рождения и смерти 
представляет собой закон Вселенной: без него попросту «не могут быть» физические вещи, материаль-
ное пространство. Поэтому через концепт конечности выражается абсолютность Иллюзии. Иначе ска-
зать, речь тут идёт о том, что Материя, вещественное, как Элемент-измерение реального, будет всегда. 

Между двумя слоями действительности находится ещё один класс. Это третье, то, что, в сущно-
сти, только может быть, есть виртуальная тенденция. Именно она сдвигает духовное и материальное. 
Сие виртуальное измерение открывает двери иного мира, в котором работают свои принципы. И преж-
де всего, в нём центральное положение занимает своеобразная абстракция Вероятности [3, с. 126]. 
Другими словами, то, что только может быть, по всей видимости, представляется главным условием 
виртуального. Какой же смысл это означает? Абстракция Вероятности, как незыблемое основание, ор-
ганизует некоторую совокупность категорий-универсалий за пределами самого бытия Извечного Духа и 
пустой Материи. Это есть измерение-пространство относительных истин, та самая Великая дистанция. 
Посему человеческое, по словам вольнодумца Платона, «обладает» не только знанием с неведением, 
но и определенным воззрением (комплексом мнимых убеждений)! Между тем, есть ли у него, пред-
ставляемого индивида, «сосуд», орган, способный исследовать виртуальное? Ведь мышление, как яс-
но, «созерцает» (изучает мир Форм), а чувствование, иная функция переживания, воспринимает мате-
риальное – всё-вещественное. Что же остается Убеждению, сосредоточению мнений? Почему человек 
следует зову своих воззрений? Неужели виртуальное производит он сам? Разве абстракция Вероятно-
сти не является отдельным измерением? Платон отвечает на эти вопросы конкретно и точно: двумя 
словами, он считает, что убеждения верно характеризует желающее человеческой природы. Сей «ор-
ган» есть, и он, взаправду, имеет некоторые свойства разумного. Как бы сказал древнегреческий мыс-
литель, желание (вера) – это фокус мучительных страстей самой жизни, обман Иллюзии. Следственно, 
Великая дистанция является действительной и разделяет другие измерения на несколько лагерей. 

Есть предположение о том, что с формулы «духовное-материальное» начинается платоническое, 
но, по своей сути, ей всё заканчивается [4, с. 30]. Почему это так происходит? То, что философская си-
стема Платона на самом деле завершается образом выделения измерений действительности, доста-
точно подтверждают-характеризуют три концепции. 

Первое. Теория права, о которой мыслитель говорит лепеча, представляет собой не ординарную 
доктрину государственного ведения, а целокупное исследование краеугольного вопроса Полиса – 
«гражданской общины», базирующейся на античной форме собственности. Тут важное значение имеет 
толкование концепции имущества. С этого же начинается изучение самого города-государства и его 
структуры. 
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Второе. Теория права Платона происходит от совместного проживания древних греков, совре-
менников философа-аристократа. Вследствие чего выносимым отношением может быть только «спра-
ведливое распределение» социальных ролей. Платоническое устраивает trio экзистенциальных мест в 
идеальном Полисе: философов-правителей, воинов и рабочих (ремесленников). Разделение города-
государства на несколько классов выражает непременное различие в происхождении всех эллинов. 

Третье. Теория права, как Идея устройства такого общества, которое представлял себе грек 
Платон, есть только изображение идеального Полиса. Это предполагает смысл города-государства – 
его «целевое направление». Платоническое же заявляет об особом устройстве общества, но не о его 
формировании, ибо сия картина без композиции является лишь одной из категорий мира Форм. 

Рассмотрение элементов теории права, в сущности, обнаруживает, что собственность (имуще-
ство) представляет собой то, чем «владеет» хозяйствующий субъект. Её принципом является «миксту-
ра» из возможности определённого использования и права распоряжения. Она, как социальная форма, 
учреждает основу всякого общества. Следственно, идеальный полис, как думал Платон, образует госу-
дарственное имущество – собственность, которой может распоряжаться каждый гражданин. Правда, 
«его представление» – это суть вопроса. Гражданами могут быть только правители и защищающие 
общество воины [5, с.79]. 

Достояние высшего сословия Полиса заключается в досуге, свободном времени от рабского труда 
(производства материальных благ) и возможности «созерцания», исследовании мира Форм. Право распо-
ряжаться своим временем выражает особый статус, поскольку только правители могут философствовать. 
Впрочем, предприятие этого обособленного класса ограничивается так называемым общим имуществом. 
Одним словом, режим правителей-философов состоит в лагерном проживании, столовом питании, простой 
одежде, строгой дисциплине, запрете на различные драгоценности. Поистине, быть может, их формирова-
ние собственности не учитывает концепцию личного, однако по существу оно не препятствует счастью, то 
есть познанию духовного мира и достатку Полиса. Что касается воинов, то и они обходят стороной богат-
ство-бедность. Ибо их с философами Платон приравнивает к общему знаменателю: по его словам, прави-
телями могут стать лишь выделившиеся своими способностями храбрецы из среднего класса. 

Итак, платоническое государство предлагает иерархическое устройство – интерференцию не-
скольких сословий. Такое разделение государственного утверждает три «потока» в организме обще-
ства. Правители-философы – мыслящее, воины-стражи – чувствующее, ремесленники-земледельцы – 
желающее. В этом заключается принцип платонической справедливости. Говоря короче, правители, 
воины и ремесленники решают-выполняют только свои задачи, ибо они, представители разных сосло-
вий, не могут вмешиваться в дела друг друга. Это имеет несколько причин. 

Ещё до возникновения Западной философии над древнегреческой мыслью начало преобладать 
своеобразное представление о Судьбе. Его создало «созерцание космического порядка» – вера элли-
нов в некоторого рода необходимость. Судьба, как мировая справедливость, согласно воззрениям 
древних греков, имеет высшую силу. Следственно, над ней не может властвовать сонм великих богов 
Олимпа. Эта вечная необходимость космического устройства восстанавливает нарушаемый порядок в 
мире, иначе сказать упраздняет всякое противостояние. Ведь борьба (раздор) возникает только там, 
где есть сгусток сил различного. Соответственно такой интерпретации судьбы, представлению о спра-
ведливости, всякая единица сущего (вещь, явление, событие и так далее) в зависимости от происхож-
дения занимает определённую территорию. Правда, сама действительность, которой повелевает-
владеет абсолютная справедливость, не допускает какого-либо равенства. 

Вследствие этого духовное, материальное и виртуальное имеют заметные отличия. Так, напри-
мер, бытие могут «правильно» исследовать только философы-правители: это как бы фиксирует их бла-
городное происхождение. То же самое касается и различного в других сословиях. Посему теория права 
заключает, что идеальный Полис – это выражение некоторого слияния классов государства. Без осо-
бой гармонии, синхронного выполнения общих предписаний, философы-правители, воины-стражи и 
земледельцы-ремесленники не смогут воспроизвести благополучное общество. Устанавливая такое 
«целевое направление», Категорию идеального Полиса, древнегреческий мыслитель «созерцает» его 
в мире Форм.  
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Очевидно, справедливость Платона есть отражение самого права. Его теория, состоящая из док-
трины общей собственности, идеи классов государства и представления «целевого направления», об-
разует специальную дисциплину. Проект «гражданской общины» греческого философа внедряет пер-
вые слова для рассуждения о Законе идеального общества. Теория права, учение о государственном 
ведении, олицетворяет разделение действительного на три измерения и выражает его в уникальном 
примере Полиса. 
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Особенность государственного устройства Дальневосточной республики (в период с 1920 г. – до 

первой половины 1921 г.) заключалась в том, что фактическое положение расстановки политических 
сил подталкивала к динамичному развитию формацию государственного устройства без наличия 
соответствующей правовой регламентации, т. к. образовался «правовой вакуум». [1].  

В ДВР, когда Конституция еще не была принята, действовали лишь отдельные акты, многие из 
которых имели преимущественно политическое значение. В 1920 г., исходя из наблюдений госконтроля 
ДВР, можно утверждать что законодательная деятельность протекала бессистемно [2]. С целью 
пресечь нерегулируемое законотворчество, правительство буферного государства выпустило 
объявление, в котором говорилось, что лишь непосредственно само правительство ДВР уполномочено 
издавать законы, а министерства и местные органы власти могли издавать лишь подзаконные акты. 
Для создания законопроектов, правительство ДВР сформировало специальный юридический Совет [3]. 
В тот период времени, основное внимание уделялось государственному и административному праву. 

В период существования Верхнеудинского правительства, правовой статус органов 
государственно власти ДВР строился на основе совестких норм и частично буржуазных норм права. 
Однако в сотальные общественные отношения, по прежнему регулировались старыми нормами права. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 19 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Закреплено это было в феврале 1920 г. путём издания ЦИК Советов Прибайкалья декларации о 
применении законов «свергнутых правительств, которые не противоречили правосознанию рабочих и 
крестьян [4]. Специфика буферного вызвало ряд отличий в применении норм старого права в ДВР и в 
РСФСР. Например в ДВР применялись нормы не всех «свергнутых правительств». Полностью были 
исключены нормы колчаковского и семеновского законодательства. В Совесткой России регулирование 
применения норм старого законодательства осуществлялось в соотвествии с особым постановлению 
СНК РСФСР [5, c. 889], однако подобное постановление небыло выпущено в ДВР. В Советской России 
старые законы могли использовать лишь местные суды, а в ДВР старым законодательством 
пользовалась вся судебная система. 

Старые правовые нормы в ДВР применялись не в силу правовой преемственности, а лишь после 
санкционирования их правительством. Действующими старыми нормативными актами признавались 
лишь те, которые соответствовали идее буферного государства, При этом их сфера действия 
определялись уже специальными новыми законодательными актами. 

На аналогичных условиях применялись и нормы обычного права. Обычное права действовало 
лишь в отношении местных малочисленных народов. При этом, прекращение членства в таких малых 
группах приводило исключению человека из-под юрисдикции местного обычного права [6, c. 9.].  

Отношение к правовому обычаю было весьма терпимым в ДВР. Поскольку правительство 
отдавало себе отчет о том, что причиной сохранения старых родо-племенных правовых норм являются 
материальные и социальные условия жизни малых народов Забайкалья и Дальнего Востока. Народно-
революционная власть ДВР терпимо относилась к обычаям малочисленных народов, и не ставило 
перед собой задачу немедленного искоренения всех устаревших правовых обычаев. Органы 
самоуправления малочисленных народов при рассмотрении гражданских и уголовных дела 
ориентировались на племенные обычаи, и лишь «при недостатке или молчании обычая» [6, c. 9.] 
обращались к общим законам республики. Это отличало положение малочисленных народов в ДВР от 
их положения в РСФСР. В ДВР правовой обычай имел преимущество перед республиканским законом.  

Одной из особенностей правовой системы ДВР являлось её «искусственность». Заключалось это 
в том, что создавалось оно не под влиянием экономических условий, а скорее в согласовании с 
политической повесткой. Состояние буферного государства привело к созданию в нём переходного 
общества. ДВР создавалось как лояльное коммунистам государственное образование, с прицелом на 
дальнейшее объединение с Советской Россией, но в тоже время сохранялся институт частной 
собственности и многоукладности. Различные классы и социальные слои населения, объединились в 
единый блок, противостоящий интервентам и остаткам белогвардейцев. В силу отсутствия в ДВР 
господствующего способа производства, не было политически господствующего класса. И хотя 
характер все сил, составляющих политический блок ДВР, был революционно-демократическом, 
представляли эти силы совершенно разные социальные группы населения, которые были вынужденны 
объединиться перед лицом военной интервенции и оставшихся контрреволюционных сил.  

Поэтому и право в ДВР представляло собой смесь, совокупность воли всех классов и 
социальных групп, входящих в демократический блок. Это привело к созданию норм, удовлетворяющих 
интересы не только рабочего класса и крестьянства, но также и буржуазных и антиинтервентских сил, и 
постоянному соперничеству между ними. При желании одного класса привнести новые нормы права, 
ему было необходимо учитывать интересы и других представителей демократического блока. 
Использование как советских так и буржуазных норм права, учитывание интересов малых народов. Но 
не смотря на кажущуюся «лоскутность», сущность этого права едина, так как оно выражало единую 
государственную волю, основанную на совпадении воли различных социальных сил, борющихся за 
освобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев. Ведь в данном вопросе, не  смотря 
на различное правосознание и конечные цели, все классы были едины. В тоже время борьба в сфере 
правосознания, применение норм старого и нового законодательства постоянно нарушали внутреннюю 
согласованность норм права ДВР, вели к противоречивости их содержания и формы [7]. 
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На сегодняшний день Российская Федерация является одной из ключевых демократических гос-

ударств на мировой арене, внутриполитические события которой представляют интерес не только 
граждан РФ, но и всего мира.  

События последних лет показывают, что сейчас в отдельных регионах мира нестабильная соци-
ально-политическая обстановка: последние события в Гвинее, где произошел государственный пере-
ворот из-за незаконного переизбрания Президента и фальсификации выборов, а также ряд стран СНГ. 
Государственный переворот на Украине в 2014, общенациональные акции протеста в Белорусии авгу-
ста 2020 года, где были зафиксированы массовые нарушения прав человека, которые стали известны 
всему миру. Революция в Киргизии 2020 года, которая произошла по итогам выборов в парламент 
страны, в результате которой действующий президент сложил свои полномочия. В этих условиях, пе-
ред государственной властью остро стоит вопрос о создании действительно эффективного и прозрач-
ного избирательного процесса, который позволит максимально обезопасить институт представитель-
ной власти.  

Тенденции последних изменений в избирательном процессе говорят о том, что главный приори-
тет для государства на данный момент – это сделать выборы общедоступными, прозрачными, и недо-
пущения нарушения избирательных прав. Все эти изменения должны неуклонно следовать принципам: 
уважением личных, политических, социально-экономических прав и свобод человека и гражданина, 
демократизмом политической власти, верховенством права во всех сферах политической и обще-
ственной жизни.  

Одной из главных задач перед государством в сфере избирательного права является макси-
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мальное упрощение и доступность голосования для граждан, поэтому внедрение современных цифро-
вых технологий в избирательный процесс позитивно сказывается на проведение выборов. С 2018 года 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации заявила о начале внедрения в избира-
тельный процесс новых технологий цифровизации. Одним из шагов по внедрению цифровых техноло-
гий стало возможность изготовления протокола УИК об итогах голосования с применением штрих-кода. 
Еще одним шагом использования цифровых технологий в избирательном процессе стоит отнести со-
здание в 2017 году программы «Мобильный избиратель», которая даёт возможность отдать свой голос 
на удобном избирательном участке. Данная функция подходит тем гражданам, которые по разным при-
чинам в день голосования не могут проголосовать на зарегистрированном избирательном участке, а 
при подаче заявления у них появляется возможность проголосовать по месту пребывания[5].  В целях 
сделать выборы максимально прозрачными, на всех выборах применяется широкая система видеона-
блюдения, а на некоторых избирательных участках любой желающий может следить за выборами че-
рез интернет. Также при проведении выборов на территории Волгоградской области функционирует 
Центр общественного видеонаблюдения, который позволяет собрать данные со всех избирательных 
участков и выявить возможные нарушения.   В целом, избирательный процесс РФ довольно часто под-
вергается изменениям, нововведениям, которые чаще всего играют положительную роль. По-моему 
мнению, избирательный процесс РФ можно назвать эффективным, выборы проводятся с должной от-
ветственностью, преодолена проблема, связанная с низкой явкой избирателей.  

Первую проблему, которую я хотел бы выделить, это их финансирование, то есть финансовое 
обеспечение выборов. Стоит отметить, что данная проблема распространена не только в РФ, но и в 
других государствах, ведь финансирование выборов само по себе довольно сложный процесс. Ядром 
данной проблемы является именно правовое регулирование финансового обеспечения конкретных 
избирательных кампаний кандидатов, партий. Согласно ФЗ “Об основных гарантиях избирательных 
прав”, финансирование выборов осуществляется с применением личных средств (избирательные 
фонды) кандидата и государственных. Например, финансирование политических партий осуществля-
ется как из собственных средств (пожертвования, членские взносы), так и при государственном финан-
сировании, при условии, что партия на выборах набрала больше 3% голосов. Проведение избиратель-
ной кампании очень затратно для кандидатов и требует огромных средств. В этом случае государ-
ственное финансирование несомненно положительно сказывается на избирательном процессе, так как 
партии менее зависят от спонсоров, получая поддержку от государства. Также, государственное фи-
нансирование позволяет сделать бухгалтерский учёт более прозрачным, так как партии отчитываются 
о расходовании выданных им из бюджета средств. А вот частное финансирование вызывает много во-
просов, так как с помощью пожертвований партия может получать огромные средства и тем самым 
представлять интересы далеко не налогоплательщиков. Напомню, что исход выборов во многом зави-
сит от качества проведенной избирательной кампании, которая в первую очередь зависит от количе-
ства потраченных средств (поездки по городам, аренда помещений, оборудование).  

Не так давно был отменён день тишины. День тишины – это временной период, в течении кото-
рого запрещается агитировать в пользу кандидатов, партий, нарушение влечет за собой администра-
тивную ответственность. Данная норма была необходима в целях предоставления времени избирате-
лям, в пользу какого кандидата отдать свой голос, без агитационного прессинга. По-моему мнению, 
данное ограничение бесполезно по ряду причин. Первая – под запретом находится только “прямая” 
агитация, то есть радио, ТВ вещание, выступления кандидатов, а раннее расклеенные листовки, бан-
неры, не распространяются на данный запрет. Вторая причина – существовало множество способов 
миновать запрет. В требованиях закона была запрещена агитация, которая непосредственно касалась 
кандидатов или партий, но была возможность распространять материалы, которые косвенно относи-
лись к ним (лозунги, призывы). Третья причина – возможность проведения агитации через интернет. 
Государство практически не может регулировать процессы, проходящие в интернете. Привлечение к 
административной ответственности человека, проводящего агитацию в день тишины посредством со-
ставления протокола, не вызывает вопросов, а вот пользователя интернета, который предпринял хоть 
какие-то меры анонимности ставит под вопрос в необходимости данного запрета.    
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Эта норма действовала ранее, до внесения соответствующих поправок в Федеральный закон N 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации" при проведении выборов, которая запрещала кандидатам и политическим партиям 
проведение агитации за день до начала процедуры голосования. Согласно закону, предвыборная аги-
тация - деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить 
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
или против него (них). Теперь же, в условиях многодневного голосования, агитационный период рас-
пространяется вплоть до 0:00 часов первого дня голосования[2]. По-моему мнению, данная поправка 
скорее играет положительную роль на избирательный процесс. Во-первых, не было никаких объектив-
ных причин препятствовать агитации за день до голосования, тем более контролировать это было 
практически невозможно, тем более в основном агитация проводится в сети “интернет”. Во-вторых, 
кандидатам предоставляется больше времени на проведение агитации населения, тем самым повы-
шая явку на выборы. Выборы проводятся в многодневном режиме, благодаря чему избиратель может 
выбрать себе удобный день для голосования.  

