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Аннотация: данная научная статья посвящена взаимоотношениям между правом на публичные меро-
приятия с иными правами и свободами человека и гражданина, правовыми институтами, сущность ко-
торых показывает место и роль свободы собраний в системе действующего законодательства, как ос-
новного, конституционного и политического права. 
Ключевые слова: право на публичные мероприятия, свобода собраний, права и свободы человека, 
политические права, соотношение прав и свобод. 
 

THE RELATIONSHIP OF THE RIGHT TO PUBLIC EVENTS WITH OTHER HUMAN AND CIVIL RIGHTS 
AND FREEDOMS 

 
Moiseenko Dmitry Alekseevich 

 
Abstract: This scientific article is devoted to the relationship between the right to public events with other hu-
man and civil rights and freedoms, legal institutions, the essence of which shows the place and role of freedom 
of assembly in the system of current legislation, as a basic, constitutional and political right. 
Keywords: right to public events, freedom of assembly, human rights and freedoms, political rights, correla-
tion of rights and freedoms. 

 
Предусмотренное статьей 31 Конституции РФ [1] право на проведение публичных мероприятий 

по своей правовой природе является основным, конституционным и политическим, находится в тесном 
взаимодействии с иными правами и свободами человека и гражданина на внешнем и внутреннем 
уровнях. 

Внешнее взаимоотношение характеризует взаимосвязь между указанным правом и иными пра-
вами, свободами и обязанностями человека, установленными текущим законодательством. Как спра-
ведливо отмечает профессор Нудненко Л.А., “права и обязанности, закрепленные в обычном законода-
тельстве, выступают в качестве своеобразного юридического «мостика», обеспечивающего… ту или 
иную степень фактической возможности осуществить с помощью юридических средств принадлежащее 
гражданам конституционное права на свободу собраний” [2, с. 275]. Иными словами, это означает, что 
установленные нормативными актами права и обязанности должны не противоречить основному праву 
на публичные мероприятия, способствовать его широкой реализации гражданами. 

Внутреннее взаимоотношение характеризует непосредственно взаимосвязь свободы собраний с 
иными установленными Конституцией РФ правами и свободами. 

Традиционно считается, что наибольшим образом право на проведение публичных мероприятий 
соотносится со свободой мысли, слова и выражения мнения. Свободу собраний можно охарактеризо-
вать как одну из форм практической реализации гражданами свободы публичного выражения мнений, 
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или, как указывает Червонюк В.И., “средством материального объективирования свободы слова, де-
монстрации воли и выражения мнений граждан по поводу тех или иных акций государства (его орга-
нов)” [3, с. 154]. 

Свобода собраний, как право политическое, является формой реализации гражданами права на 
управление делами государства, но только лишь опосредованно. Например, в ходе проведения пуб-
личного мероприятия у человека появляется возможность обсудить назревшие в обществе и стране 
проблемы, высказать свою позицию по тем или иным вопросам, выдвинуть требования и ультиматумы, 
тем самым побуждая органы государственной власти действовать определенным образом и принимать 
решения, удовлетворяющие активные массы граждан, реализующие данное право. Однако такое опо-
средованное участие в управлении делами государства путем проведения публичных мероприятий 
является действенным лишь в демократических странам, где отсутствуют законы и правоприменитель-
ная практика, чрезмерно ограничивающие свободу собраний, а также выработан действенный меха-
низм рассмотрения властями требований граждан, выраженных на публичных акциях. 

Прослеживается взаимосвязь свободы собраний и с правом на коммуникацию, которая проявля-
ется в двух аспектах. В первом случае, свобода собраний является средством общения между индиви-
дами, своеобразным каналом коммуникации, по которому передаются сведения и информация, касаю-
щаяся как политических, социальных, экономических и культурных, так и бытовых вопросов. Однако 
стоит заметить, что с развитием информационно-коммуникационных технологий право на публичные 
мероприятия, как средство передачи информации, утрачивает свою значимость. 