Другая проблема – появление дистанционного электронного голосования. Впервые данная про-
цедура была использована на выборах в Московскую Городскую Думу осенью 2019 года в виде экспе-
римента[3]. На данный момент уже имеется нормативное закрепление ДЭГ. Согласно ФЗ от 12.06.2002 
N 67-ФЗ (ред. от 01.04.2022) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", решение о применении дистанционного электронного голо-
сования при проведении выборов в органы государственной власти субъекта, проведении референду-
ма на территории субъекта, принимается решением территориальной избирательной комиссией субъ-
екта РФ по согласованию с ЦИК.  Дистанционное электронное голосование - голосование без исполь-
зования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального про-
граммного обеспечения[4]. Первый и самый явный минус – нарушение тайны голосования. Зачастую 
при больших перегрузках, которые бывают на выборах, происходят сбои в электронных системах. При 
этом нет никаких гарантий, что личности избирателей останутся анонимными, потому что восстановле-
ние работоспособности данной системы никак не регулируется и данные могут стать известны членам 
УИК. Ещё один момент, нет возможности привлечения общественных и других независимых наблюда-
телей при проведении дистанционного голосования. Опираясь на это, будет невозможно зафиксиро-
вать возможные нарушения, которые на традиционных выборах были бы внесены в протокол и зареги-
стрированы. Привлечение к ответственности за нарушение порядка предвыборной агитации осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях. Для физиче-
ских лиц предусмотрен штраф: от одной тысячи рублей до двух тысяч пятисот рублей, для должност-
ных лиц: от двух до пяти тысяч рублей, для юр. лиц и избирательные объединения: от двадцати до ста 
тысяч рублей[1]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что классическая система избирательного процесса, без 
применения цифровых, интернет-технологий, делает данный процесс намного прозрачнее и демокра-
тичнее. С другой стороны, применение цифровых технологий намного облегчает процедуру подготовки 
и проведения выборов, позволяя сэкономить бюджетные средства и обеспечить доступ большему кру-
гу избирателей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются гражданско-правовые отношения, в которых участвуют несо-
вершеннолетние как субъекты права и обязанности. несовершеннолетние являются важной и уязвимой 
группой общества, которая нуждается в особой правовой защите и гарантиях. Несовершеннолетние 
участвуют в различных гражданско-правовых отношениях, связанных с приобретением и распоряжени-
ем имуществом, заключением договоров, осуществлением трудовой и предпринимательской деятель-
ности, защитой своих прав и интересов в суде и других органах.  
Ключевые слова: несовершеннолетний, субъект права, правоспособность, дееспособность несовер-
шеннолетних. 
 

FEATURES OF THE LEGAL SUBJECTIVITY OF MINORS IN CIVIL LAW RELATIONS 
 

Leutin Dmitry Olegovich 
 
Abstract: The article deals with civil law relations in which minors participate as subjects of rights and obliga-
tions. minors are an important and vulnerable group of society that needs special legal protection and guaran-
tees. Minors participate in various civil law relations related to the acquisition and disposal of property, the 
conclusion of contracts, the implementation of labor and entrepreneurial activities, the protection of their rights 
and interests in court and other bodies. 
Key words: minor, subject of law, legal capacity, legal capacity of minors. 

 
Несовершеннолетние обладают специфическими качествами правовой субъектности, такими как 

правоспособность и дееспособность, которые зависят от возраста, зрелости и согласия законных пред-
ставителей. 

В российском законодательстве содержатся различные нормы, регулирующие правовое положе-
ние несовершеннолетних в гражданско-правовых отношениях. Возникает необходимость комплексного 
анализа и совершенствования правового регулирования правовой субъектности несовершеннолетних в 
гражданско-правовых отношениях в России. 

Рассматривая понятие правоспособности в гражданском праве, можно сказать, что правоспособ-
ность гражданина - это способность иметь гражданские права и нести обязанности. В России правоспо-
собность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Правоспособность 
гражданина признается в равной мере за всеми гражданами [1, c. 5]. 

Гражданская правоспособность возникает у лица с момента его рождения и прекращается с его 
смертью. Законодательно данная категория не ставится в зависимость от критериев гендера, нацио-
нальности, возраста, места проживания, социального статуса, имущественного состояния или образо-
вания, и является одинаковой для всех граждан. Лишение или расширение гражданской правоспособ-
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ности возможно только путем прямого издания закона о внесении изменений в действующее законода-
тельство или в случаях, предусмотренных законодательством. 

Гражданская правоспособность предоставляет физическому лицу возможность участвовать в 
различных видах гражданских правоотношений, таких как сделки, договоры, обязательства, наследо-
вание и другие. Она также определяет объем и содержание гражданских прав и обязанностей, которые 
могут быть имущественными или личностными. Имущественные права и обязанности связаны с вла-
дением, пользованием и распоряжением имуществом, в то время как личностные неимущественные 
права и обязанности связаны с защитой личности, чести, достоинства, здоровья, творчества и других 
нематериальных благ физического лица.  

Специфика гражданской правоспособности в отличие от других её видов, выделяемых в юриди-
ческой науке (по отраслевому критерию – уголовная правоспособность, административная или консти-
туционная, или по субъектному критерию – правоспособность юридических и физических лиц) заключа-
ется в том, что её осуществление должно происходить через реализацию норм преимущественно граж-
данского права и гражданского процесса, а также норм, связанных с ними в конкретном кейсе [2, C. 18]. 

Так, в соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» от 
31.05.2002 № 62-ФЗ, гражданская правоспособность возникает у лиц, достигших 18 лет, или у детей, 
получивших дополнительное гражданство. Она также может возникнуть у лиц, получивших статус бе-
женца или лиц, находящихся под опекой или попечительством. Все вышеперечисленные лица имеют 
полную гражданскую правоспособность, т.е. они могут самостоятельно совершать любые сделки, нести 
гражданские обязательства, обладают правом судебной защиты своих прав. 

Однако физические лица, не достигшие 18 лет, не могут совершать самостоятельно гражданские 
правоотношения, поэтому для решения судебных дел или совершения иных юридически значимых 
фактов или событий они должны быть представлены своими законными представителями. Актами за-
конодательства (статьей 19 Гражданского кодекса Российской Федерации) установлено, что законными 
представителями могут быть родители, усыновители, опекуны, попечители. Справедливо об этом во-
просе отзываются Синицын С. А с Шелютто М. Л., рассматривая аспект правоспособности с точки зре-
ния защиты прав потребителей в контексте осуществления несовершеннолетними своих прав, как по-
требителей товаров и услуг, прежде всего – необходимых для обеспечения минимально необходимого 
уровня жизни. Указанное исследование позиционирует к рассмотрению тезис о том, что в случае, если 
малолетний или несовершеннолетний лица не способны реализовывать свои права и интересы через 
доверенных лиц по закону (законных представителей), то они оказываются беззащитными перед не-
добросовестными участниками оборота товаров необходимого потребления.  

Гражданская правоспособность в России является и необходимым условием для участия граж-
дан в гражданском обществе и защиты их прав. Ее нормы и принципы регулируются законами, а су-
дебная практика Верховного и Конституционного судов России подтверждает крайне важную роль этого 
понятия в современном гражданском обществе [3, C. 10] 

Говоря о правоспособности, как правовой категории, следует отметить, что правоспособность 
несовершеннолетних является одной из наиболее сложных и актуальных проблем современного об-
щества. Данная категория граждан является одной из самых уязвимых и нуждается в особой защите и 
уважении прав. В России обозначенная проблема поднималась на различных уровнях законодатель-
ной власти, а также рассматривалась в актах высших судебных инстанций - Верховном и Конституци-
онном судах Российской Федерации. 

Большое значение в решении данного вопроса имею нормы гражданского права, которые разъ-
ясняют особенности правоспособности несовершеннолетних. Так, в Гражданском кодексе РФ отмеча-
ется, что лица, не достигшие возраста 14 лет, являются ограниченно дееспособными. Это означает, 
что они могут совершать юридически значимые действия только с согласия своих родителей или за-
конных представителей. Несовершеннолетние - это группа населения, которая не имеет полной право-
вой способности. Это означает, что вопросы, связанные с оформлением документов, заключением кон-
трактов и другими юридическими актами, могут быть решены только с согласия родителей или опеку-
нов. Однако, ряд судебных практик показал, что проблемы правовой способности несовершеннолетних 
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не просты, и требуют внимания со стороны законодателя. 
Правоспособность несовершеннолетних возникает с момента рождения и прекращается смертью 

или объявлением судом безвестно отсутствующим или умершим (статья 17 ГК РФ), а также - одинакова 
для всех граждан и не зависит от пола, расы, национальности, места жительства, языка, отношения к 
религии, политическим партиям и общественным объединениям (статья 18 ГК РФ). 

Особенности правоспособности несовершеннолетних в России заключаются в следующем: 
1. Правоспособность несовершеннолетних включает в себя возможность иметь имуществен-

ные и личные неимущественные права, такие как право на имя, достоинство личности, жизнь и здоро-
вье; право иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься 
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические 
лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые 
не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь 
права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные 
права (указанное вытекает из статьи 18 ГК РФ). 

2. Дееспособность несовершеннолетних формируется поэтапно в зависимости от возраста и 
способности понимать значение своих действий и нести за них ответственность. В полном объеме дее-
способность возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении гражданином восем-
надцатилетнего возраста (статья 21 ГК РФ). Таким образом, реализация правоспособности лишь у 
несовершеннолетних становится поэтапной. 

Так, специалисты отмечают [4, C. 157], что для несовершеннолетних намерение ограничить их в 
правоспособности до наступления совершеннолетия с целью обеспечения для них законного представи-
тельства, как гаранта благополучного взросления и развития приобрела неоднозначный характер в по-
следние годы. Так, развитие несовершеннолетнего стало серьёзно взаимосвязано с уровнем жизни его 
законных представителей, а также привели российскую правовую систему в то состояние, в котором пра-
вовые отношения с государством у несовершеннолетнего начинаются в большей мере после того, как он 
достиг совершеннолетия – например, стал самостоятельно осуществлять юридически значимые дей-
ствия с пониженным уровнем правовой культуры или маркера гражданско-правовой ответственности. 
Таковое положение дел негативным образом сказывается на экономической составляющей государства. 

Однако, сказанное не означает, что ограничение правоспособности несовершеннолетних есть 
полное отсутствие прав. Конституционный суд официально подтвердил эту позицию в деле №1-П «О 
допустимости и обоснованности закона Свердловской области «Об особенностях правового положения 
несовершеннолетних». Суд отметил, что ограничение правоспособности не лишает несовершеннолет-
них граждан статуса личности, их права сохраняются и защищаются государством. Этим же вопросом 
занимался и Верховный суд РФ в деле № 22-Г09-1, подчеркивая, что ограничение правоспособности 
несовершеннолетних не распространяется на их право на жизнь, здоровье, образование, наследова-
ние и другие основные права. 

Тем не менее, есть определенные области деятельности, в которых нежелательно чтобы несо-
вершеннолетние имели ограниченную правоспособность, поскольку, на наш взгляд, их интересы и пра-
ва с этой точки зрения. К таким областям относятся трудовые отношения, где лица в возрасте 14-16 
лет могут работать только по согласию родителей или опекунов и только в сфере неопасных работ, а 
также в сфере потребительских кредитов или займов. В этих случаях ограничение правоспособности 
не всегда может защитить несовершеннолетнего гражданина от возможных рисков и непреднамерен-
ных последствий. 

В связи с этим возникает ещё один юридический вопрос о том, может ли несовершеннолетний 
гражданин в соответствии с требованиями закона выступить в роли законного представителя своего 
родителя, особенно в условиях пьянства и психического расстройства. Теоретически данная правовая 
возможность присутствует: в случае с эмансипированием несовершеннолетнего лица в судебном по-
рядке, и признании бывшего законного представителя эмансипированного лица нуждающимся в опеке 
или попечительстве. 
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Одним из наиболее заметных судебных практик, касающихся правовой способности несовер-
шеннолетних, является дело «Кузнецова против России». Этот случай касался права несовершенно-
летних на свободу выражения, в частности, на возможность публиковать статьи в печати. Несмотря на 
то, что молодой человек был старше 16 лет на момент публикации, российские законы запрещали пуб-
ликацию материалов, написанных людьми младше 18 лет. Европейский суд по правам человека при-
знал этот запрет нарушением свободы слова и призвал Россию изменить свои законы в соответствии с 
решением суда. 

В соответствии с гражданским законодательством РФ, дееспособность начинается с 18 лет. Од-
нако, у несовершеннолетних может быть как полная, так и частичная дееспособность, что означает, что 
они могут самостоятельно совершать определенные юридически значимые действия. Полная дееспо-
собность у несовершеннолетних может быть признана в случае их эмансипации с возрастом от 16 лет. 
Эмансипация - это юридический институт, который позволяет несовершеннолетним приобретать пол-
ную дееспособность до достижения ими возраста 18 лет. Остановимся на данных терминах чуть по-
дробнее. 

Так, частичная дееспособность - это способность несовершеннолетнего в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет самостоятельно совершать некоторые гражданско-правовые действия с 
согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя). Это определе-
ние дано в статье 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).  

Частичная дееспособность у несовершеннолетних заключается в том, что они могут совершать 
только определенные юридические действия, предусмотренные законодательством, а также с согласия 
своих законных представителей. Несовершеннолетние могут совершать действия, направленные на 
удовлетворение своих личных нужд (например, покупка одежды, обуви, еды), а также обучение и полу-
чение профессиональной квалификации. Ж. В. Ремболович отмечает, что имеется некая проблематика 
в связи с этим, на примере возможности ограничения права несовершеннолетних распоряжаться своим 
заработком, полученным ими самостоятельно. При этом, правовая деликтоспособность остаётся до-
статочно размытой, и ограничена быть по-прежнему не может. Таким образом, наблюдается дисба-
ланс, связанный с тем, что ограничить в праве можно, а урегулировать объём ответственности в связи 
с этим – на сегодня возможности не представляется [5, C. 142]. 

При этом, следует особняком пояснить о том, что ввиду режима пониженной дееспособности, де-
ликтоспособность теоретически остаётся на том же уровне, однако, ложится бременем на законных 
представителей. Деликтоспособность несовершеннолетних в России - это способность несовершенно-
летних граждан нести гражданско-правовую ответственность за причиненный вред. Она зависит от воз-
раста и дееспособности несовершеннолетних. Согласно статьям 26 и 28 ГК РФ, несовершеннолетние до 
14 лет (малолетние) не деликтоспособны, а несовершеннолетние от 14 до 18 лет деликтоспособны. 

Деликтоспособность несовершеннолетних имеет важное значение для защиты их прав и интере-
сов, а также для предотвращения и возмещения вреда, который они могут причинить другим лицам. 

Таким образом, деликтоспособность несовершеннолетних в России - это юридический институт, 
который регулирует ответственность несовершеннолетних за причинение вреда и определяет условия 
совершения ими сделок. Он направлен на обеспечение правомерного поведения несовершеннолетних 
и защиту их прав и интересов. 

В заключение, следует подытожить, что несовершеннолетние не могут самостоятельно заклю-
чать договоры, приобретать имущество или владеть недвижимостью без согласия родителей или опе-
кунов. Они также не могут участвовать в юридических процессах от своего имени. 

Одной из наиболее серьезных проблем правоспособности несовершеннолетних является отсут-
ствие системы опеки и попечительства, которая полностью бы учитывала интересы ребенка. Опекун-
ские суды не всегда уделяют достаточно внимания индивидуальным потребностям ребенка, и многие 
родители, опекуны и попечители не выполняют своих обязанностей должным образом, что может при-
вести к негативным последствиям для здоровья и благополучия ребенка. 

Существует несколько путей решения проблем правоспособности несовершеннолетних лиц в 
российском законодательстве, вот некоторые из них: 
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Изменение законодательства. Законодательство может быть изменено, чтобы расширить права 
несовершеннолетним лицам, связанные с их правоспособностью. Например, это может быть сделано 
путем изменения возрастных ограничений для определенных действий, таких как право на трудо-
устройство, владение недвижимостью и т.д. 

Обучение правам. Несовершеннолетним личностям могут быть предоставлены дополнительные 
возможности получения образования на тему права и правовой системы. Это может помочь им сделать 
более осознанный выбор в отношении своих прав и обязанностей. 

Развитие государственной службы, оказывающей помощь несовершеннолетним. Несовершенно-
летним лицам необходимо предоставить доступ к государственным службам, которые могут иметь де-
ло с вопросами, связанными с их правоспособностью, данная служба может оказывать консультацион-
ную, информационную и другие виды помощи. 

Увеличение контроля и надзора. Чтобы защитить права несовершеннолетних, можно ввести 
больше мер для контроля и надзора со стороны государства. Появление новых технологий, позволяет 
государству следить за ситуацией, которая может нанести вред несовершеннолетним. 

Помощь от фондов и общественных организаций. Дополнительная помощь может быть оказана 
несовершеннолетним лицам через создание и поддержку фондов и общественных организаций, кото-
рые могут предоставить материальную и психологическую поддержку. 

В целом, проблемы правоспособности несовершеннолетних в России требуют более тщательно-
го и систематического рассмотрения, чтобы гарантировать достойное будущее для детей и молодежи в 
России. 
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Аннотация: В данной статье автором исследуется правовой статус оборота NFT токенов. Актуальность 
темы данного исследования обусловлена. Ростом цифровых и компьютерных технологий закономерно 
влечёт к их проникновению в социально-бытовые отношения широко спектра, в связи с чем большее 
количество физических лиц охватываются новыми форматами отношений.  
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На первоначальном этапе исследования представляется необходимым в целом определить по-

нятие и сущность NFT-токенов, в частности, разобрать сферы их применения. NFT – это аббревиатура, 
которая с английского языка расшифровывается как невзаимозаменяемый токен (Non-fungible token), 
однако даже так не становится ясным, что представляют собой NFT? Попробуем разобраться посред-
ством определения сущности каждой из категории. Токен – это своего рода условная единица учёта в 
отношении цифровых активов, которая позволяет отразит цифровой баланс. Более того, с технологи-
ческой точки зрения токен выражается в регистрационном процессе в системе блокчейн. В свою оче-
редь блокчейн-система – это непрерывная цепочка записей об истории конкретного токена, которая не 
может быть заменена, изменена или иным образом редактирована. 

Токен порождает не только гражданские права, но и позволяет отразить цифровой баланс отно-
сительно той или иной цифровой валюты или иного актива. 

С технической точки зрения токен не может являться криптовалютой, поскольку это всего лишь 
регистрационная запись в едином цифровом реестре. С другой стороны, справедливо заметить, что 
токен может применяться в частности по отношению к различным криптовалютам, но не только к дан-
ном виду цифрового актива. Более целесообразно в таком случае понимать токен в качестве замени-
теля ценных бумаг в примитивном понимании. 

Однако, в чём же заключается отличие обычного токена от NFT-токена? Невзаимозаменяемый 
токен NFT отличается от стандартного криптовалютного токена тем, что его нельзя разделить, заме-
нить или каким-либо образом подделать. Таким образом каждый NFT – это сертификат для виртуаль-
ного объекта, который гарантирует подлинность и даёт на него эксклюзивные права. 

Оборот NFT в Российской Федерации как и во многих зарубежных странах осуществляется кос-
венно посредством применения общих положений о регулировании цифровых финансовых активов. 
Основным актом в данной сфере отношений является Федеральный закон №259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту – ФЗ №259), принятый в 2020 году. 

Из содержания ФЗ №259 следует, что криптовалюты и NFT подпадают по смыслу под категорию 
«цифровая валюта», под которой понимается: «совокупность электронных данных (цифрового кода или 
обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приня-
ты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной 
единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в 
качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем та-
ких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных 
только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отно-
шении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам». 

Соответствующее определение в полной мере отражает как техническую, так и юридическую 
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сущность криптографических токенов, в связи с чем делаем вывод о том, что NFT, а равно иные виды 
токенов, в частности криптовалютные токены, признаются цифровой валютой. 

Важно и положение ч.3 ст.14 анализируемого закона в той части, в которой в данной норме рас-
крывается сущность обращения (оборота) цифровых валют, то есть криптовалюты, NFT и иных токе-
нов. Из данной нормы следует, что под обращением понимается обеспечение совершения гражданско -
правовых сделок и (или) финансовых операций, в рамках которых происходит переход цифровой ва-
люты (токены) от одного правообладателя к другому. 

Интересно то, что ч.7 ст.14 ФЗ №259 прямо запрещено использование криптовалюты и NFT в 
гражданском обороте для оплаты работ, услуг, а равно в качестве встречного предоставления за това-
ры. Запрещается и распространение информации о соответствующих предложениях, хотя законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрена юридическая ответственность за нарушение упо-
мянутых ограничений. 

Парадоксально однако то, что в остальном закон допускает легальным использование цифровой 
валюты для совершения гражданско-правовых сделок, а из положения ч.6 ст.14 ФЗ №259 следует, что 
соглашения и операция, совершаемые с использованием цифровой валюты, подлежат судебной защи-
те. Следует справедливо заметить, что подлежат защите права на NFT-токены, которые признаются 
цифровой валютой, не во всех случаях, а только лишь тогда, когда правообладатель NFT или иного 
крипто-токена проинформировал налоговые органы о факте правообладания соответствующим циф-
ровым активом, поскольку в отношении них распространяется законодательство о налогах и сборах в 
части сбора налогов за доход, получаемый гражданином с обладания NFT. 

В остальном же ФЗ №259 не ориентирован на более детальное регулирование отношений с ис-
пользованием цифровой валюты, а термин NFT-токен и вовсе не регламентирован действующими пра-
вовыми основами. Справедливо отметить, что разработки в данном направлении ведутся посредством 
рассмотрения Законопроекта №126586-8 «О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» в той части, в которой он призван расширить перечень охра-
няемых результатов интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых NFT-токенов. 

Современное правовое регулирование использования и оборота NFT-токенов в России обреме-
нено множеством проблем. Во-первых, в гражданском законодательстве отсутствует хоть какая-либо 
правовая регламентация отношений по защите исключительных прав в отношении NFT, в частности, 
интеллектуальных и авторских прав.[1,с132-134] 

Дело в том, что производство NFT в большинстве случаев связано с творческой деятельностью. 
Это производство цифровых рисунков, анимированных изображений, видеороликов и иных результа-
тов творческой деятельности конкретным автором, который затем решает токенизировать части ис-
ключительных прав. 

Это обуславливает возможность незаконного присвоения результатов цифровой работы, а также 
иное нарушение исключительных прав. Более того, нередки случи взломов криптокошельков с после-
дующим списанием токенов на цифровые счета злоумышленников. 

В действующих правовых основах складывается следующая ситуация: лицо действительно мо-
жет приобрести уникальную NFT в единственном экземпляре и с технической точки зрения такой токен 
будет принадлежать только этому субъекту, о чём будет свидетельствовать запись в реестре блокчейн, 
который легализован в соответствии с ФЗ №259. Правообладатель NFT-токена может отчуждать его 
другим лицам, получая за это вознаграждение по индивидуальному соглашению, что также признаётся 
актуальным гражданским законодательством. 

Справедливо заметить, что результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-
зации, к которым хотят приравнять NFT по законодательству Российской Федерации, являются объек-
том гражданских прав в соответствии со ст.128 ГК РФ. С одной стороны, по действующему законода-
тельству NFT признаётся цифровой валютой, а потому, исходя из логики ст.128 ГК РФ на данный вид 
токенов распространяются имущественные права, а с другой стороны, в случае, если законопроект бу-
дет принят, NFT станет результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации. 

Это также следует из пояснительной записки к Законопроекту №126586-8 где говорится следую-
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щее: «NFT-токены неверно относить к цифровым валютам, поскольку они являются цифровыми сер-
тификатами на право собственности, то есть являются объектами интеллектуальной собственности, 
так как представляют собой результат интеллектуальной деятельности человека. Таким образом, зако-
нодательство в сфере охраны интеллектуальной собственности будет применяться по отношению к 
NFT-токенам и позволит защитить их правообладателей». 

Имеются и другие случаи из практики, когда NFT реализуется не только как продукт интеллекту-
альной деятельности. К примеру, всё чаще стали внедряться NFT-билеты на концерты, события и иные 
мероприятия. В данном случае билеты, приобретаемые за криптовалюту и имеющие идентификацион-
ный цифровой код, предоставляют персонифицированный доступ на публичное мероприятие, а их 
преимущество заключается в решении некоторых проблем, которые имеются при использовании элек-
тронных и физических билетов. В частности, цифровые NFT-билеты не могут быть подделаны, а их 
идентификация происходит посредством адресации с крипто-кошельком его владельца. [5,89-94] 

Таким образом, можем прийти к выводу о множественной природе и проявлении NFT-токенов на 
практике. Это и результаты интеллектуальной или творческой деятельности, и подтверждение права 
требовать предоставить владельцу NFT-токена услугу, работу или товар, и даже основание для после-
дующего заключения гражданско-правового соглашения о передачи гражданских прав на движимое или 
недвижимое имущество. При этом вне зависимости от проявления и назначения NFT, все они могут 
быть отчуждены другим правообладателям, в связи с чем в зависимости от уникальности и ценности 
токена они могут получить ту или иную стоимостную оценку в конвертации к конкретной криптовалюте. 

В целом же можно прийти к выводу, что несмотря на то, что многие государства в последнее де-
сятилетие взяли курс на легализацию и подконтрольное государству регулирование операций с крип-
тоактивами, всё же, такое правовое регулирование в большинстве случае является достаточно фраг-
ментарным, что не позволяет более детально урегулировать отношения с наиболее сложными видами 
цифровых активов, в том числе и с NFT-токенами. 

Именно поэтому правовой статус NFT по зарубежным законодательствам и международному 
праву, а равно в соответствии с правовыми основами Российской Федерации, на современном этапе 
развития отношений не определён точным образом. С другой стороны, на основе системного теорети-
ко-правового анализа можно прийти к заключению, что в большинстве случаев законодательством за-
рубежных государств юридическая сущность NFT-токенов сопоставимы с категорией цифровых прав. 

Можно прийти к выводу о неоднозначности правового регулирования отношения с использовани-
ем NFT-токенов в Российской Федерации. С одной стороны, российскими правовыми основами закреп-
лена усечённая гражданско-правовая защита прав в отношении NFT, которые признаются цифровой 
валютой. С другой стороны, соотношение NFT исключительно с цифровой валютой нелогично, по-
скольку данный вид токенов по своей технологической и юридической сущности намного сложнее 
нежели лишённый индивидуализма и конкретной определённости, а также интеллектуального или ино-
го творческого производства криптографический токен, не относящий к NFT.   
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы происхождения и развитие понятия «социаль-
ное предпринимательство» за рубежом, предоставлен краткий обзор подходов к пониманию данного 
понятия, приведены примеры социальных предпринимателей и их деятельности. Также представлен 
краткий сравнительный анализ категорий «предпринимательство в традиционном понимании» и «соци-
альное предпринимательство». 
Ключевые слова: Социальное предпринимательство; предпринимательство; всеобщее благо; соци-
альная миссия; общественные потребности; предприниматель; социальные проблемы; ресурсы; част-
ные интересы; общественные интересы; социальные изменения; социально-ответственный бизнес; 
благотворительность. 
 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ABROAD 
 

Golovitsyna Valeria Konstantinovna 
 

Abstract: This article discusses the origin and development of the concept of "social entrepreneurship" 
abroad, provides a brief overview of approaches to understanding this concept, provides examples of social 
entrepreneurs and their activities. A brief comparative analysis of the categories "entrepreneurship in the tradi-
tional sense" and "social entrepreneurship" is also presented. 
Keywords: Social entrepreneurship; entrepreneurship; the common good; social mission; social needs; entre-
preneur; social problems; resources; private interests; public interests; social change; socially responsible 
business; charity. 

 
Предпосылки появления социального предпринимательства зарождались еще в древнем мире. 

Уже Платон [1] и Аристотель [2] в своих трудах ставили целью создание государства всеобщего благо-
состояния, социального благополучия и справедливости, то есть государства, стремившегося реализо-
вать в наиболее полной мере социальные цели. Данные идеи в ходе их эволюции достигли своего апо-
гея, коим стало кардинально новое явление – «социальное предпринимательство». Несмотря на дли-
тельное существование данных взглядов, эта новация начинает изучаться и претворяться в жизнь 
сравнительно недавно, в 60-е годы XX века впервые о нем заговорил американский ученый, основа-
тель и директор Центра развития социального предпринимательства Университета Дьюка - Грегори 
Диз. Он обратил внимание на то, что данное явление существовало всегда, но тогда профессор не 
смог сразу выработать концепцию понимания данного термина, но продолжил интенсивное изучение 
данного вопроса. Однако другие деятели сферы экономики и предпринимательства также воодушев-
ленно принялись за исследование этого явления. И уже в 1963 году Билл Дрейтон - социальный пред-
приниматель и менеджер, основатель и председатель некоммерческого фонда «Ашока: Инновации для 
общества», занимающегося поиском и фондированием социальных предпринимателей по всему миру 
– дал определении термину «социальный предприниматель», под которым подразумевал лицо, объ-
единяющее в себе различные методы бизнес – предпринимателя.  В 1950-1990 годах начинается ак-
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тивное применение на практике социальной предпринимательской деятельности, большую роль в этом 
играл Майкл Янг. Профессор Гарварда Дэниэл Белл назвал Янга «самым успешным в мире предпри-
нимателем в области социальных инициатив» благодаря его роли в создании более 60 организаций по 
всему миру, включая несколько Школ социального предпринимательства в Великобритании. Другим 
известным британским социальным предпринимателем является лорд Мосон, кавалер Ордена Британ-
ской империи. Эндрю Мосон получил титул пэра в 2007 г. за свою работу по экономическому и соци-
альному обновлению и улучшению городских территорий. Он является автором книги «Социальный 
предприниматель» и управляющим компанией Эндрю Мосон и партнеры, которая занимается распро-
странением его опыта. 

Новая волна интенсивного развития социального предпринимательства началась с 1990-х годов, 
когда уже упомянутый Грегори Диз, проведя многочисленные исследования, в своем труде «Значение 
термина “социальное предпринимательство”» («The Meaningof “Social Entrepreneur ship”») [3] предста-
вил социальное предпринимательство как профессию и академическую научную дисциплину, что сти-
мулировало стремление узнать о существовании такого вида деятельности и о возможностях вопло-
щения его в жизни. Также Диз дал свое определение этому термину. По мнению профессора, социаль-
ное предпринимательство – это есть процесс осуществления традиционного предпринимательства для 
реализации социальных миссий. Далее эта трактовка многократно изменялась, дополнялась и интер-
претировалась другими специалистами данной сферы. На данный момент нет единого подхода к опре-
делению социального предпринимательства. Поэтому предлагаю рассмотреть это понятие с точек зре-
ния разных деятелей. 

Мухаммад Юнус  - бангладешский социальный предприниматель, банкир, экономист и лидер 
гражданского общества, который был удостоен Нобелевской премии мира за основание Grameen Bank 
и внедрение концепций микрокредитования и микрофинансирования -  в 1997 году изложил мысль, в 
которой он не дает четкого определения социального предпринимательства, но говорит о том, что оно 
отличается от предприятий, максимизирующих прибыль, своими целями, так как его миссия в обеспе-
чении решения социальных проблем путем производства товаров и услуг [4].  То есть Юнус особенно 
подчеркивает безвозмездность такой деятельности, ее добровольные начала, помыслы, направленные 
не на получение выгоды, прибыли, а на избавление общества от неких насущных социальных про-
блем, которые не могут быть решены государством в одиночку. 

Дж. Мэйр и И. Марти выработали в 2006 году несколько иной подход к пониманию «социального 
предпринимательства». Они полагают, что это процесс, включающий в себя комбинацию ресурсов для 
формирования возможностей катализации социальных изменений и удовлетворения общественных 
потребностей [5].  То есть исследователи говорят о том, что социальное предпринимательство направ-
лено на подчинение социальных изменений и общественных потребностей влиянию капитализации, то 
есть процессу, направленному на увеличение объема вложенных средств. Вероятно, исследователи 
предполагают, что в результате реализации социального предпринимательства будет появляться 
некая прибыль, которая также не будет приносить доход деятелю, а будет тратиться в последующем 
на другие программы социального предпринимательства. То есть возникнет замкнутая цепочка, в кото-
рой будет приобретенная прибыль вновь и вновь расходоваться на удовлетворение появляющихся 
общественных потребностей. 

В 2011 году Кикал Дж., Лайонс Т. – университетские преподаватели, практикующие бизнесмены и 
а вторы «Социального предпринимательства» - дали следующее определение этому термину: «Соци-
альное предпринимательство – это применение инструментов и технологий обычного предпринима-
тельства для деятельности на благо общества и экологии, решения общественных проблем, которое 
совмещает в себе предпринимательский дух частного сектора, силу экономических рынков и черты 
государственного сектора, ставя общественные интересы выше частных [6]». То есть в данном случае 
бизнесмены говорят о том, что сфера социального предпринимательства включает элементы обычной 
предпринимательской деятельности, но в отличие от нее эта сфера направлена на достижение всеоб-
щего человеческого блага, а также она, по мнению авторов, призвана объединить усилия и ресурсы 
частных лиц – предпринимателей, и государства для реализации этой деятельности.  
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Каждый из названных деятелей является сторонником социального предпринимательства и даже 
непосредственно социальным предпринимателем. Также можно назвать и других людей, примкнувших 
в ряды социального предпринимательства. Например, Блэйк Микоски, который после поездки в Арген-
тину в 2006 году Микоски стал главным поставщиком обуви и основателем TOMS Shoes, вложив в ком-
панию 300 000 долларов своих собственных денег. TOMS пообещал пожертвовать по одной паре обуви 
на каждую проданную, а теперь расширяет кампанию «Один за одного» для поддержки инициатив в 
отношении воды, зрения, рождения и борьбы с издевательствами. Благодаря бренду TOMS Mycoskie 
повысил осведомленность о таких проблемах, как глобальная бедность и здоровье. По состоянию на 
2019 год организация предоставила людям в развивающихся странах 95 миллионов пар обуви и более 
722000 недель безопасной воды. Кроме того, программа TOMS Eyewear помогла восстановить зрение 
более чем 780 000 человек, предоставив реципиентам очки или сделав операцию. Или другой пример: 
Марк Коска, который изменил дизайн медицинских инструментов, представив недорогой шприц одно-
разового использования, который будет использоваться в клиниках с недостаточным финансировани-
ем. Это нововведение защищает от передачи болезней, передающихся через кровь. В 2006 году Коска 
основал SafePoint Trust, который провел 4 миллиарда безопасных инъекций в 40 странах с помощью 
своих “саморазрушающихся” шприцев. В 2015 году фонд Schwab Foundation назвал Коску новаторским 
решением проблемы мирового здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) объявила глобальную политику в области безопасных инъекций в феврале 2015 года. Несо-
мненно, их деятельность можно назвать социально полезной, служащей разрешению насущных соци-
альных проблем  

Сейчас же из года в год озвучиваются рейтинги наиболее популярных и эффективных социаль-
ных предприятий. Каждый желающий может найти эту информацию в интернет-ресурсе. Например, по 
мнению «Новый бизнес. Социальное предпринимательство», в топ-3 среди зарубежных социальноори-
ентированных предприятий входят WGAC (Who Gives A Crap?), предприятие помимо производства 
своего продукта, также борется с антисанитарией в странах третьего мира, где из-за отсутствия нор-
мальных условий для мер гигиены и цивилизованных уборных население всё больше заражается сами 
разнообразными инфекциями и гибнет по этой причине. На втором месте данного рейтинга оказалась 
компания Sevenly, деятельность компании направлена на пробуждение осознанности и щедрости мо-
лодых поколений, а также сострадания к чужим бедам. Так предприятие производит футболки, продает 
их, а 7 долларов от стоимости каждой проданной футболки фирмы идут на благотворительные цели, 
как правило, в сфере медицины (борьбы с онкологией, аутизмом и прочими тяжелыми заболеваниями). 
И почетное третье место, по мнению данного портала, занимает Kiva, то есть онлайн-платформа, кото-
рая очень оригинальным способом помогает выйти людям из нищеты. На данном сайте можно оста-
вить заявку на получение денежных средств в долг (микрокредит), далее люди, которые способны и 
хотят оказать помощь, выбирают тех, кому одолжат деньги для того, чтобы нуждающиеся могли со-
здать условия для своего дальнейшего заработка. Примечательно то, что в 99 случаях из 100 долг 
добровольно возвращается «кредиторам».   

Таким образом, в данной работе были рассмотрены вопросы развития и становления социально-
го предпринимательства за рубежом, выявлены подходы к пониманию данного вида деятельности, 
приведены примеры социальных предприятий. В заключение хочется сказать, что сфера социального 
предпринимательства развита и распространена в части стран за рубежом, однако это не значит, что 
социальные проблемы решены в большей степени, чем в странах, где это развито не столь сильно. 
Также это не означает, что все социальные предприятия, которые провозглашают себя таковыми, дей-
ствительно стремятся к достижению целей этого вида деятельности, а не к получению личной прибыли 
или выгоды. Проблемы есть в любой сфере и в каждом государстве, которые будут решаться в ходе 
дальнейшей эволюции. Поскольку категория социального предпринимательства еще развивается, сле-
довательно, все имеющиеся на данный момент проблемные вопросы будут разрешаться, а положи-
тельные аспекты совершенствоваться.  
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Аннотация: статья посвящена анализу соотношения единства и дифференциации правового регули-
рования труда творческих работников. Исследованы особенности правового регулирования труда тво-
рческих работников. Выделены основания применения специальных норм в современных условиях 
функционирования трудовых отношений и иных тесно связанных с трудовыми отношений, учасниками 
которых выступают творческие работники. 
Ключевые слова: творческий работник, единство и дифференциация, правовое регулирование, спе-
циальные нормы. 
 

UNITY AND DIFFERENTIATION OF LEGAL REGULATION OF CREATIVE WORKERS' WORK 
 

Bugaevskaya Yulia Yurievna 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of the correlation of unity and differentiation of the legal regula-
tion of the work of creative workers. The features of the legal regulation of the work of creative workers are 
investigated. The grounds for the application of special norms in the modern conditions of the functioning of 
labor relations and other closely related labor relations, the participants of which are creative workers, are 
highlighted. 
Keywords: creative worker, unity and differentiation, legal regulation, special norms. 

 
Единство регулирования наемного труда как правовое явление заключается в распространении 

определенных правовых норм на все случаи и на все сферы применения наемного труда, а также на 
всех работников и на всех работодателей и проявляется, прежде всего, в таких элементах метода пра-
вового регулирования, как основания и порядок возникновения, изменения и прекращения правоотно-
шений по применению наемного труда, а также общее правовое положение сторон правоотношений 
[1, с. 16-17]. 

Принимая данные положения за основу, акцентируем внимание на том, что к исследуемой кате-
гории творческих работников они также применимы, поскольку большинство норм трудового права яв-
ляются общими и, соответственно, распространяются на всех без исключения участников правоотно-
шений по применению наемного труда. Для категории творческих работников такими общими нормами 
являются нормы касательно оснований возникновения трудовых отношений, социального партнерства 
в сфере труда, дисциплины труда, охраны труда, гарантий и компенсации, материальной ответствен-
ности сторон трудового договора и др. 