Во втором случае, право на коммуникацию, в частности через всё те же интернет-ресурсы, явля-
ется способом организации проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирований, 
поскольку современные виртуальные средства общения позволяют проводить предварительную аги-
тацию, выдвигать чёткие требования к органам власти и освещать ход проведения публичных акций. 

На доктринальном уровне хорошо исследована взаимосвязь свободы собраний с правом на объ-
единения и с правом на свободу совести и вероисповедания, которая выражается прежде всего в том, 
что различные общественные и религиозные объединения могут выступать в качестве организаторов 
публичных мероприятий; с правом на участие в осуществлении местного самоуправления, которая 
выражается в возможности проведения публичных мероприятий непосредственно посвященных во-
просам местного значения [4]; с правом на участие в выборах и референдуме, которая наиболее пол-
но проявляется в ходе предвыборной агитации, а также при информировании депутатами избирателей 
о своей деятельности [5, с. 1234]; с правом на обращения и самозащиту, которая выражается в вы-
движении гражданами требований при проведении публичных мероприятий, которые, зачастую, 
направлены на защиту нарушенных прав граждан и являются средством реализации иных конституци-
онных прав и свобод; с правом на осуществление гражданами общественного контроля [6, с. 25], где 
публичные мероприятия выступают средством реагирования на выявленные злоупотребления со сто-
роны государственных органов и их отдельных представителей. 

Недостаточно изучено взаимоотношение свободы собраний с правом на свободу передвижения. 
Как правило, взаимодействие рассматриваемого в настоящей работе права с иными правами и свобо-
дами происходит в форме взаимодополнения, при котором одно право является способом реализации 
или средством защиты второго. При взаимоотношении с правом на свободу передвижения дело обсто-
ит иначе. 

Право на свободу передвижения выражается, в том числе, в форме “индивидуальных инициа-
тивных перемещений” [7, с. 154], включает в себя правомочие “свободно передвигаться по собствен-
ному усмотрению в пределах государственной территории” [8, с. 15-16]. Иными словами, по общему 
правило, человек, законно находящейся на территории России, волен по собственному усмотрению 
осуществлять физическое перемещение в пространстве, исходя собственных потребностей, то есть 
идти, куда угодно. 

Жадяева Т.А. определяет несколько направлений, по которым проходит взаимосвязь свободы 
передвижения с другими основными правами, в том числе указывает, что “осуществление права на 
свободу передвижения… служит основанием для реализации других прав и свобод; реализация прав 
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на свободу передвижения может служить основанием для приостановления… осуществления иных 
прав и свобод” [9, с. 14]. На наш взгляд, именно по этим направлениям усматривается взаимосвязь 
двух рассматриваемых прав. 

Такие публичные мероприятия, как демонстрации и шествия, осуществляются гражданами путем 
комплексной реализации прав на свободу собраний и передвижения. Как прямо следует из Федераль-
ного закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 19.06.2004 № 54-
ФЗ (далее - ФЗ № 54), подобные формы акций осуществляются путем передвижения (прохождения) по 
определенному маршруту [10]. Можно сказать, что в данном случае, свобода передвижения выступает 
базой для реализации права на проведение демонстраций и шествий. 

Одновременно с этим, анализируемые права могут вступать в столкновение друг с другом. 
Например, при проведении всё тех же шествий и демонстраций, затрагивается право на передвижение 
третьих лиц, лишенных возможности перемещаться свободно и по собственному усмотрении ввиду 
перекрытия дорог по маршруту следования демонстрантов. В таком случае, целью государственных 
органов служит согласование между собой прав на свободу собраний и передвижения, средством до-
стижения которой является установление на законодательном уровне ряда обязательств, запретов и 
ограничений в отношении публичных акций, к которым относится и механизм предварительного уве-
домления. Если предпринятых мер не достаточно для согласования между собой рассматриваемых 
прав, либо же такие меры не предпринимались вовсе по вине организаторов, представляется верным, 
что в таком случае реализация третьими лицами свободы передвижения является основанием для 
приостановления исполнения права на публичные мероприятия. 