Многие отечественные ученые отмечают высокую значимость общих норм в регулировании 
наемного труда, прежде всего – практическую значимость. По мнению И.В. Лазор, наличие общих пра-
вовых предписаний, направленных на обеспечение реализации предусмотренных законом трудовых 
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прав, является важным условием фактического использования заинтересованным субъектом указан-
ных прав [2, с. 59]. По справедливому замечанию И.И. Шамшиной, общие правовые предписания явля-
ются юридическими гарантиями [3, с. 30]. 

Представленные выше научные позиции вызывают полное одобрение и поддержку. Однако в 
связи с многообразием видов трудовой деятельности и сфер применения наемного труда осуществле-
ние единообразного регулирования общими нормами во всех правовых ситуациях и применительно ко 
всем участникам правоотношений является невозможным. Исходя из этого, кроме единства трудового 
права существует и его дифференциация, т. е. особенности регулирования наемного труда для от-
дельных категорий работников. 

Дифференциация трудового права, как авторитетно утверждает И.И. Шамшина, заключается в 
наличии специальных норм трудового права, которые устанавливают особенности регулирования 
наемного труда для отдельных категорий работников, распространяя свое действие исключительно на 
те отдельные категории работников, которые прямо указаны в этих нормах [1, с. 19]. По мнению А.Ф. 
Нуртдиновой и Л.А. Чикановой, дифференциация «представляет собой правовой инструмент, позволя-
ющий в рамках одной отрасли права, на основе отраслевых принципов правового регулирования 
учесть специфику общественных отношений, складывающихся в условиях или между субъектами, об-
ладающими определенной спецификой» [4, с. 73]. 

Акцентируя внимание на вышеуказанных позициях ученых, отметим, что наемный труд творче-
ских работников как отдельной категории работников подлежит дифференцированному регулированию 
специальными нормами трудового законодательства. Правовое регулирование трудовых и иных тесно 
связанных с трудовыми отношений, сторонами которых являются творческие работники, в настоящее 
время реализовано с учетом особенностей, присущих данной категории работников. 

Традиционно выделяют два вида оснований дифференциации трудового права: объективные 
(обусловленные особенностями наемного труда как объекта правового регулирования) и субъективные 
(обусловленные особенностями субъекта регулируемых правоотношений, в частности – работника) 
[5, с. 75]. 

Принимая во внимание общепринятую классификацию оснований дифференциации трудового 
права, отметим, что в доктрине трудового права существует множество различных правовых подходов 
к определению объективных оснований дифференциации труда. В частности, под основаниями диф-
ференциации труда понимают специфику трудовой деятельности, проявляющуюся в особом характере 
труда и в особых условиях труда; форме и характере правовой связи работника с работодателем [6, с. 
108]; особенностях отдельных сфер жизнедеятельности человека, с которыми непосредственно связа-
на трудовая деятельность работника; особенностях отдельных профессий. Данные основания, по 
нашему мнению, применимы и к труду творческих работников. 

Как отмечает Ф.Б. Штивельберг, основаниями дифференциации являются существенные и 
устойчивые обстоятельства объективного свойства, обусловившие необходимость установления раз-
личий в правовом регулировании труда отдельных категорий работников [7, с. 4]. Данное мнение раз-
деляет и И.О. Снигирева, по утверждению которой именно специфика трудовых отношений, вызванная 
определенными стабильными объективно существующими обстоятельствами, служит основанием для 
принятия особых (специальных) норм, которыми и являются нормы дифференциации правового регу-
лирования трудовых отношений [8, с. 22].  

Поддерживая в целом логику рассуждений указанных авторов, отметим, что в вопросе диффе-
ренциации труда творческих работников первостепенное значение имеют именно объективные осно-
вания. По нашему мнению, учитывая, что главной особенностью (спецификой) труда творческих работ-
ников является творческих характер труда, логично предположить, что категория «творческие работни-
ки» выделена в качестве обособленной категории с учетом особенностей творческого труда, т. е. на 
объективных основаниях. По своей сути данная дифференциация имеет характер видовой дифферен-
циации, поскольку творчество – это вид деятельности.  

Характерным признаком творческой трудовой деятельности является не только особый характер 
труда работников, которые данную деятельность осуществляют, но и особые условия, в которых осу-
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ществляется данный труд, что подтверждает обоснованность специального правового регулирования. 
Например, Ю.Б. Волегов определяет в качестве объективных оснований дифференциации труда твор-
ческих работников специфичную роль и место творческой деятельности в государстве; особые задачи, 
поставленные перед искусством; творческий характер труда работников; особые условия труда, кото-
рые, в том числе, выражаются в синтезе материальных и духовных процессов в деятельности творче-
ских работников, задействование умственных способностей, наличие регулярных разъездов и гастро-
лей; наличие разных видов и жанров создаваемых работниками произведений [9, с. 11].  

Данная позиция, безусловно, заслуживает внимания, однако следует отметить, что указанные 
основания дифференциации труда творческих работников относятся лишь к части представителей 
данной категории работников, а именно только к творческим работникам сферы культуры и искусства.  

По нашему мнению, применительно к категории «творческие работники» в целом дифференци-
рованное регулирование труда обусловлено особым характером и особым режимом творческого труда 
(организацией творческого труда). 

В настоящее время основным правовым способом дифференциация правового регулирования 
наемного труда творческих работников является включение специальных предписаний, применимых 
исключительно к данной категории работников, в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК 
РФ). Анализ содержания специальных правовых норм, регулирующих труд творческих работников, 
прежде всего, ч.4 ст.94, ч.6 ст.96, ч.4 ст.113, ч.5. ст.153 и ст.351 ТК РФ [10], позволяет сделать вывод о 
том, что большинство из них развивает, конкретизируют общие трудоправовые нормы с учетом особого 
характера и особых условий труда.  

Считаем необходимым отметить, что предусмотренная вышеуказанными нормами возможность 
изменения общих норм посредством локального, коллективно-договорного и индивидуально-
договорного регулирования направлена не только и не столько на улучшение положения работников по 
сравнению с действующими нормами ТК РФ, сколько на адаптацию регулирования к конкретным усло-
виям применения наемного труда творческих работников с учетом особого характера и особых условий 
их труда. Например, специально установленная возможность определения оплаты труда творческих 
работников в выходные и нерабочие праздничные дни на основании коллективного договора, локаль-
ного нормативного акта, трудового договора, установленная нормой ч.5. ст.153 ТК РФ, вовсе не озна-
чает, что труд творческих работников в указанные дни будет оплачиваться в более высоких размерах, 
чем это предусмотрено ч.1 ст.153 для других категорий работников, т. е. более, чем в двойном разме-
ре. Наоборот, учитывая особый характер труда и особые условия труда, осуществление творческими 
работниками своей трудовой деятельности в выходные и праздничные дни, в отличие от большинства 
других категорий работников, не является основанием для установления оплаты труда в повышенных 
размерах или предоставления дополнительного времени отдыха. 

Подобные особенности организации труда объективно обусловлены и не зависят от стечения 
обстоятельств на производстве: в связи со спецификой творческого труда большинство представите-
лей категории творческих работников по роду своей профессиональной деятельности задействованы в 
культурно-массовых мероприятиях, которые проводятся в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Специальные нормы, предусмотренные ч.5 ст.178 ТК РФ и ст.304 ТК РФ не дополняют и не раз-
вивают общие трудоправовые нормы, детализируя их содержание, а наоборот являются исключениями 
из общих норм. В соответствии с ч.5 ст.178 ТК ЛНР если творческие работники в течение какого-либо 
времени не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступа-
ют, то указанное время простоем не является и может оплачиваться в размере и порядке, которые 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 
Норма ст.268 ТК РФ разрешает направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников в 
возрасте до восемнадцати лет. Содержание указанных специальных норм, по нашему мнению, обу-
словлено особым характером и особыми условиями труда творческих работников.  

Таким образом, основываясь на мнении большинства ученых-теоретиков трудового права о 
наличии стойкой тенденции к развитию дифференциация трудового права в современных условиях как 
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обоснованной реакции на возникшую необходимость расширения (экспансии) сферы действия трудо-
вого права и усиления гибкости в правовом регулировании трудовых отношений [11, с. 223], а также 
принимая во внимание обоснованное научное мнение профессора И.И. Шамшиной о том, что «…в 
настоящее время как самостоятельное основание объективной дифференциации трудового права сле-
дует выделить профессиональный фактор» [1, с. 21] наравне с такими общепризнанными объективны-
ми основаниями дифференциации трудового права, как условия труда и характер труда, можем сде-
лать вывод о наличии правовых оснований дифференциации регулирования трудовых отношений с 
творческими работниками именно по признаку специфичности профессиональной деятельности по-
следних, что находит свое отражение в нормах ТК РФ. 

Кроме объективных оснований дифференциации, как было отмечено ранее, существуют также 
субъективные основания. При субъективной дифференциации происходит конкретизация применения 
правовых норм к различным субъектам не в силу осуществления ими трудовой функции в специфиче-
ских условиях, а вследствие особых свойств, характеризирующих непосредственно самых субъектов.  

Таким образом, следует сделать вывод о наличии стойкой тенденции к развитию дифференциа-
ция правового регулирования труда творческих работников в современных условиях. Вместе с тем, 
следует отметить, что дифференцированный подход к регулированию труда творческих работников как 
специфической категории работников, который реализуется путем применения специальных норм, не 
означает, что действие общих норм трудового права при этом исключается - общие нормы продолжают 
действовать применительно к тем аспектам или элементам правоотношений, которые не урегулирова-
ны специальными нормами. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам правового регулирования института наставничества на 
государтсвенной гражданской службе, анализу этапов осуществления наставничества. В ходе 
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Институт наставничества начал свое возрождение на государственной гражданской службе срав-

нительно недавно. В частности, институт наставничества в настоящее время широко применяется при 
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поступлении на службу новых работников и фактически является обязательной ступенью при поступ-
лении лица на государственную гражданскую службу.  

Вопрос внедрения новых кадров на государственной гражданской службе, развития их профес-
сионализма и компетентности представлял особое внимание уже давно. Так, одним из основных прин-
ципов государственной гражданской службы Российской Федерации, установленных в статье 4 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», является принцип профессионализма и компетентности государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации [1], который лег в основу дальнейшего развития наставничества на гос-
ударственной службе.  

В настоящее время наставничество на государственной гражданской службе дополняет собой 
систему профессионального развития гражданских служащих и является инструментом целенаправ-
ленной кадровой политики государственного органа по формированию кадрового состава, обеспече-
нию преемственности специальных профессиональных знаний относительно сфер его деятельности, 
сохранению морально-этического климата и развитию государственно-служебной, профессиональной 
культуры. На данном этапе развития наставничества на государственной гражданской службе, необхо-
димо отметить, что оно регулируется тремя основными актами: Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 
68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», 
Постановлением Правительства «Об утверждении положения о наставничестве на государственной 
гражданской службе Российской Федерации» № 1296 от 07.10.2019 г. и Письмом Минтруда России от 
28.05.2020 № 18-4/10/П-4994. 

Ключевым правореализационным актом в сфере наставничества на государственной граждан-
ской службе является Методический инструментарий по осуществлению наставничества на государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации (версия 2.0). В частности, в Министерстве труда 
Российской Федерации отмечают, что «применение Методического инструментария кадровыми служ-
бами государственных органов позволит организовать эффективную работу по внедрению института 
наставничества, включая разработку необходимой правовой базы для осуществления наставничества» 
[5]. Проанализировав нормативный массив, регламентирующий прямо или косвенно наставничество в 
сфере государственной гражданской службы, можно выделить четыре основные этапа процесса 
наставничества: первый этап, организация наставничества; второй этап, подбор кандидатов для 
наставничества, выбор и назначение наставников. Третий этап, осуществление наставничества. Чет-
вертый этап, завершение наставничества [4]. 

Каждый этап по внедрению наставничества предполагает реализацию в государственных орга-
нах, следующих необходимых и рекомендуемых действий, содержащихся в настоящем методическом 
инструментарии [Там же]. 

Необходимо отметить, что все этапы наставничества является сложным правовым механизмом. 
На наш взгляд, наиболее проблемным и наименее урегулированным представляется третий этап 

наставничества на государственной гражданской службе, представляющий непосредственное осу-
ществление наставничества. 

Как отмечают Н.Н. Клищ и В.А. Январев «В процессе прохождения наставничества решаются два 
главных вопроса: составляется перечень мероприятий по осуществлению наставничества и выбирают-
ся инструменты (различные материалы, мероприятия, «подсказки»), которые помогут лучшим образом 
реализовать эти мероприятия. Исходя из потребности лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество, в профессиональных навыках, знаниях и умениях, а также в соответствии с уровнем 
его подготовки и опытом работы наставником формируется перечень мероприятий, необходимых для 
осуществления при прохождении наставничества» [6, с. 61]. 

На данном этапе наставничества происходит непосредственное общение наставника и настав-
ляемого, осуществляется непосредственное наставничество на государственной гражданской службе. 
В связи с чем, время общения и консультаций наставника с наставляемым представляется очень важ-
ным. Стоит отметить, что ни в одном нормативном акте, регулирующим процесс наставничества не за-
креплено минимальное количество консультаций субъектов наставничества, время, которое наставник 
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обязан уделить наставляемому. Фактически и юридически сам непосредственный процесс наставни-
чества является полностью диспозитивным для наставника, что может создавать ряд угроз эф-
фективному прохождению наставничества со стороны нового сотрудника.  

При отсутствии формального юридического регулирования стадии непосредственного наставни-
чества могут возникать две крайности, создающие проблемы как сотрудникам, так и государственному 
органу в целом.  

В частности, при отсутствии нормативного регулирования количества консультаций и времени 
общения субъектов наставничества, наставник может исключить личный контакт с наставляемым, то 
есть ограничить наставничество исключительно заполнением документов (составление индивидуаль-
ного плана мероприятий по наставничеству, формирование списка обязательных нормативных право-
вых актов для ознакомления, составление письменных индивидуальных заданий для наставляемого). 
Данный метод проведения наставничества представляется весьма удобным для наставников, но не 
эффективным для наставляемого. Так, при соблюдении и написании лишь формальной письменной 
части происходит максимальная экономия времени наставника, однако, на наш взгляд, описанный вы-
ше подход не способствует достижению целей наставничества, заключающихся в адаптации нового 
сотрудника, передаче ему профессиональных знаний и мотивации к долгосрочной службе в органе гос-
ударственной власти. Достижение вышеуказанных целей, на наш взгляд, возможно лишь при тесном 
контакте наставника и наставляемого, где наставник во время устного общения передает необ-
ходимый набор профессиональных качеств, а также помогает новому работнику справиться с про-
цессом адаптации.  

Другим случаем крайности в подходе наставника к процессу наставничества является чрезмер-
ное общение и консультирование с наставляемым. Так, постоянный контроль, ежедневное постоянное 
общение, проведение множества консультаций может сказывается благоприятно на процессе настав-
ничества со стороны наставляемого (молодой работник максимально пользуется всеми благами и со-
ветами, которые дает ему наставляемый, находиться под полным контролем), но столь чрезмерный 
подход к наставничеству со стороны наставника может негативно сказаться на работоспособности все-
го органа государственной власти в целом. Как уже было проанализировано нами ранее, наставниками 
на государственной службе являются наиболее опытные, авторитетные сотрудники, в основном зани-
мающие высшие руководящие должности на государственной гражданской службе, следовательно, их 
основная работа, выполняемая в соответствии с трудовой функцией, является наиважнейшей для ра-
ботоспособности всего органа государственной власти. Следовательно, чрезмерно сильное акцентиро-
вание внимания на процессе наставничества может негативно сказаться на регулярной работе настав-
ника, что может впоследствии дестабилизировать работу государственного органа власти в целом.  

Отсутствие нормативного регулирования непосредственного процесса наставничества может 
стать причиной появления ряда проблем, описанных выше. В связи с чем считаем необходимым до-
полнить Постановление Правительства «Об утверждении положения о наставничестве на государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» № 1296 от 07.10.2019 г. регулированием этапа 
непосредственного прохождения наставничества, в частности, необходимо урегулировать мини-
мальное и максимальное число консультаций. Предлагается закрепление минимального и макси-
мального количества очных консультаций наставника и наставляемого в неделю, в зависимости 
от потребности, специфики работы, определяемое руководителем в приказе о назначении настав-
ника. Думается, закрепление минимальное и максимальное количество очных консультаций является 
наиболее рациональным выходом из сложившейся проблемы.  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что институт наставничества на государ-
ственной гражданской службе представляет собой наиболее развитый и нормативно закреплённый ин-
ститут наставничества в российской системе права. Основу процесса наставничества на государствен-
ной гражданской службе составляет 4 основных этапа: Организация наставничества;  Подбор кандида-
тов для наставничества, включающий определение гражданских служащих, в отношении которых пла-
нируется осуществлять наставничество, а также выбор и назначение наставников;  Осуществление 
наставничества, представляющее собой синтез разнообразных технологий с учетом целей и задач 
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наставничества, а также профессионального уровня наставляемого;  Завершение наставничества. 
Наименее урегулированным является третий этап наставничества, который представляет собой непо-
средственное осуществление наставничества.  В ходе анализа данного этапа нами было выявлено от-
сутствие нормативного регулирования данного этапа, в связи с чем считаем необходимым дополнить 
Постановление Правительства «Об утверждении положения о наставничестве на государственной 
гражданской службе Российской Федерации» № 1296 от 07.10.2019 г. регулированием этапа непосред-
ственного прохождения наставничества, в частности, необходимо урегулировать минимальное и мак-
симальное число консультаций (от 2 до 5 в неделю).  
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Трудовое право предполагает, что каждый человек-гражданин, так или иначе, становится дей-

ствующим лицом особых юридических отношений, которые, в действительности, формируют ряд обя-
занностей и определенные виды ответственности, организующие деятельность данной сферы обще-
ства. Как известно, трудовое право Российской Федерации предполагает ответственность материаль-
ную и дисциплинарную. Эта же отрасль юридической науки, в свою очередь, выделяет соответствую-
щие стороны. Участниками трудовых отношений становятся работники и работодатели. Вследствие 
этого возникает несколько видов ответственности. Другими словами, современные трудовые отноше-
ния формируют права работников и обязательства работодателей. 

Данная статья рассматривает привлечение к дисциплинарной ответственности. Что это значит? 
Дисциплинарная ответственность представляет собой вид правового «привлечения» работника к неко-
торого рода наказанию за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей [2]. 
В свою очередь, она предполагает совершение дисциплинарного проступка (здесь огромное значение 
имеет то, что это действие является виновным и умышленным). 

Дисциплинарную ответственность формируют особые правовые принципы. Прежде всего, они от-
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ражают механизмы, контролирующие трудовые отношения. Принципы дисциплинарной ответственности 
‒ это меры, определяющие особенности развития правового «привлечения» работника к взысканию 
(наказанию) за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Поскольку дисциплинарная ответ-
ственность является правовым институтом (входит в особую отрасль юридической науки), его действие 
основывается ещё на принципах права вообще. Это значит, что содержание дисциплинарной ответ-
ственности формируют не только отдельные принципы трудового права, но и общеправовые основы. 

Например, общеправовые основы, которые принимает институт дисциплинарной ответственно-
сти (и вся российская юридическая система), ‒ это гуманизм и законность. Первая идея является од-
ной из главных конституционных основ Российской Федерации. Действительно, человек, его права и 
свободы есть наивысшая ценность. Принцип гуманизма выражается не только в рамках юридической 
ответственности, но и дисциплинарной. А его смысл заключается в том, что даже при условии совер-
шения дисциплинарного проступка работник имеет право на гуманное отношение к своему достоинству 
и своим интересам. Что касается второй идеи (принципа законности), то контекст дисциплинарной от-
ветственности непосредственно зависит от порядка, установленного самим законодательством. 