Интересно, что право на публичные мероприятия тесно взаимодействует с институтом разгра-
ничения предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами Российской 
Федерации. Так, в основу разграничения полномочий между Российской Федерацией и её субъектами 
положен принцип административного (исполнительного) федерализма, при котором органы федераль-
ной власти, как правило, имеют широкие полномочия в установлении и нормативном закреплении по-
рядка реализации права и свобод граждан, а органы власти субъектов – широкие полномочия в обла-
сти его исполнения [11, с. 44-45]. 

Данный принцип, применительно к свободе собраний, носит ограниченный характер: роль орга-
нов власти субъектов федерации не сводится к простому исполнению федеральных законов, они воль-
ны устанавливать собственные требования к порядку реализации рассматриваемого права, но в стро-
гом соответствии с компетенцией, которой они наделены согласно ФЗ № 54. 

Именно в силу подобного разграничения порядок проведения собраний, митингов и демонстра-
ций, шествий и пикетирований регулируется не только на федеральном, но также и на региональном 
уровне соответствующими нормативно-правовыми актами субъектов (конституциями (уставами), зако-
нами и административными регламентами). 

Приведенный перечень прав, с которыми взаимодействует свобода собраний, не является ис-
черпывающим. Можно сказать, что право на публичные мероприятия, как основное, естественное, по-
литическое право, так или иначе может взаимодействовать со всеми иными правами и свободами че-
ловека, в том числе выступая в качестве средства их защиты. 
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В настоящее время договор дарения является одним из распространенных среди иных догово-

ров гражданского права. Большинство договоров гражданского права, например, как договор купли-
продажи являются возмездными, в то время как договор дарения исключительно безвозмезден. 

Многие авторы научной литературы трактуют понятие договора дарения различно. Так, напри-
мер, Г.Ф. Шершеневич в своих трудах писал, что дарение — это действия дарителя, которые в буду-
щем приводят к увеличению имущества одаряемого [1, с. 497].  

Итак, перед тем, как рассмотреть саму историю возникновения и развития договора дарения в 
нашей стране, дадим следующее определение: договор дарения— это юридический инструмент, по-
средством которого одна сторона передает то или иное имущество, а также права на него другой сто-
роне на безвозмездной основе.  

История возникновения и развития договора дарения в России тесно связана с историей граж-
данского права. Вероятно, первые упоминания о договоре дарения можно встретить в древних русских 
правовых актах, таких как Русская Правда, Псковская судная грамота. Тогда дарение считалось одним 
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из способов перехода имущества от одного лица к другому и было широко распространено среди пред-
ставителей феодальной знати. В Псковской судной грамоте, а именно в статье 100 указывалось на то, 
что договор дарения был действителен, если осуществлялся при священниках, либо в окружении дру-
гих лиц [2]. Также данный договор можно было заключать как в письменной, так и в устной форме, 
ограничений по способу дарения не было. 

Впоследствии, с развитием гражданского права, во времена Российской империи, договор даре-
ния приобрел более четкие правовые рамки. В это время договор дарения осуществлялся только в 
письменной форме, с обязательным указанием на права и обязанности дарителя и одаряемого.  

Следующим этапом в развитии договора дарения в России стала Советская власть, которая на 
постсоветском пространстве проводила активную национализацию имущества. В период с 1917 по 1922 
годы были приняты ряд законов и указов, ограничивающих свободу договоров и фактически ограничи-
вающих возможность договора дарения. Например, право на распоряжение имуществом, оставшегося в 
собственности у прежних владельцев, было ограничено 27 апреля 1918 года в связи с принятием Декре-
та ВЦИК РСФСР. С принятием нормативно-правового акта законодатель определил отмену наследова-
ния имущества. В мае того же года был принят Декрет ВЦИК РСФСР, который ограничил дарение иму-
щества. Согласно положениям Декрета «О дарениях», в нем было введено ограничение размера стои-
мости имущества, которое могло быть подарено. В случаях, когда размер подаренного имущества пре-
вышал 10 000 рублей, такое дарение признавалось недействительным. А при дарении имущества стои-
мостью от 1 000 до 10 000 рублей, договор дарения должен был быть нотариально заверенным или под 
угрозой недействительности должно было быть признано таковым решением суда [3]. 