Рассмотрим меры дисциплинарной ответственности, применяемые по отношению к работнику. 
Во-первых, они, меры, зависят от ситуации, в которой произошло нарушение, тяжести последствий и 
наличия других нарушений сотрудника. Во-вторых, каждый проступок руководитель рассматривает от-
дельно. 

Итак, статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации предполагает, что работодатель имеет 
так называемые правомочиями дисциплинарной власти [1]. Это значит, что при совершении работни-
ком дисциплинарного проступка руководитель может самостоятельно выбрать меры дисциплинарного 
взыскания. Рассмотрим несколько примеров. 

Гражданка А. подала иск на образовательное учреждение, в котором она работала, за наложен-
ное на неё дисциплинарное наказание. В самом приказе по дисциплинарному взысканию  речь идёт о 
том, что гражданка А. без уважительной причины не явилась на заседание преподавателей. Однако, в 
ориентировочном плане попросту отсутствуют указание времени, конкретное место и сама повестка 
дня. Между тем, директор образовательного учреждения не ознакомил гражданку А. с утвержденным 
им планом. Суд признал данное дисциплинарное взыскание незаконным и потребовал возместить 
гражданке А. моральный ущерб [3]. 

Второй пример. Гражданин В. обратился в суд с исковым заявлением об отмене дисциплинарно-
го взыскания. После проверки в организации был обнаружен ряд нарушений. В своём обращении граж-
данин В. объяснил, что служебная проверка нарушила нормы действующего законодательства, так как 
ему не была предоставлена возможность давать объяснения и заявлять об имеющихся у него доказа-
тельствах. После соответствующих мероприятий суд удовлетворил требования гражданина и отменил 
приказ о дисциплинарном взыскании. 

Какими могут быть меры дисциплинарного взыскания? К мерам общей ответственности относят-
ся замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Однако, для отдельных катего-
рий работников используется специальная дисциплинарная ответственность. Её смысл заключается в 
применении к работнику особых дисциплинарных наказаний [5]. 

Статья 192 Трудового кодекса Российской Федерации выделяет особый случай дисциплинарного 
взыскания ‒ увольнение. Она же фиксирует для работодателей конкретные основания расторжения 
трудового договора. Ими являются неоднократное игнорирование работником без уважительных при-
чин своих трудовых обязанностей, грубое нарушение, принятие необоснованного решения без ведома 
руководителя организации (или его заместителя) и неправомерное использование имущества [1]. 

В сущности, все меры дисциплинарной ответственности, так или иначе, делятся на две категории 
проблем. Что это значит? Во-первых, предполагается проблема теоретического понимания концепции 
дисциплинарной ответственности работника. Во-вторых, особое значение имеет вопрос практического 
применения, который, в свою очередь, определяют разграничение сферы государственного регулиро-
вания и идентификация её конкретных границ. 

Правда, существует ещё одна проблема, от решения которой также зависит развитие сферы 
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дисциплинарной ответственности. Речь идёт о неопределенности трудовых функций. Например, она 
довольно часто приводит к тому, что работник не понимает свои обязанности. Вследствие этого возни-
кает нарушение условий трудового договора. А между тем, неопределенность трудовых функций отри-
цает виновность работника. Поэтому руководитель может нести существенные финансовые издержки. 

Тяжесть совершенного дисциплинарного проступка играет особую роль в трудовых отношениях. 
Исполнение дисциплинарных взысканий, которые не регулируют федеральные законы, уставы и положе-
ния, является недозволительным. Рассматривая основные проблемы привлечения к дисциплинарной 
ответственности, данное исследование предлагает работодателям соблюдать трудовую культуру по ор-
ганизации дисциплинарных взысканий не только для грамотного их исполнения, но и уважительного от-
ношения к своим работникам, поскольку от этого зависит решение большинства споров в области труда. 
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Abstract: The article discusses the current changes made to the sanction of Part 1 of Article 261 of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation. The system of punishments for careless destruction or damage of forest 
and other plantings in domestic criminal legislation and criminal legislation of neighboring countries is ana-
lyzed. 
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Уничтожение и повреждение лесных и иных насаждений, совершенных по неосторожности, яв-

ляется в настоящее время одним из самых распространенных преступлений в Российской Федерации. 
В результате совершения данного преступления выгорают большие площади лесных массивов, уни-
чтожаются редкие сорта деревьев и растений, гибнут животные. Очень часто лесные пожары являются 
причиной болезней и гибели людей. 

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не 
входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности была установлена в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) 
[1] с момента его принятия. Уголовно-правовая норма, устанавливающая ответственность за указанное 
преступление (ч. 1 ст. 261 УК РФ), расположена в главе 25 «Преступления против здоровья населения 
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и общественной нравственности». Следует отметить, что аналогичного преступления в советском уго-
ловном законодательстве не существовало. 

Санкция, предусматривающая ответственность за данное преступление, являлась альтернатив-
ной и предусматривала следующие виды наказаний: штраф, исправительные работы и лишение сво-
боды до двух лет. Данное преступление относилось к категории небольшой тяжести. 

Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ в ч. 1 ст. 261 УК РФ были внесены следую-
щие изменения: уголовная ответственность стала наступать за уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений. Размеры наказаний за совершение данного преступления остались 
прежними. 

Федеральный закон от 6 мая 2010 г. N 81-ФЗ дополнил санкцию ч. 1 ст. 261 УК РФ еще одним ви-
дом наказания – обязательными работами. 

В декабре 2010 г. в результате изменений, внесенных в ст. 261 УК РФ, были сформированы два 
состава указанного преступления: основной и квалифицированный (появился квалифицирующий при-
знак «крупный ущерб»). Максимальный срок наказания в санкции ч. 1 ст. 261 УК РФ увеличился с двух 
до трех лет лишения свободы, а в санкции ч. 2 ст. 261 УК РФ максимальный срок наказания стал со-
ставлять до четырех лет лишения свободы. Таким образом, деяние, установленное ч. 2 ст. 261 УК РФ, 
стало относиться к преступлениям средней тяжести. 

Появление новой редакции не устранила неопределенности в области правовой охраны лесов. 
Несмотря на то, что были внесены изменения в Лесной кодекс РФ [2] в этой сфере, до сих пор не при-
нят ряд подзаконных актов, например, правила тушения пожаров, акты, касающиеся лицензирования 
деятельности по тушению пожаров [3, с. 141-150]. 

В 2011 г. законодатель в санкциях ч. ч. 1-2 ст. 261 УК РФ увеличил срок обязательных и исправи-
тельных работ. Появился новый вид наказания: исправительные работы. В 2014 г. в санкциях указан-
ных преступлений были увеличены штрафы.  

В 2022 г. состав преступления в ч. 1 ст. 261 УК РФ стал квалифицированным, так как он был до-
полнен квалифицирующим признаком «значительный ущерб», а ч. 2 ст. 261 УК РФ утратила силу. 
Санкция ч. 1 ст. 261 УК РФ была усилена: размер наказания увеличился с трех до четырех лет лише-
ния свободы. 

У законодателей стран ближнего зарубежья отсутствует жесткая позиция в отношении наказаний 
за рассматриваемое посягательство. Так, в уголовном законодательстве Латвии за уничтожение или 
повреждение лесного участка по неосторожности в результате небрежного обращения с огнем или 
иным образом, если этим причинен существенный вред, предусмотрена альтернативная санкция: ли-
шение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы, 
штраф. Однако срок лишения свободы увеличивается до пяти лет, если указанные деяния повлекли 
смерть человека или иные тяжкие последствия.  

В Уголовном кодексе Республики Беларусь за указанное преступление, повлекшее особо круп-
ный ущерб, предусматривается альтернативная санкция, которая включает лишение свободы до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью или без лишения, штраф, исправительные работы, ограничение свободы. 

Армянский законодатель установил альтернативную санкцию за указанное преступление, если 
оно повлекло крупный ущерб: лишение свободы до двух лет, штраф, исправительные работы. За ана-
логичное деяние в уголовном законодательстве Республики Казахстан наказания дополняются обще-
ственными работами, ограничением свободы. В качестве дополнительного вида наказания к лишению 
свободы применяется конфискация имущества. 

В уголовном законодательстве Республики Азербайджан совершение указанного преступления 
без квалифицирующих признаков влечет наказание в виде лишения свободы до года, а совершение 
преступных деяний в рамках квалифицированного состава наказывается лишением свободы до двух 
лет. Альтернативная санкция включает следующие виды наказаний: штраф, исправительные работы и 
ограничение свободы. 

Уголовный кодекс Грузии предусматривает максимальный размер наказания до двух лет лише-
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ния свободы за совершение указанного преступления без квалифицирующих признаков. Альтернатив-
ными видами наказания выступают штраф, исправительные работы. 

Законодатель Республики Узбекистан не устанавливает наказания в виде лишения свободы, ес-
ли указанное преступление повлекло крупный ущерб или иные тяжкие последствия. За данные пре-
ступные деяния предусматриваются следующие виды наказаний: штраф, общественные и исправи-
тельные работы. Такую же позицию занимают таджикский и туркменский законодатели в отношении 
преступления без квалифицирующих признаков. 

Проведенный анализ системы наказаний за уничтожение и повреждение лесных и иных насаж-
дений по неосторожности в уголовном законодательстве России, стран СНГ и некоторых других стран 
позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, российский законодатель неоднократно вносил изменения в ч. 1 ст. 261 УК РФ, фор-
мировал квалифицированный состав указанного деяния (ч. 2 ст. 261 УК РФ), а потом снова его исклю-
чал. Данное обстоятельство указывает на активную роль российских парламентариев в совершенство-
вании законодательства, связанного с уничтожением и повреждением лесных и иных насаждений по 
неосторожности, т. е. российские законотворцы адекватно и своевременно реагировали на постоянно 
изменяющиеся социально-экономические и иные условия с момента принятия УК РФ. 

Во-вторых, необходимо отметить жесткую позицию отечественного законодателя в отношении 
наказаний за указанное посягательство. Перечень альтернативных наказаний был расширен, а уголов-
ная ответственность была усилена. 

В-третьих, в законодательстве России и стран ближнего зарубежья за указанное посягательство 
установлены только альтернативные санкции.  

В-четвертых, основными видами наказаний, не связанных с лишением свободы, за уничтожение 
и повреждение лесных и иных насаждений по неосторожности в России и странах ближнего зарубежья 
являются: ограничение свободы, исправительные работы, общественные работы и штраф. Дополни-
тельные наказания установлены в законодательстве некоторых стран в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, конфиска-
ции имущества. 

В-пятых, наиболее строгое наказание за рассматриваемое посягательство предусмотрено в виде 
лишения свободы до пяти лет в латвийском уголовном законодательстве при наступлении смерти лю-
дей и иных тяжких последствий. В УК РФ данное деяние относится к категории преступлений средней 
тяжести. Размеры наказаний в уголовном законодательстве других стран ближнего зарубежья не пре-
вышают двух лет лишения свободы, т. е. указанное преступление является преступлением небольшой 
тяжести. Ряд законодателей ближнего зарубежья за совершение указанного посягательства вообще не 
устанавливает меру наказания в виде лишения свободы. 
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Аннотация: В настоящей статье обосновывается вывод о том, что необходимо развитие института 
трансплантации в Российской Федерации, ужесточение контроля за «черным рынком», более четко 
организовать работу донорства, а также, привлечение квалифицированных специалистов  в данную от-
расль медицины и ужесточение за коррупцию в сфере трансплантации. 
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Abstract: This article substantiates the conclusion that it is necessary to develop the institute of transplanta-
tion in the Russian Federation, tighten control over the "black market", organize the work of donation more 
clearly, as well as attract qualified specialists to this branch of medicine and toughen up for corruption in the 
field of transplantation. 
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Коррупция в здравоохранении - это повторяющееся и находящееся в динамичном развитии ком-

плексное социально-правовое явление негативного характера, которое выражается в корыстном ис-
пользовании медицинскими работниками своего служебного положения в государственной и частной 
системах здравоохранения с целью неправомерного получения материальных, нематериальных благ и 
преимуществ, а также в незаконном предоставлении таких преимуществ другим лицам, и извлечении 
корыстной выгоды. В России не существует специальных нормативных актов по борьбе с коррупцией в 
сфере здравоохранения. Все антикоррупционные меры основаны на Конституции РФ и Федеральном 
законе РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сфера здравоохранения 
находится в постоянном динамичном развитии, следовательно наиболее часто «подвергается» кор-
рупциногенному воздействию. 
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Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В нашем государ-
стве донорство органов и операции по трансплантации – не распространены, более того, сам процесс 
проведения данных операций недостаточно урегулирован законом.  Согласно законодательству РФ, 
человеческие органы – бесценны. В России существует уголовная ответственность за покупку и прода-
жу органов — это часть 2 пункта «ж» статьи 127.1 УК РФ «Торговля людьми» и часть 1 статьи 120 
«Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации». В Законе РФ «О транс-
плантации органов и (или) тканей человека» конкретной статьи о том, что органы являются бесценны-
ми – нет, следовательно, в теории можно предположить, что медицинский работник, превышая свои 
полномочия, может потребовать определенную денежную сумму с лица (взятку), не осведомив его о 
его правах и обязанностях в сфере донорства и трансплантации, поэтому необходимо более четко 
прописать положения о том, что плата может взиматься непосредственно за саму операцию, а не за 
орган или ткань человека. 

В разделе 2 Закона РФ «О трансплантации органов и тканей человека» определяется порядок 
использования тела, органов и тканей умершего на основании наличия письменного волеизъявления 
лица, сделанного им при жизни и нотариально удостоверенного в установленном порядке, о возможно-
сти такого использования и  если тело не востребовано после смерти человека по причине отсутствия 
его супруга, близких родственников, иных родственников, законных представителей или других лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, в порядке и в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации о погребении и похоронном деле, то есть, по законодательству РФ 
«каждый гражданин может выразить как согласие, так и несогласие на изъятие органов из своего тела 
после смерти для трансплантации», но с условием, что лицо ознакомлено со своим правом. Если мы 
обратимся к Федеральному закону от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а 
именно анализируя статью 5, можно сделать вывод, что данный Закон фактически устанавливает пре-
зумпцию несогласия. Исходя из этого имеет место правовая коллизия двух нормативных правовых ак-
тов, которая способствует тому, что среди учреждений, которые занимаются забором трансплантатов в 
целях пересадки, не существует единого мнения в отношении правомерности изъятия органов и тка-
ней, принадлежащих умершим людям: с одной стороны, презумпция согласия, закрепленная Законом о 
трансплантации, а с другой - презумпция несогласия, установленная Законом о погребении. Если по 
последним данным статистике и заявлениях специалистов в данной области, существует огромная по-
требность в донорских материалах для спасения жизни человека, то предполагается возможность усо-
вершенствовать законодательство в сфере использования органов умерших в части проведения кон-
кретных операций в виду срочной необходимости и устранить «правовую дискуссию», связанную с пре-
зумпцией согласия. Более того, недостаточно урегулирован также процесс передачи донорских органов 
живых людей. Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации не допускается у живого донора, не 
достигшего 18 лет (за исключением случаев пересадки костного мозга, гемопоэтических стволовых 
клеток) либо признанного в установленном порядке недееспособным. Также, за принуждение к согла-
сию на изъятие, предусмотрена уголовная ответственность. Предполагается возможным в этой части 
«расширить» права доноров. 

Еще одна проблемы в сфере трансплантологии - низкий уровень доступности операций по пере-
садке органов и тканей. Далеко не во всех регионах России существуют подобные медицинские цен-
тры. Из-за этого у многих российских граждан нет не только возможности встать в очередь на опера-
цию, но и нет возможности изымать органы, например, у жертв автомобильных аварий, количество ко-
торых, по статистике, с каждым годом растет.  

Также проблемой остается закрепление правового статуса имплантатов и протезов, которые 
служат заменой утраченных органов или выполняют вспомогательную функцию. Протезы и импланта-
ты, если рассматривать их отдельно от человеческого организма и тела, по определению можно отно-
сить к объектам гражданского оборота, в частности, вещам. Существуют многочисленные исследова-
ния специалистов в области биотехнологии и медицины, они отражают различную природу протезов и 
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имплантатов, но при этом не отражают их место в системе объектов гражданского права. В связи с 
этим возникают противоречия и трудности в толковании закона, а также в правоприменении. Например, 
судебная защита физических лиц осуществляется только в рамках предоставления медицинских услуг 
(лечение с последующим протезированием, имплантация и т.д.). В случае подробной регламентации 
возникает и потребность в конкретизации способов защиты. 

Одним из решений выявленных коррупциогенных факторов в результате проведенный эксперти-
зы, связанных с: отнесением органов и тканей к «иному имуществу»; порядком использования донор-
ских материалов; противоречиями согласия субъекта правоотношений;  снижением уровня коррупции и 
снижением «купли-продажи» на черных рынках – видится разработка проекта федерального регламен-
та «О порядке осуществления трансплантации и использования донорского материала», включающего 
в себя такие разделы, как: порядок предоставления донорского материала после смерти человека, в 
виду исключительных случаев; порядок предоставления донорского материала живых людей; перечень 
органов для трансплантации; порядок и сроки очереди на трансплантацию; предоставление вспомога-
тельных средств обеспечения человеческой жизнедеятельности (протез, имплантат). Разработка дан-
ного нормативно-правового акта поспособствует улучшению ситуаций проведения данных операций на 
уровне региона, поспособствует снижению коррупции, а именно актуальности продажи органов на чер-
ных рынках и в теневой сети, а также более детально регламентирует права и обязанности врачей и их 
действия, связанные с донорством. 
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Аннотация: В статье представлен анализ уголовной ответственности соучастников преступления. В 
статье освещены основные виды соучастников преступления, их признаки специфика. Проводится 
анализ принципа акцессорности соучастия в преступлении. 
Ключевые слова: соучастие, соучастники преступления, ответственность соучастников преступления, 
акцессорность соучастия. 

 
GROUNDS AND LIMITS OF CRIMINAL LIABILITY OF ACCOMPLICES IN A CRIME. ACCESSORY 

PRINCIPLE 
 
Abstract: The article presents an analysis of the criminal liability of accomplices in a crime. The article high-
lights the main types of accomplices in the crime, their signs of specificity. The analysis of the principle of ac-
cessoryity of complicity in a crime is carried out. 
Keywords: complicity, accomplices in a crime, responsibility of accomplices in a crime, accessoryity of com-
plicity. 

 
Институт соучастия в преступлении закреплен в главе 7 уголовного законодательства, а именно в 

статьях 32-36 УК РФ. Согласно статье 32 УК РФ «Соучастием в преступлении признается умышленное 
совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления» [1]. Это означает, 
что оба лица осознают, что они вместе своими действиями совершают одно или несколько преступле-
ний. Наиболее серьезную опасность для общества представляют преступления, которые совершены 
несколькими лицами. Ответственность за данные преступления должна быть значительна строже. 

Исходя из данного определения различают объективные и субъективные признаки соучастия в 
преступлении. Объективные подразделяются также на количественные и качественные.  

Количественным признаком признается участие двух или более лиц в преступлении. Данные ли-
ца должны быть субъектами преступления. Важным элементом данного признака является вменяе-
мость лица и достижение возраста уголовной ответственности. Качественным признаком являются 
совместные действия, то есть каждый участник преступления, выполняет какие-либо действия (без-
действия), которые требуются для совершения противоправного деяния. Каждый соучастник должен 
внести свой вклад в совершение преступления. Степень совместности может быть разная. Возможно 
равное распределение степени участия двух и более лиц, и наоборот, когда участие одного лица 
больше, а участие других лиц незначительно [2, стр.106]. 