Так и позднее, в первом советском Гражданском кодексе 1922 года (ГК РСФСР), а именно в ста-
тье 138 указывалось на то, что если дар превышал одну тысячу рублей золотом, то такой договор дол-
жен быть удостоверен уполномоченным на то лицом, нотариусом [4].  

В настоящее время договор дарения широко применяется в России – от передачи недвижимости 
и ценных бумаг, до передачи денежных средств или предметов искусства. Этот вид сделки является 
одним из способов передачи имущества по добровольному основанию и регулируется как гражданским, 
так и налоговым законодательством. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что в разные исторические периоды правовое 
регулирование дарения в России претерпевало существенные изменения. Например, в эпоху феода-
лизма главными документами, устанавливающими порядок дарения, были Указы и указы российских 
императоров. Позднее, с возникновением свободного рыночного права, дарение стало регулироваться 
гражданским законодательством. Однако, стоит отметить, что основные принципы дарения остались 
неизменными на протяжении всей истории его существования в России. По-прежнему, дарением счи-
тается добровольная, а также безвозмездная передача имущества от собственника второму лицу. До-
говор дарения пишется собственником того или иного имущества и в дальнейшем подлежит государ-
ственной регистрации для перехода прав собственности одаряемому.  

Необходимо отметить и то, что современная российская правовая система продолжает регули-
ровать дарение, но в рамках других нормативно-правовых актов. Сегодня в России главным источни-
ком, регулирующим договор дарения, является Гражданский кодекс Российской Федерации. Законода-
тель отразил в ГК РФ основные положения, касающиеся договора дарения, а также выделил целую 
главу, посвященную данному договору.  

Так, в статье 572 ГК РФ дается четкое определение договору дарения. Договор дарения подра-
зумевает под собой безвозмездную передачу движимого или недвижимого имущества, а также имуще-
ственного права в собственность от одного гражданина (дарителя) второй стороне (одаряемому), либо 
же даритель обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 
лицом [5]. Лицо, которому передается в дар то или иное имущество имеет право отказаться от его при-
нятия. В случае совершения деяний, которые угрожают жизни и здоровью самому дарителю, а также 
иным его родственникам, даритель имеет полное право отменить дарение, об этом указывается в ста-
тье 578 ГК РФ [5]. Таким образом, история возникновения и развития договора дарения в России тесно 
связана с историческими, правовыми и социальными преобразованиями в стране. От древнерусской 
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Русской Правды до современного законодательства Российской Федерации, договор дарения продол-
жает оставаться важным инструментом передачи имущества и свидетельствует о развитии граждан-
ского общества в России. 

 
Список источников  

 
1. Шершеневич Г.Ф. Избранное. Т. 5: Учебник русского гражданского права / Вступ. слово, 

сост.: П.В. Крашенинников. – М.: Статут, 2017, С.497. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL:file:///C:/Users/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/Downloads/shershen
evich_gf_izbrannoe_t5.pdf (16.10.2023). 

2. Псковская судная грамота, 1397 г. [Электронный ресурс].   Режим доступа: URL: 
https://rep.vsu.by/bitstream/123456789/304/1/% BF.pdf (18.10.2023). 

3. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 20.05.1918 года «О дарениях». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-05-20.htm (17.10.2023). 

4. Гражданский кодекс РСФСР, 1922 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/grk_22 (21.10.2023). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 года №14-ФЗ, часть 2. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 
(23.04.2023). 