Субъективным признаком является умышленное участие, то есть каждый участник осознает, что 
участвует в совершении преступного деяния и их действия объединены единым умыслом. Ответствен-
ность за умышленное причинение вреда несут все соучастники преступления. 
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Второй субъективный признак – участие в умышленном преступлении. Преступления, в которых 
участвуют соучастники могут быть как с прямым умыслом, так и с косвенным. Умыслом является одна 
из форм вины, поэтому если в преступлении отсутствует умысел, значит и отсутствует соучастие 
[3, стр.245]. 

Признаки, перечисленные в данном понятии, являются обязательными для совместных преступ-
лений и если отсутствует хотя бы один из них, то это исключает уголовную ответственность за соучастие.  

Соучастие делится также на формы в зависимости от степени согласованности действий между 
соучастниками. Существует четыре формы соучастия: группа лиц без предварительного сговора, груп-
па лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество (организация). 

Преступление признается совершенным в составе группы лиц, если в осуществлении объектив-
ной стороны этого преступления участвовало два или более исполнителя без предварительного сгово-
ра. Группой лиц по предварительному сговору является группа соисполнителей, которые заранее до 
совершения преступления договорились о его совершении. Организованной группой признается устой-
чивая группа, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений. Пре-
ступным сообществом является одна большая структурированная организованная группа или объеди-
нение маленьких организованных групп, действующих под единым руководством, в целях совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений.  

Теперь более подробно рассмотрим самих соучастников преступления. Соучастники – это лица, 
которые объединились друг с другом, чтобы совершить совместное преступление. Законодательство 
выделяет четыре вида соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. 

В соответствии со статьей 33 УК РФ исполнителем признается «лицо, непосредственно совер-
шившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования 
других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других об-
стоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом». Исполнитель является основной, главной фигу-
рой в преступлении. Исполнитель координирует действия остальных членов преступления и именно от 
него зависит исход самого преступления. Поэтому роль действий других соучастников зависит непо-
средственно от него. Если не будет исполнителя, значит не будет ни пособника, ни подстрекателя, 
следовательно соучастие будет исключено. 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ организатором является «лицо, организовавшее со-
вершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими». Уголовный 
кодекс РФ предусматривает отдельную ответственность за сам факт организации группой или факт 
организации преступного сообщества в преступную организацию. Организатор – самый опасный член 
преступной группы. Он должен быть координатором действий остальных участников группы. Организа-
тор должен не только вдохновить других на совершение преступления, но и разработать его план, рас-
пределить роли между соучастниками для его реализации, найти необходимые орудия и средства со-
вершения преступления, обучить исполнителя различным навыкам совершения преступления и т.д. 

В соответствии с уголовным законодательством подстрекателем признается лицо, склонившее 
другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Под-
стрекательство осуществляется посредством угроз, шантажа, применения физической силы и тд. 

Пособник - лицо, которое помогает исполнителю в совершении преступления, а также обещает 
скрыть сам факт совершения преступления [4, стр. 57]. 

Соучастие в преступлении является наиболее опасной формой преступной деятельности, чем 
совершение противоправного деяния одним лицом. Однако законодательство не выделяет особых 
требований и оснований к ответственности соучастников. 

Статья 8 Уголовного кодекса Российской Федерации закрепляет единственное основание уго-
ловной ответственности. Данным основанием является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством. Данное положение исключает 
наличие особых требований уголовной ответственности соучастников преступления. 
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Исполнитель отвечает по статье Особенной части УК за преступления, которые он совершил сам 
или вместе с другими соучастниками преступления. Соучастие является обстоятельством, отягчающим 
наказание и, следовательно, при назначении определенного наказания исполнителю судья обязатель-
но примет это во внимание. Иные соучастники отвечают по той же статье, предусматривающей ответ-
ственность за содеянное исполнителем. Соисполнители подлежат ответственности по соответствую-
щему пункту статьи Особенной части уголовного законодательства. Например, если два лица совер-
шили совместно убийство, то ответственность понесут одинаковую [5, стр. 251].  

Ответственность организаторов, пособников и подстрекателей немного отличается. Их действия 
квалифицируются со ссылкой на соответствующую часть статьи 33 УК РФ. В качестве примера можно 
привести ситуацию, когда одно лицо уговорило другое совершить убийство. В этом случае первое лицо 
будет являться подстрекателем, а второе – исполнителем. Оба лица будут подлежать уголовной от-
ветственности по разным статьям. При этом если данные лица будут принимать участие в осуществ-
лении объективной стороны преступления, то их действия квалифицируются уже как убийство в соста-
ве группы лиц.  

Есть определенные особенности в стадиях совершения преступления. Если исполнитель не до-
вел совершение преступления до конца, то и другие соучастник преступления тоже не довели данное 
деяние до конца [6]. 

Если преступление, организуемое в сложном соучастии, не было доведено до конца в уголовном 
кодексе это именуется как эксцесс исполнителя. Формулировка данного определения дана в статье 36 
УК РФ: эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающе-
гося умыслом других соучастников. Например, группа лиц совместно совершила грабеж и в ходе дан-
ного грабежа один из соучастников совершил умышленное убийство. Таким образом, ответственность 
за убийство будет возложена только на данного соучастника, а не на всю группу. 

Если исполнитель отказался от совершения преступления, то соответственно его действия при-
знают в качестве добровольного отказа, и он не будет нести уголовную ответственность. Организатор, 
пособник и подстрекатель будут нести ответственность за приготовление или покушение к тому пре-
ступлению, к которому готовились изначально все вместе со ссылкой на статью 30 УК РФ. В случае ес-
ли исполнитель совершил задуманное, но кто-либо из других соучастников преступления добровольно 
отказался, то их ответственность будет исключена только в том случае если они своими действиями 
предотвратили совершение противоправного деяния [7, стр. 110]. 

Акцессорность соучастия подразумевает признание того факта, что главным лицом в соучастии  
является исполнитель, так как без него нельзя совершить преступление в форме соучастия. Особые 
условия и формы ответственности соучастников возможны только если исполнитель выполнил подго-
товленное ранее преступление или начал его исполнение [8, стр. 275]. 

Участники преступления должны действовать совместно, их действия должны носить умышлен-
ный характер и, соответственно, иметь одинаковый результат. Также их деятельность должна совпа-
дать с деятельностью исполнителя. Данные положения долгое время используются в судебной практи-
ке нашей страны. Акцессорность зависит от действий исполнителя, так как исполнитель является глав-
ным звеном.  Это доказывает, что подстрекательство или пособничество, которое не доведено до кон-
ца, квалифицируется по правилам преступной деятельности и не является соучастием [9, стр. 212].  

Многие противники акцессорности признают, что в большинстве случаев именно от действий ис-
полнителя зависит объем наказания остальных соучастников. 

Акцессорная (классическая) теория соучастия исходит из признания несамостоятельного, посто-
роннего характера соучастия.  

Таким образом, принцип акцессорности соучастников основывается на положении о том, что 
действия членов преступного сообщества носят второстепенный характер и что они якобы просто 
участвовали в чужом преступлении. Поэтому сторонники акцессорной теории соучастников делают вы-
вод, что ответственность соучастников не является самостоятельной, а полностью зависит от действий 
и ответственности исполнителя. 
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Одним из важных элементов состава преступлений выступает субъективная сторона, характери-

зующая внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им деянию, описывая, таким обра-
зом, процессы, происходящие в голове виновного [7], начинающиеся от первичных импульсов, чётко 
выстроенных алгоритмов и заканчивающихся осознанием противоправности совершенных деяний, 
имеющихся в этой связи последствий охраняемым интересам, а также конкретной формой вины, явля-
ющейся его обязательным признаком. 

Споры, относительно места субъективной стороны в составе преступления по отношению к вине, 
мотиву и цели остаются до сих пор полностью не разрешимыми. Некоторые авторы полагаю, что поня-
тия субъективной стороны и вины являются тождественными, по причине прямого сходства эмоций и 
побуждения, через интеллектуально-волевую деятельность человека [5]. 

Другие правоведы высказывают предположение о том, что вина шире субъективной стороны 
преступного деяния. По мнению Ю.А. Демидова, «Вина не может сводиться к какому-либо элементу 
преступления, хотя бы к умыслу и неосторожности, или к деянию, взятому с его объективной стороны. 
Она равно выражается в объективной и субъективной сторонах преступления» [6]. 

Наиболее релевантной, в настоящее время, по мнению ученых-правоведов является та, соглас-
но которой вина, представляется главенствующим элементом, центром субъективной стороны, опре-
деляя психическое отношение лица к содеянному, при этом мотив и цель являются её факультативны-
ми составными частями [10]. В этой связи можно констатировать, что субъективной стороне преступле-
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ния присущи ряд признаков, характеризующих данный элемент преступления, отличающих её от иных, 
заключающихся в психических действиях лица, совершающего противоправные действия. Таким обра-
зом, вина, является составляющим, неотъемлемым и основополагающим элементом субъективной 
стороны преступления, характеризующим психическое отношение лица к совершённому деянию, имея 
значение для установления обстоятельств по делу, подлежащих доказыванию [3]. Вина – это преду-
смотренное уголовным законом психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к 
совершенному им деянию и его последствиям, выражающее пренебрежение этого лица к интересам 
личности и общества. 

По этой причине предметное, полное и объективное изучение всех обстоятельств по делу для 
формирования правильного понимание вины или невиновности лица в совершенном преступлении яв-
ляется основополагающим элементом корреляции и установлении поведения и отношения лица к сво-
ему деянию (действию или бездействию) и наступившим в результате его совершения общественно 
опасных последствиям[8].  

Понятие вины содержит интеллектуальные и волевые составляющие, являющиеся элементами 
психической деятельности человека. При этом интеллектуальный элемент, образует сознание и пред-
видение. Интеллектуальный компонент помогает выявить закономерности, устанавливая и характери-
зуя предметы и явления действительности, а также связей возникающие между ними. 

Г.Ф. Цельникер определяет сознание, как высшую форму отражения объективной действитель-
ности[12]. При этом действующее уголовное законодательство при рассмотрении умысла указывает на 
понятие «осознание». С.В. Векленко по этому поводу объясняет, что под понятием «сознание» понима-
ется знание о себе и окружающем мире, тогда как понятие «осознание», в уголовно-правовом смысле 
рассматривается под призмой понимания лицом своей виновности в содеянном противоправном дея-
нии и его последствиях, являясь по сути личностным, индивидуальным отношением к совершенному 
преступлению. Признавая вину, лицо определяет свои действия, как преступные, общественно опас-
ные и уголовно наказуемые, а также осознает, что за них предусмотрена уголовная ответственность, 
которую он готов понести в результате совершения им противоправных, противозаконных преступных 
действий [1].  

С интеллектуальной составляющей вины тесно связан волевой признак. П.С. Дагель указывает, 
что «благодаря волевым усилиям, человек может контролировать свое поведение, руководить дей-
ствиями, господствовать над собой и над окружающей средой»[4]. Воля выражается осознанным само-
регулированием своего поведения, которое дает право человеку совершить тот или иной поступок. 

Таким образом, интеллектуальный и волевой признаки являются не разделимыми, находятся в 
тесной взаимосвязи, дополняя друг друга. «В преступном деянии, – пишет В. А. Якушин, – характер ин-
теллектуального момента предопределяет, как правило, и характер проявления воли. В этой связи 
очень важно, чтобы верховенство интеллектуального момента оказалась выше физиологических осо-
бенностей и состояния личности, особенно в вопросе отграничения виновного противоправного уголов-
но-наказуемого проступка и таковым не являющимся» [13]. 

Разделение форм вины на интеллектуальный и волевой моменты впоследствии способствует 
определению формы вины в различного рода преступлениях. Разделение конкретных форм вины на 
виды необходимо для индивидуализирования конкретного вида наказания, за совершенное противо-
правное действие, которое привело в дальнейшем к опасным преступным последствиям[3].  

В действующем уголовном законодательстве понятию вины отведена гл. 5 УК РФ, в которой вы-
деляются две формы вины: умысел и неосторожность. В свою очередь, формы распадаются на виды. 
Согласно ст. 26 УК РФ умысел может быть прямым и косвенным. Неосторожность (ст. 26 УК РФ) под-
разделяется на легкомыслие и небрежность, а также ответственность за преступления, совершенные  с 
двумя формами вины (ст. 27 УК РФ), невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ). 

Как указывалось выше, вина является не единственным признаком субъективной стороны. Фа-
культативными признаками выступает мотив и цель преступления. Мотив преступления можно охарак-
теризовать, как причина, в результате которой вследствие внутренних устоев и побуждений, лицо со-
вершило деяние. Он характеризуется потребностями, вызывающими чувства решительности, а также 
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провоцирующие лицо к совершению преступления[11]. Потребность – это субъективное ощущение от-
сутствия чего-либо, вызывающее у человека дискомфорт в результате несовпадения между действи-
тельностью и желанием. Неудовлетворенная потребность в чём-либо, может создавать предпосылки к 
возникновению у человека фрустрации – травматическому генезу личности, что в последствие может 
привести к появлению у него желания удовлетворения их, являясь мотивом преступления [9]. 

Понятие цели можно охарактеризовать, как идеальный образ будущего результата деятельности, 
элемент сознательного поведения личности. Большинство ученых определяют мотив, как побудитель-
ный фактор, на основании которого действовало лицо, являясь внутренней причиной преступного дей-
ствия, а цель – желаемый результат (последствия)[2].  

Как утверждает П.С. Яни, если будет доказано, что лицо по каким-то конкретным причинам не 
осознавало противоправность своего деяния или не так его понимало, виновность совершения деяния 
исключается[14]. 

На основании вышеуказанного, можно сделать вывод, что субъективная сторона преступлений в 
сфере государственных или муниципальных закупок ответственность по которым предусмотрена ста-
тьями 2004-2006, 2011-2013, 2854-2856 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины. 
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тическую, экономическую, социальную, культурную и информационную сферы общественной жизни. 
Выявляется первоочередная необходимость переработки законодательной базы, как основополагаю-
щего элемента при корректировке векторов политики, выстраиваемой Российской Федерацией. В каче-
стве прогнозируемого результата, на период 2023-2025 гг., предусматривается урегулирование теку-
щих проблемных аспектов в жизни страны и разработка обновленного варианта нормативной правовой 
основы долгосрочного функционирования государства. 
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В настоящее время, в условиях замедления процессов глобализации, возникновения противопо-
ложных тенденций, активизации поиска новых форм сотрудничества государств на международной 
арене, а также коренным преобразованиям в политической сфере на национальному уровне все боль-
шей модернизации подвергается государство и общество. Происходит стремительное развитие стран, 
приобретающих лавинообразный характер, и как следствие создаются и укрепляются новые междуна-
родные союзы, а ранее созданные объединения, доминировавшие на протяжении последних десятиле-
тий, начинают утрачивать свой политический вес и статус. При этом, трансформации на международной 
арене, не уступают по своей значимости происходящим изменениям на национальном уровне, которые 
между собой тесно переплетаются и способствуют построению более тесных межкультурных коммуни-
каций. В связи с чем, стоит отметить, что для успешного существования и поддержания устойчивого 
развития государств, необходимо изучать возможные изменения во внешне и внутриполитическом 
устройстве, своевременно на них реагировать и прогнозировать пути дальнейших преобразований. 

В XXI веке мир продолжает сталкиваться с широкомасштабными изменениями. Однако их харак-
тер приобретает более стремительный и всеохватывающий масштаб, накладывает свое влияние на 
большинство государств. Например, начавшая несколько лет назад пандемия COVID-19 оказала непо-
средственное влияние на развитие всех без исключения стран мира; обусловила фундаментальные 
преобразования на общегосударственном уровне, от полной изоляции до активного сотрудничества. 
Государства были вынуждены отойти от привычных схем развития, активно перестраивать укоренив-
шийся способ функционирования. В связи с полным или частичным закрытием границ приходилось 
налаживать собственное производство наиболее критических товаров, пересматривать подходы к си-
стеме функционирования государственного аппарата, который должен оперативно отвечать новым вы-
зовам и угрозам. 

Мировое сообщество столкнулось с глобальными изменениями во внешнеполитической сфере – 
перераспределение ресурсов, усиление взаимосвязей и/или создание новых геополитических союзов. 
Как следствие, многие страны стали перенимать модель обособившихся государств, акцентируя вни-
мание на своих национальных интересах. При этом, основной задачей в ходе коренных изменений яв-
ляется сохранение самостоятельности, самодостаточности и способности к функционированию в усло-
виях ограничения внешних контактов. 

Данные вызовы обусловили необходимость более ответственного подхода к вопросу анализа 
происходящих изменений, возникающих вследствие глобальных реформаций, поиска путей предот-
вращения кризисов и конфликтов еще на стадии их зарождения. В связи с чем, актуализуется прогно-
зирование наиболее приоритетных направлений развития Российской Федерации в ближайшем буду-
щем. Поскольку происходящие на международной арене изменения воздействуют и на российское гос-
ударство в целом, которое органично встроено в ткань межгосударственных отношений, возникает ост-
рая необходимость качественного изучения возможных векторов развития как внешних взаимоотноше-
ний, так и функционирования внутреннего государственного устройства. 

В кризисные периоды, одной из первостепенных задач любого государства выступает сохране-
ние своей независимости и суверенитета. Особую значимость это имеет для России, которая в услови-
ях санкционного давления вынуждена своевременно реагировать на любые изменения международной 
политики, вносить кардинальные трансформации не только в стратегию построения международных 
коммуникаций, но и в государственную политику, особенно на законодательном уровне. Именно норма-
тивные правовые акты, по сути, выступают не только гарантом нормального осуществления и функци-
онирования государства как целостной системы, но и закладывают основы ее развития в долгосрочной 
перспективе, определяют единые правила поведения. Таким образом, данные правовые нормы, в за-
висимости от направленности, можно условно разделить на две группы: регулирующие вопросы внеш-
ней и внутренней политики. 

Так, на фоне внешнеполитических изменений, наложения беспрецедентных по своим масштабам 
санкций, одним из наиболее радикальных ответных решений выступил выход России из состава Сове-
та Европы, что, несомненно, нуждалось в законодательном подтверждении. В связи с чем, 28 февраля 
2023 года вступил в силу Федеральный закон «О прекращении действий в отношении Российской Фе-
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дерации международных договоров Совета Европы» [1], который предусматривал прекращение дей-
ствия ряда международных актов на территории РФ. Как следствие, отдельные Конвенции, Решения 
Европейского Суда по правам человека, а также протоколы фактически перестали иметь какую-либо 
юридическую силу. Поэтому все большее значение начинает отводиться именно отечественному зако-
нодательству, определяющему направления развития государства с учетом специфики и экстраорди-
нарности грядущих векторов развития.  

Прогнозируя грядущие изменения и необходимость своевременной и адекватной реакции на них, 
еще в 2018 году был принят Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» [2]. Данный подзаконный акт конкретизирует клю-
чевые ориентиры внутренней политики, определяя первостепенные проблемные направления, требу-
ющие своего разрешения – демография, здравоохранение, образование, экология, наука, культура и т. 
д. Однако, в настоящее время, данный акт уже не отвечает потребностям времени. Поэтому, можно 
говорить о том, что с учетом глобальных трансформаций на мировой арене, для России становится 
наиболее актуальным обновление национальной законодательной системы, закрепление в правовой 
плоскости новых векторов государственной политики, с учетом текущих и возможных угроз и вызовов в 
будущем. 

Еще одна фундаментальная сфера деятельности государства – это экономика, которая в боль-
шей степени подвержена внешнему влиянию, как в силу специфики внутреннего рынка, так и экспорт-
но- или импортно-ориентированной составляющей. В настоящее время большое влияние на экономи-
ческую структуру и состояние каждого отдельно взятого государства, в том числе и России, оказывает 
глобализация. Несмотря на то, что в последнее время существует тенденция к ослаблению воздей-
ствия данного процесса, его ключевые позиции все также превалируют. Поскольку под глобализацией 
понимается в первую очередь процесс установления экономических отношений между странами [3, 50], 
вопросы изменения приоритетных ориентиров на национальный вектор напрямую влияют на экономику 
страны. Стоит отметить, что еще в 2013 году Министерством экономического развития РФ был разра-
ботан Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года [4]. Учитывая произошедшие за десятилетия коренные трансформации, можно говорить о 
том, что в настоящее время он утрачивает свою актуальность и не отражает текущие тенденции. Акту-
альным выступает разработка нового программного документа, реформирование структуры российско-
го экспорта, сбалансированное наполнению государственного бюджета для обеспечения стабильного 
функционирования государства. 

В контексте исследования, также стоит отметить, принятую в 2019 году Стратегию простран-
ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [5]. Данный акт предусматривает 
реформирование регионов России, снижения экономических разрывов между субъектами федерации. 
Существование Стратегии в полной мере подчеркивает наличие тенденций к переходу и повышению 
значимости национальной системы России и предусматривает возможные пути развития отечественно-
го экономического сектора, с учетом специфики каждого региона. 

Еще одним направлением, требующим своего незамедлительного регулирования, выступает со-
циальная сфера. В настоящее время в стране наблюдается достаточно низкий уровень законодатель-
ного регулирования данной области. Отсутствует единый нормативный правовой акт, который бы 
предусматривал ключевые аспекты реализации социальной политики. В связи с чем наблюдаются про-
блемы не только в предоставлении социальных выплат, но и в их единообразном регулировании. Как 
следствие, при невозможности получения должной материальной государственной поддержки, в 
стране наблюдается демографический кризис. Данная проблема проявляется в повышенном уровне 
смертности и упадке естественного прироста населения. Несмотря на то, что с 2007 года по настоящее 
время действует Указ Президента «Об утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» [6], происходящие изменения в демографическом секторе являют-
ся несущественными, что требует принятия дополнительных мер в данной области. Как следствие, при 
недостаточном размере или сложности получения указанных социальных выплат, может наблюдаться 
повышение уровня недовольства, утрата доверия населения по отношению к государственному аппа-
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рату, выступать фактором появления внутригосударственных конфликтов, затрудняющих развитие 
страны. Таким образом, обуславливается потребность в переработке социального сектора и соответ-
ствующего законодательства.  

Образовательная сфера также претерпевает определенные изменения. Необходимость пере-
распределения векторов реформирования, в большей степени, была вызвана фактом исключения 
высших учебных учреждений Российской Федерации из Болонской системы [7]. В связи с  чем, практи-
чески незамедлительно в силу вступает Указ Президента «О некоторых вопросах совершенствования 
системы высшего образования» [8], который в наиболее краткие сроки предусматривает реализацию 
пилотного проекта, нацеленного на полную реорганизацию системы образования (по большей части с 
уклоном на отечественный опыт). Проект предполагает внедрение данной программы в шести вузах 
страны, а именно Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Московский авиаци-
онный институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москов-
ский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный университет. 

При этом не менее важное значение в настоящее время приобретает и информационная сфера. 
В XXI веке практически все области общественной жизни подвергаются цифровизации. Проявляется 
все больший переход в информационное пространство. Происходит неизбежное влияние развития ин-
формационных технологий на жизнь государства и социума. Данные модернизации также находят свое 
закрепление на законодательном уровне. В частности следует отметить Указ Президента «О стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [9]. Упомянутый 
нормативный правовой акт предусматривает интеграцию граждан в информационную среду, способ-
ствующую реализации основных прав и возможностей индивидов. Данная программа уже активно реа-
лизуется в настоящий момент. В качестве примера, может выступать развитие и расширение возмож-
ностей, осуществляемых на портале «Госуслуги». Данная система позволяет отслеживать и оплачи-
вать текущие штрафы и пошлины, осуществить запись на прием в государственные органы власти, 
предоставлять административные услуги в дистанционном формате, а также выполняет и информаци-
онную функцию. То есть набирают оборот тенденции проникновения IT-технологий не только в повсе-
дневную жизнь граждан, но и в устройство и функционирование государственного аппарата.  

Так, в настоящее время получает все большее распространение в сети Интернет новая элек-
тронная форма Правительства Российской Федерации [10], представляющий собой электронный сайт. 
Данная веб-страница позволяет найти необходимую информацию об актуальных событиях политиче-
ского характера, о составе и устройстве Правительства, а также предусматривает возможность обра-
щения граждан посредством отправки запросов в соответствующей вкладке. То есть, использование 
информационных технологий допускает перенос всего документооборота в электронный формат, для 
последующего структурирования и длительного хранения. Активно налаживается взаимодействие 
между органами государственной власти и населения посредством подачи обращения через офици-
альный сайт определенного органа (что и позволяет гражданам реализовывать свои права, а именно 
право обращаться лично, направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, предусмотренное Конституцией РФ) [11]. 

Еще одним из наиболее ярких примеров служит появление и распространение электронной де-
мократии. Данный процесс характеризуется частичным, а в перспективе и полным переходом системы 
избирательного процесса в новый информационной формат, тем самым позволяя гражданам осу-
ществлять активное избирательное право в дистанционном режиме, как следствие экономя время и 
исключая «человеческий фактор» – фальсификация итогов выборов и т. д. При этом, наблюдается 
естественная необходимость модернизации и других сфер государственной жизни. 

Одной из них может выступать система правосудия. Так, в настоящее время наблюдается ча-
стичная интеграция системы видео-конференц-связи в ходе проведения судебного заседания. Данная 
практика позволяет упростить реализацию гражданами права на судебную защиту, предоставляя воз-
можность сокращения сроков разбирательства. Однако такой формат не является повсеместным. По-
этому всеобщее внедрение информационных технологий в судебную систему может выступать одним 
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из возможных векторов развития указанного сектора. Стоит отметить, что данные нововведения  все 
также будут обуславливать основные цели Стратегии и позволят расширить возможности реализации 
прав граждан. 

То есть, рассматривая вышеупомянутые направления модернизации государственной политики, 
стоит отметить, что текущие изменения, происходящие в мире, оказывают неизбежное влияние на 
дальнейшее функционирование и развитие России. В связи с чем модернизации в политической, эко-
номической, социальной, культурной и информационной сфере носят естественный и необратимый 
характер. Однако, при достаточно стремительном проявлении данных трансформаций, возникают и 
определенные риски, требующие своего разрешения. 

Стоит отметить, что на начальном этапе внедрения изменений одним из возможных направлений 
реагирования будет выступать регресс, проявляющийся в нарушениях во внутри и внешнеполитиче-
ских взаимодействиях между странами, упадке экономического уровня страны, нарастанием проблем в 
социальной и культурной сфере, а также сложностью адаптации под новый информационный формат, 
характеризующийся инновационным техническим обеспечением. На фоне данных преобразований 
возможно проявление волнений в социальном секторе, что, в свою очередь, может привести к пониже-
нию авторитета государственного аппарата, возникновению конфликтов, подрыву национальной без-
опасности и суверенитета. При этом, основой данных изменений все также будет выступать вынужден-
ная перестройка государственной политики на национальный вектор развития, характеризующийся по-
вышением значимости и приоритетностью внутригосударственных ценностей. 

В связи с чем, необходимо своевременно реагировать на обозначенные проблемы, вызванные 
глобальными изменениями, еще на этапе их зарождения, опережая наступление негативного сценария. 
Так, в качестве основных проблем можно выделить два наиболее значимых и приоритетных направле-
ния, а именно обеспечение модернизации законодательной базы и ее последующее эффективное 
применение. Большинство нормативных правовых актов, регламентирующих векторные направления 
развития, рассчитаны на период до 2024-2030 года. В связи с чем, по истечению данного времени бу-
дут образовываться пробелы в правовом регулировании. То есть, появляется насущная необходимость 
своевременных изменений законодательной базы, ее преемственность, с учетом текущих и прогнози-
руемых изменений. 

В связи с чем, в ближайшее время (примерный период 2023-2025 гг.) предлагается модернизи-
ровать действующее законодательство путем дополнения общего перечня задач следующими направ-
лениями: приоритетное положение и развитие национальной системы, блока внутригосударственных 
ценностей, сохранения единства между народами и последующее реформирование социальной сфе-
ры, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни. Включение данных положений позволит 
четко определить ключевые задачи государства, будет способствовать сохранению авторитета госу-
дарственного сектора. При этом, для осуществления данных изменений также необходимо развивать 
сферу информационных технологий, позволяющую усовершенствовать систему правоприменения, по-
высить эффективность, открытость государственной политики и оперативность ее реагирования. Как 
следствие будет повышаться правовая, информационная грамотность, правовая культура граждан, 
позволяющая реализовывать планируемые меры без ущерба для социального сектора. 

Таким образом, можно отметить, что грядущие изменения и модернизации на мировой арене, 
оказывают наиболее сильной влияние на Россию. В связи с чем, необходимо своевременно предпри-
нимать меры, способствующие сохранению основных институтов в жизнедеятельности государства и 
последующему реформированию фундаментальных направлений. Оказывать активно влияние на клю-
чевые позиции и принципы государственной политики, адаптируя ее под встречные вызовы. Сохране-
ние и регулирование ключевых составляющих государства (территория, суверенитет, население) 
должно выступать основным вектором воздействия государственных органов. При этом, стоит учиты-
вать, что именно нормативная база выступает первоочередным способом закрепления и регламента-
ции направлений государственной политики. Поэтому с помощью ее модернизации представляется 
возможным эффективное воздействие на основные проблемы и, как следствие, обеспечение устойчи-
вого успешного развития Российской Федерации. 
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Аннотация: настоящая статья исследует некоторые проблемы, связанные с назначением судебной 
экспертизы по гражданским делам. Судебная экспертиза играет важную роль в разрешении споров и 
определении фактов в гражданском судопроизводстве. Однако, существуют определенные проблемы, 
которые могут возникать при назначении экспертизы. В статье рассматриваются такие вопросы, как 
несоответствие квалификации эксперта предмету дела, конфликт интересов, а также вопросы связан-
ные с независимостью и беспристрастностью экспертов. В заключение статья подчеркивает важность 
решения данных проблем для обеспечения справедливого и эффективного гражданского правосудия. 
Ключевые слова: назначение, судебная экспертиза, гражданские дела, проблемы, квалификация, 
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Abstract: the present article explores some issues related to the appointment of judicial expertise in civil cas-
es. Judicial expertise plays a crucial role in resolving disputes and determining facts in civil litigation. However, 
certain problems can arise during the appointment of expertise. The article examines issues such as the mis-
match between the expert's qualifications and the subject matter of the case, conflicts of interest, as well as 
matters pertaining to the independence and impartiality of experts. In conclusion, the article emphasizes the 
importance of addressing these issues to ensure fair and effective civil justice. 
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Назначение судебной экспертизы является важным этапом рассмотрения гражданских дел, по-

скольку она позволяет получить научно обоснованные выводы по вопросам, требующим специализи-
рованных знаний. Однако, несмотря на свою значимость, процесс назначения судебной экспертизы 
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может сталкиваться с определенными проблемами, которые могут повлиять на ее качество  и надеж-
ность. В данной статье мы рассмотрим некоторые из этих проблем и предложим возможные пути их 
решения. 

Для исследования проблем назначения судебной экспертизы по гражданским делам был прове-
ден анализ существующих законодательных актов, регулирующих данную сферу, а также рассмотрены 
научные статьи и публикации, посвященные этой проблематике. Были проанализированы случаи из 
практики судов, где возникли споры и противоречия в связи с назначением экспертизы. Также были 
проведены интервью с опытными юристами и судебными экспертами, чтобы получить их мнения и ре-
комендации по улучшению процесса назначения судебной экспертизы [1-10]. 

В качестве практического примера проблемы назначения судебной экспертизы по гражданским 
делам следует проанализировать материалы судебной практики. Так дело согласно Определению № 
4-КГ 17-66 [3], гражданка Я. обратилась в суд с иском к ответчику Б. о разделе жилых строений и зе-
мельного участка. Суд первой инстанции установил, что Я. владеет 24/100 долями, а Б. владеет 76/100 
долями в праве общей долевой собственности на два жилых строения и земельный участок. Однако, 
не был установлен сложившийся порядок пользования спорным имуществом [3]. 

Суд первой инстанции назначил строительно-техническую экспертизу для определения возмож-
ных вариантов раздела имущества. После рассмотрения экспертного заключения суд удовлетворил иск 
Я., прекратил право общей долевой собственности Я. и Б. на домовладение и земельный участок, и 
разделил имущество по варианту № 3. По этому варианту, Б. получал несколько жилых строений и зе-
мельный участок, а Я. получала сарай и земельный участок [3]. 

Однако, апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и приняла новое 
решение, разделяя имущество по варианту № 1. По этому варианту, Я. выделяется земельный уча-
сток, а Б. получает большую часть земельного участка, при этом требуется проведение строительных 
работ и переустройство жилых домов [3]. 

Верховный Суд Российской Федерации отменил решение апелляционной инстанции и направил 
дело на повторное рассмотрение. Он указал на необходимость учесть интересы сторон, обоснован-
ность назначения экспертизы и добросовестность действий сторон в процессе. Также были отмечены 
процессуальные ошибки в рассмотрении дела [3]. 

В данной практике [3] по гражданскому делу видны некоторые проблемы в назначении судебной 
экспертизы. Это включает неясность в обосновании необходимости экспертизы, различные толкования 
экспертного заключения, недостаточный учет сторонней позиции и процессуальные ошибки. Неясное 
обоснование может вызвать сомнения, а различные толкования могут привести к спорам между сторо-
нами. Недостаточный учет сторонней позиции может нарушить принцип справедливости, а процессу-
альные ошибки могут повлиять на правомерность принятого решения. В целом, необходимо улучшить 
практику назначения и проведения судебных экспертиз для обеспечения более точного и справедливо-
го разрешения гражданских споров. 

Следующим примером выступает Судебное определение Верховного Суда РФ от 23 мая 2017 г. 
N 5-КГ17-63 [4], которое рассматривает гражданское дело по иску Валюх И.В. к Никулыниной Е.А. о 
компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. 

В ходе анализа данного судебного решения можно выделить следующие проблемы назначения 
судебной экспертизы по гражданским делам: 

Недостаточное обоснование судебного решения. Судебное решение должно быть обоснованным 
и законным. В данном случае судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, 
что суд первой и апелляционной инстанции не выполнили требования процессуального закона, не учли 
все фактические обстоятельства и не обосновали свои выводы [4]. 

Недостаток доказательств. В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений. В данном случае судебная коллегия указала на не-
достаток доказательств со стороны истца [4]. 

Проблемы с определением вины. В данном случае судебная коллегия указала на сложности в 
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определении вины Никулыниной Е.А. Несмотря на то, что был составлен протокол об административ-
ном правонарушении и вынесено постановление, в котором Никульшина Е.А. признана виновной, она 
продолжала утверждать свою невиновность [4]. 

Проблемы с определением причинения вреда. Согласно статье 1079 Гражданского кодекса РФ, 
владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, если не докажет, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. В данном случае судебная коллегия ука-
зала на сложности в установлении факта причинения вреда истцу источником повышенной опасности, 
принадлежащим ответчику [4]. 

В результате исследования были выявлены несколько основных проблем, связанных с назначе-
нием судебной экспертизы по гражданским делам. Во- первых, недостаточная ясность и неоднознач-
ность законодательства могут привести к различным толкованиям и спорам между сторонами дела. Во-
вторых, ограниченный доступ к квалифицированным экспертам может оказаться проблемой, особенно 
в отдаленных регионах или в случаях, когда требуются специализированные знания. В-третьих, воз-
можность вмешательства сторон дела в процесс назначения экспертизы может вызвать сомнения в 
независимости и объективности экспертного заключения [6, 7]. 

Обсуждение этих проблем показывает необходимость усовершенствования процесса назначения 
судебной экспертизы. Для решения проблемы неоднозначности законодательства можно рассмотреть 
возможность разработки более четких и детальных норм, регулирующих процесс назначения эксперти-
зы. Кроме того, следует уделить внимание развитию и совершенствованию системы обучения и сер-
тификации судебных экспертов, чтобы обеспечить доступ к квалифицированным специалистам во всех 
регионах страны [8, 9]. Наконец, необходимо установить строгие правила и процедуры для предотвра-
щения возможных вмешательств сторон дела в процесс назначения экспертизы и обеспечить незави-
симость экспертного заключения. 

Таким образом, судебная экспертиза играет важную роль в решении гражданских дел, обеспечи-
вая научно обоснованные выводы по спорным вопросам. Однако процесс назначения экспертизы мо-
жет сталкиваться с рядом проблем, которые могут повлиять на ее надежность и объективность. Неод-
нозначность законодательства, ограниченный доступ к квалифицированным экспертам и возможность 
вмешательства сторон дела — все это требует внимания и усовершенствования процесса назначения 
судебной экспертизы. Разработка более четких норм, усиление обучения экспертов и установление 
строгих правил — вот возможные пути решения этих проблем. Только с учетом этих мер можно обес-
печить более справедливое и эффективное рассмотрение гражданских дел и повысить доверие к су-
дебным экспертным заключениям. 
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По мере развития государства и общества развивались и различные интересы, которые приоб-

ретали большое значение. Категория «интересы» затрагивается во всех сферах жизнедеятельности 
общества и государства, однако они имеют принципиальные отличия между собой. Право не является 
исключением, здесь также было выработано свое понимание данной категории, которая наиболее зна-
чима, так как она не только порождает свои правовые ценности, но и стоит на страже ценностей всех 
остальных сфер. При этом интересы в праве бывают разными, в первую очередь они делятся на пуб-
личные и частные. Однако это вовсе не означает, что публичные отражены только в публичном праве, 
а частные только в частном праве. В последнее время все чаще стали говорить о взаимопроникнове-
нии этих видов «интересов» в данные сферы права. Так мы подходим непосредственно к основным 
вопросам нашей работы: действительно ли существует публичный интерес в частном праве? Если да, 
то, как он проявляется? 

Для начала скажем о том, что такое публичный интерес сам по себе. На этот счет высказываются 
разнообразные точки зрения. Например, Серых М.В. рассматривает публичный интерес как интерес об-
щества, ориентированный на оптимальные результаты своего развития методом концентрации произво-
дительных сил общества, его материальных и духовных ценностей. Цель такого публичного интереса 
автор видит в распределении производимых благ на справедливых общественных началах [1, с. 37]. 
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Кряжков А. В. высказал следующее: публичные интересы - это общественные интересы, признанные гос-
ударством и урегулированные (обеспеченные) правом [2, с. 92]. В 2004 году Конституционный суд пред-
принял попытку предотвратить споры по поводу определения данного термина и дал свою трактовку: 
публичные интересы - интересы значительного числа лиц, проживающих и находящихся в государстве, в 
том числе лиц, круг которых не определен [3]. С годами данное определение было расширено и углубле-
но в постановлении Пленума Верховного суда от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», в 75 пункте которого бы-
ла представлена иная трактовка, которая гласит: «Под публичными интересами, в частности, следует 
понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а 
также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды» [4]. Так как на дан-
ный момент до сих пор отсутствует официальная дефиниция этого термина, наиболее значимым и ис-
пользуемым в правоприменительной практике является определение, продиктованное постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ. На него опирались, например, при разрешении дел № 2-3694/2020 Стер-
литамакским городским судом Республики Башкортостан; № 2-4725/2019 Ленинским районным судом г. 
Оренбурга; № А40-126697/ 2019 Девятым арбитражным апелляционным судом. 

С опорой на определения терминов «публичное право» и «публичный интерес» становится воз-
можным дать понятие «публичный интерес в публичном праве». Под публичным интересом в публич-
ном праве можно подразумевать преимущественно государственный интерес, а также санкциониро-
ванный государством общественный интерес, состоящий из совокупности значимых частных интере-
сов, который имеет значение для широкого круга лиц. Чтобы подтвердить правильность данного автор-
ского высказывания, можно сопоставить его с определением публичного интереса в уголовном праве (в 
одной из отраслей публичного права). Под публичным интересом в уголовном праве и судопроизвод-
стве Смирнова И.Г. подразумевает государственный интерес, а также подтвержденный государством и 
законодательно закрепленный общественный интерес как совокупность социально значимых частных 
интересов, не вступающих в противоречие с государственным интересом [5, с. 17]. Так, через призму 
понятия публичного интереса в одной из отраслей публичного права подтверждаем, что высказанная 
авторская трактовка публичного интереса в публичном праве в целом имеет место быть. Таким обра-
зом, приходим к выводу о том, что фактически в публичном праве отстаиваются и защищаются публич-
ные интересы, то есть государственные интересы и интересы общества, признанные и закрепленные, 
как правило, законодательно, государством. Государство само избирает общественные интересы и 
решает, какие из них являются наиболее важными и могут перейти в разряд государственных, и будут 
подлежать защите государством на ином, более высоком уровне. Публичные интересы в публичном 
праве выражаются, например, в том, что государство обеспечивает борьбу с преступностью, защищая 
при этом значительную часть населения; стремиться к установлению правового государства; занима-
ется вопросом установления и обеспечения гарантий защищенности всего своего народа. Из сказанно-
го видно, что публичные интересы охватывают большое количество аспектов всех сфер жизнедея-
тельности, так как все они, так или иначе, пронизаны государственной деятельностью по защите и реа-
лизации общезначимых ценностей. 

Теперь рассмотрим, что такое публичный интерес в частном праве. 
Уже в Законах XII Таблиц можно проследить не только попытку разделения на отрасли права, но 

еще и на частное и публичное право. Так, таблица IX содержала нормы публичного права об обще-
ственных делах; таблица VI отражала частные интересы права собственности и владения, а также 
правила совершения договоров. Позднее Аристотелю данная классификация виделась так: публичное 
право, по его мнению, защищает от причинения вреда то, что необходимо обществу, а частное право - 
то, что необходимо отдельным лицам. Свое развитие идеи о выделении частного права в самостоя-
тельный институт получили в результате суммирования в VI в. в Своде законов византийского импера-
тора Юстиниана, подготовленном юристом Трибонианом и еще шестнадцати юристами положений 
римского частного права.  В обобщенном виде в Древнем Риме частное право предоставляло собой 
совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных отношений в римском обще-
стве. Это право, которое относилось «аd singulоrum utilitаtеm» (то есть касалось выгоды, интересов от-
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дельных лиц). Частное право регулировало отношения частных лиц между собой и в институтах, свя-
занных с производством, обменом вещей и услуг. К современному этапу развития концепция относи-
тельно этой ветви права изменилась не сильно, сохранив основное содержание, пришедшее из антич-
ности. Так, согласно «Энциклопедии юриста», частное право – часть системы действующего права, ко-
торая обеспечивает интерес отдельной личности, коллективов людей, регулирует отношения граждан, 
их объединений, предприятий, фирм и иных хозяйственных подразделений и основана на договоре 
между равноправными сторонами [6]. Райзберг Б.А. под данным термином понимает следующее: 
«Частное право – совокупность прав, распространяющих свое действие на частных лиц, граждан, регу-
лирующих имущественные и связанные с ними неимущественные личные отношения граждан, семей-
ные отношения» [7]. Под публичным интересом в частном праве мы будем подразумевать те государ-
ственные и санкционированные государством общественные интересы, которые затрагивают частные 
интересы отдельных лиц и небольших групп людей и имеют значение в большей степени именно для 
них. То есть такие интересы не будут касаться большей части населения, они будут осуществляться в 
рамках взаимодействия государства и отдельных лиц. В рамках публичного интереса в частном праве 
можно говорить о двух аспектах их взаимопроникновения и взаимовлияния. 

В первом аспекте может подразумеваться ситуация, когда публичный интерес вступает в проти-
воречие с частными интересами, наблюдается некая борьба между ними. Это возможно тогда, когда 
для реализации публичного интереса препятствием выступает частный интерес, либо публичный инте-
рес (государственный или муниципальный) может быть реализован только с неким ущемлением част-
ных интересов. Примером такой ситуации может являться реализация положений пункта 3 статьи 35 
Конституции Российской Федерации [8] и статьи 239.2 Гражданского кодекса [9], а точнее изъятие част-
ного имущества для реализации государственных нужд, и наряду с ними муниципальных нужд. Приве-
дем пример такого положения дел из судебной практики. Например, Арбитражный суд Астраханской 
области в составе судьи Лаврентьевой Е.А. в заседании по делу №А06-7754/2021 от 08.12.2022 года 
рассматривал спор о неуплате выкупной рыночной стоимости нежилого помещения, изъятого Админи-
страцией муниципального образования «города Астрахани» у юридического лица для муниципальных 
нужд. Из материалов дела четко видно, что публичные интересы тесно переплетаются с частными. В 
данном случае публичные интересы в сфере частного права идут вразрез с частными интересами: бы-
ло произведено принудительное изъятие имущества из права собственности частного лица, несмотря 
на то, что право собственности является неприкосновенным, что предусмотрено статьей 35 Конститу-
ции Российской Федерации. В последствии юридическое лицо понесло убытки из-за невозможности 
использовать данный объект недвижимости, а также не получило компенсационных выплат, которые 
ему полагаются в результате произведенного изъятия. Противоречие здесь проявляется в том, что и 
те, и другие интересы гарантированы в нашем государстве и пользуются его защитой, однако получа-
ется, что публичный интерес в некоторых случаях «перевешивает» частный, что в данной ситуации 
выражается в принудительном изъятии имущества для муниципальных нужд без уплаты установлен-
ной компенсации, несмотря на то, что  Конституция государства гарантирует каждому право собствен-
ности. То есть, так или иначе, одними из интересов придется жертвовать, и государство выбирает по-
жертвовать единичными частными интересами, нежели более масштабными публичными интересами 
в частном праве. 

В качестве второго примера противоречия публичного и частного интересов можно считать осу-
ществление положений пункта 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса [9], которые охраняют частную 
жизнь гражданина от постороннего вмешательства в нее, а конкретно: запрещают сбор, хранение, рас-
пространение и использование любой информации о частной жизни лица. Но при этом допускается 
отступление от данной нормы в государственных, общественных и иных публичных интересах. Так, в 
Постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции г.Саратова по делу №А12-32901/2021 от 
28.03.2022 года четко прослеживается применение данного исключения. В данном случае одна органи-
зация доказывала, что она не была ознакомлена с коллективным обращением от 21.09.2021 № 
261/25588 в рамках дела об административном правонарушении, так как административный орган 
(Управление) исключил из текста обращения все персональные данные обратившихся лиц и предоста-
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вил лишь текс самого обращения. Управление в обосновании своих действий, ссылаясь на  вышеука-
занную статью Гражданского кодекса, заявило, что в целях обеспечения охраны частной жизни граждан 
не имело право предоставлять полный текст документа, который содержал персональную информа-
цию: фамилию, имя, отчество, место жительства и другую. Однако суд постановил, что в данном слу-
чае в рамках дела об административном правонарушении Управление не имело право скрывать дан-
ную информацию, несмотря на то, что у него не было согласия лиц на ее распространение, на основа-
нии норм Кодекса об административных правонарушениях. Из данного Постановления видно, что суд 
сам как бы подтверждает примат административно-правовых норм и публичных интересов в частных 
правоотношениях над частными интересами. 

Вторым аспектом взаимопроникновения и взаимовлияния частных и публичных интересов друг 
на друга является ситуация, когда публичный интерес поддерживает частные интересы и помогает в их 
реализации. То есть это двусторонние отношения, которые характеризуются тем, что государство при-
знаёт важными некоторые частные интересы, защищает их, помогает в их реализации, но имеет за это 
для себя некоторую выгоду (не обязательно в материальном эквиваленте). Например, это может про-
исходить посредством государственного заказа к частным лицам или государственных закупок у част-
ных лиц, когда это направлено на поддержание малого бизнеса (индивидуального предприниматель-
ства в том числе). Для данного аспекта можно привести в пример контракт 2013 года на государствен-
ную закупку продуктов питания между Российской Федерацией и индивидуальным предпринимателем 
Александром Викторовичем Стрельниковым для государственных детских садов и школ.  То есть Алек-
сандр Викторович поставлял данные товары в государственные учреждения, а государство в свою 
очередь производило оплату этих поставок. Так, Российская Федерация помогает небольшому бизнесу 
развиваться, положительно взаимодействуя с ним, помогает ему в реализации его частных интересов 
и при этом одновременно удовлетворяет другие публичные и государственные интересы через сферу 
частного права, в данном случае обеспечивает государственные детские сады и школы питанием. 

Сравнивая публичный интерес в публичном и частном праве, можно заметить, что, несмотря на 
их первоначальное сходство, они существенно отличаются друг от друга. Первое различие наблюдает-
ся относительно круга лиц, во благо которых они осуществляются: круг лиц при реализации публичных 
интересов в сфере публичного права гораздо шире и разнообразнее. Как правило, касается неограни-
ченного количества субъектов данных отношений, либо значительной части лиц страны, в частном 
праве круг субъектов ограничивается отдельными единичными лицами или небольшими социальными 
группами. В обоих случаях могут существовать недовольство и осуждение проводимых действий госу-
дарства, однако, в публично-правовой сфере это в большей степени происходит по причине индивиду-
ального субъективного мнения лиц, а в частно-правовой в результате нарушения или умаления неко-
торых прав и свобод отдельных лиц. Как справедливо отмечают Малько А.В. и Субочев В.В. [10], пуб-
личные интересы в сфере частного права на основе их особенностей отличаются от публичных инте-
ресов в сфере публичного права еще и степенью взаимодействия лиц с государством в лице его орга-
нов. В частно-правовых отраслях отдельные лица тесно контактируют с государственными органами, 
чтобы найти компромисс между публичными и частными интересами. А при реализации публичных  ин-
тересов в частном праве государство и его органы взаимодействуют с неопределенным кругом лиц, то 
есть постоянное и тесное взаимодействие между ними не возможно. 

В заключение можно сказать о том, что, несмотря на несовершенство законодательства в данной 
сфере, на основе практики нами были выявлены признаки, которые отличают публичный интерес в 
публичном праве от такого интереса в частно-правовой сфере, рассмотрены аспекты проявления пуб-
личного интереса в частном праве, приведены примеры соответствующих проявлений, что позволяет 
говорить о том, что такой интерес действительно существует. При этом обсуждаемый институт имеет 
большое практическое значение, так как при его отсутствии было бы затруднено взаимодействие госу-
дарства с частными лицами, оно бы приобретало случайный, не всегда правомерный характер. А так 
государство может как помочь частным лицам достигнуть их частных целей, попутно реализуя публич-
ный интерес, так и ограничить их неограниченные, постоянно обновляющиеся нужды и потребности. То 
есть посредством института публичного интереса в частном праве устанавливается некий баланс част-
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ных и публичных интересов в праве, который достигается путем поиска компромисса в вопросе их реа-
лизации, взаимодействия и взаимопроникновения. По этому поводу в юриспруденции разработали ва-
рианты, при которых можно говорить об эффективном взаимодействии частноправовых и публично-
правовых положений, указывающих на наличие своего рода баланса. К таковым Бублик В.А. относит: 
проникновение частноправовых положений в публично-правовую материю, и наоборот; замена одного 
другим; реализация публичных функций частноправовыми началами [11, с. 16]. Поскольку главной це-
лью функционирования публичного и частного права считают обеспечение законности, то такой баланс 
частных и публичных интересов - основа ее обеспечения. А взаимопроникновение частных и публич-
ных интересов в сферы частного и публичного права являются средством установления данного рав-
новесия, то есть средством обеспечения законности в нашем государстве. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным правовым вопросам, которые возникают при исполнении 
постановления о возбуждении исполнительного производства через робота (искусственный интеллект) 
с учетом должников «двойников», в том числе, выявление способов защиты добросовестного должника 
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Abstract: the article is devoted to topical legal issues that arise during the execution of a resolution on the 
initiation of enforcement proceedings through a robot (artificial intelligence), taking into account the debtors of 
"doubles", including the identification of ways to protect a bona fide debtor and a proper defendant in civil pro-
ceedings 
Keywords: enforcement proceedings, artificial intelligence,   proper defendant, bailiff, software algorithm. 

 
Развитие электронного документооборота позволило усовершенствовать механизм правового 

регулирования взыскания долгов с должников в порядке исполнительного производства. Наглядным 
примером явилось в июне 2023 года исполнительное производство в Рязани, возбужденное в отноше-
нии должника, с которого в оптимизированном (электронном) формате и через техническое средство – 
робот (искусственный интеллект) были переданы сведения через электронные каналы связи, включая 
сервис «Госуслуги», по уплате долга. Установленный порядок является уведомительным, что означает 
для должника оплатить долг в добровольном порядке в течение пяти дней. При истечении установлен-
ного срока и неуплате долга в добровольно порядке, искусственный интеллект – робот заблокирует 
возможные счета должника. Указанные действия являются мощным стимулом для должников. 

При этом изменения в законе «Об исполнительном производстве», которые предусматривают в 
ускоренном и автоматизированном порядке взыскивать долги вступили в законную силу с 20 июня 2022 
года. Установленные нововведения позволяют быстро исполнять судебные акты (в частности, судеб-
ные приказы) и иные исполнительные документы. Однако робот, который запрограммирован на опре-
деленный алгоритм, может быть небезгрешен, в том числе, не исключен вопрос человеческого факто-
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ра, и как быть тем гражданам, которые оказались в качестве должников, у которых имеется «двойник-
должник» с одинаковой датой и местом рождения, а также ФИО. Подобные ошибки, допускаемые пред-
ставителями налоговой службы (в частности, неправильный номер ИНН), ФССП РФ (отсутствие доско-
нальной проверки активов должника, по требованиям о взыскании алиментов) доставляют много вол-
нений как материальных так и моральных для добросовестных граждан, и кто должен отвечать за эти 
ошибки?!... 

В этой связи в действующем законодательстве допустимы следующие подходы для разрешения 
спорной ситуации с «должниками-двойниками» и должностными лицами, которые ненадлежащим ис-
полнением своих функциональных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отно-
шения к службе либо обязанностей по должности обязаны отвечать, если это повлекло причинение 
крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций…, 
т.е. должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за халатность в порядке ч.1 
ст.293 УК РФ. Так, например, определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 
21.04.2021 N 88-7721/2021 были удовлетворены требования заявителя в части взыскания компенсации 
морального вреда в результате бездействия судебного пристава-исполнителя, следствием которых бы-
ли нарушены права взыскателя, поскольку были причинены нравственные страдания, и основанием ко-
торых явился приговор Белгородского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ., ФИО12 была признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, и за потерпевшими ФИО1, ФИО17, ФИО18 было признано право на удовлетворение граждан-
ских исков о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, вопрос о размере возмеще-
ния гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства)[1]. 

Между тем необходимо отметить, что закон позволяет предъявлять требования по взысканию 
ущерба с Российской Федерации за счет ее казны, и производится с главного распорядителя бюджет-
ных средств, в лице Федеральной службы судебных приставов РФ, и с учетом разъяснений, представ-
ленных в п.81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года № 50 «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполни-
тельного производства»[2].  

Соответственно, если в пользу взыскателя было принято решение по возмещению ущерба, при-
чиненного бездействием судебного пристава-исполнителя, в дальнейшем возникнет вопрос о регресс-
ном (обратном) требовании со стороны ФССП РФ к данному сотруднику о нерадивом отношении к сво-
им служебным обязанностям. Однако в этом случае допустимо служебные проверки, включая привле-
чение судебного пристава-исполнителя к дисциплинарной ответственности. 

Уместным также является вопрос о привлечение в будущий  гражданский процесс по инициативе 
ответчика разработчика искусственного интеллекта – робота, который запрограммировал определен-
ный алгоритм программного обеспечения, в качестве третьего лица относительного заявленного иско-
вого требования, в том числе, возможно проведение экспертного исследования как в досудебном, так и 
в судебном порядке с целью выявления ошибок в установленной программе алгоритма и перераспре-
деления объема имущественной ответственности. 

Кроме того, возникает следующий вопрос о том, как быть гражданину, если отсутствует его реги-
страция на сервисе «Госуслуги» и постановление по уплате долга в добровольном порядке исполнено, 
но искусственный интеллект – работ также списал деньги со счета должника, т.е. произошла двойная 
оплата суммы, в том числе, должником является его «двойник».  В этом случае допустимо следующие 
варианты способов защиты нарушенного права и охраняемого интереса добросовестного должника, 
обжалование неправомерных действий судебного-пристава исполнителя в порядке административного 
судопроизводства (требование предъявляется к административному ответчику – ФССП РФ), а также 
допустим поворот в исполнении судебного акта, включая судебный приказ.  

Вместе с тем следует согласится с мнением В.П.Кудрявцевой о преждевременности наделения 
компьютерной программы правоприменительными полномочиями, поскольку подобная идея еще не по-
лучила должного теоретического осмысления и не реализована в базовых отраслях права России [3].  

Также следует отметить, об определенной роли в гражданском судопроизводстве специализиро-

consultantplus://offline/ref=4CAB83FCEB2809EBE7CC0BF3DE5BB751076893ED0963255D982F6AE76053DB862DD6D01F5512141A984AC5D4275590F999FB34FE4C19N8m6O
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ванного исполнительного органа (Минцифры России), поскольку данному субъекту должны быть 
предоставлены законом полномочия быть участником правоотношения, которые на сегодняшний день 
отсутствуют, т.е. через электронную цифровую подпись должен быть предусмотрен алгоритм про-
граммного обеспечения для робота (искусственного интеллекта) по возбуждению дел исполнительного 
производства в автоматизированном режиме, в том числе, программное обеспечение для робота (ис-
кусственный интеллект) должно быть принято по акту приема-передачи для эксплуатации, которое так-
же может создавать ошибки. 

Таким образом, необходимо усовершенствовать программное обеспечение по алгоритму взыс-
кания долгов в автоматизированном режиме в рамках исполнительного производства через сервис 
«Госуслуги».   
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XXXIV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1780 

15 августа 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1781 

15 августа 

XI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1782 

15 августа 

IV Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1783 

15 августа 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1784 

20 августа 
VIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1785 

20 августа 

LXVI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1786 

20 августа 
XXIV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1787 

25 августа 

XXXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1788 

25 августа 

IX Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1789 

25 августа 
IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1790 

30 августа 
LXXIV Международная научно-практическая конференция 

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1791 

30 августа 

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1792 

30 августа 
Международная научно-практическая конференция  

МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1793 

www.naukaip.ru 

 

 