  

file:///C:/Users/Ð¢Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ°/Downloads/shershenevich_gf_izbrannoe_t5.pdf
file:///C:/Users/Ð¢Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ°/Downloads/shershenevich_gf_izbrannoe_t5.pdf
https://rep.vsu.by/bitstream/123456789/304/1/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF.pdf
https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-05-20.htm
https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/grk_22
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/


18 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 34 

ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ДОКТРИНЫ ЗАЩИТЫ 
ДЕЛОВОГО РЕШЕНИЯ В РОССИЙСКОМ 
КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ: ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ 

Кипаренко Артем Юрьевич 
аспирант 

НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 

Аннотация: Работа посвящена постановке проблемы отсутствия четких правил и критериев, с помощью 
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Как известно, всякая корпоративная структура предполагает давно известное юриспруденции де-

ление органов управления корпорации на волеобразующие (общее собрание участников или акционеров) 
и волеизъявляющие (директор и иные исполнительные органы) [1]. В силу наличия такого деления кор-
порации имманентно присуще такое свойство, как возможность возникновения корпоративных конфлик-
тов или конфликтов интересов, что зачастую выражается в том, что воля волеобразующих органов не 
совпадает с волеизъявлением корпорации, выраженным вовне действиями волеизъявляющих органов. 

В подавляющем большинстве случаев такие действия происходят при оценке бенефициарами 
корпорации деятельности директора на предмет эффективности такой деятельности, то есть её 
направленности на максимизацию прибыли корпорации. Ситуации, когда директор совершает дей-
ствия, которыми, по мнению участников корпорации, причиняется вред последней, являются поводом 
для возникновения корпоративных споров, эманацией которых является косвенный иск участника кор-
порации, требующего привлечения директора к имущественной ответственности либо оспаривания 
сделок, совершенных последним. 
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Нормообразующие факторы, допускающие само существование косвенного иска как способа 
разрешения корпоративного конфликта, очевидны – наличие явной неразумности и недобросовестно-
сти в действиях директора, иная «порочность» его управленческих решений и действий, что требует 
стороннего вмешательства в дела компании. По этому соображению косвенный иск следует призна-
вать не только способом защиты прав корпорации или её участников, но и механизмом корпоративного 
управления, в отсутствие которого директор наделялся бы ничем не ограниченной властью по управ-
лению делами компании и распоряжению её имуществом, что являлось бы дополнительным стимулом 
к и без того значительным по частоте злоупотреблениям. 

Напротив, следует понимать, что возможности акционеров также не безграничны – не всякий 
косвенный иск, даже в ситуации доказанности факта причинения корпорации убытков, подлежит удо-
влетворению. Одним из главных механизмов, пресекающих удовлетворения необоснованного косвен-
ного иска, является доктрина защиты делового решения (англ. business judgement rule), суть которой 
заключается в недопустимости пересмотра управленческих решений органов корпорации по существу, 
за исключением наличия признаков явной недобросовестности или иного злоупотребления правом у 
соответствующих управленцев [2].  

Иными словами, данная доктрина признает, что суд, не обладая специальными знаниями и 
навыками в сфере ведения бизнеса, не должен оценивать целесообразность принятия тех или иных 
решений менеджмента корпорации, что важно не только по соображениям отсутствия компетенции и 
четких критериев оценки действий менеджеров как «правильные» или «не правильные», но и по сооб-
ражениям автономности и независимости позиции директора в корпоративной структуре, поскольку до-
пущение возможности привлечения директора к ответственности во всяком случае несогласия с его 
действиями каких-либо сторонних субъектов (акционеров корпорации, суда и т.п.) означало бы, что са-
ма по себе роль директора в корпоративной структуре обесценивается – зачем нужен директор, не спо-
собный принимать самостоятельные деловые решения от имени корпорации? Кроме того, в литерату-
ре обоснованно утверждается, что правило защиты делового решения также предназначено для из-
бавления директоров от страха повторного переутверждения принятых ими корпоративных решений и 
последующего привлечения их к имущественной ответственности [3], что может дестимулировать 
участников оборота занимать должность директора в целом. 

Практической же проблемой является определение логических пределов действия доктрины 
business judgement rule, что необходимо для установления правовой определенности относительно 
понимания множества ситуаций, при которых действия директора могут повлечь удовлетворение кос-
венного иска и наоборот. 

Представляется, что с методологической точки зрения принцип защиты делового решения дол-
жен выступать общим правилом, по которому косвенный иск, основанный на утверждениях о неразум-
ности и вредоносности действий директора, должен быть отклонен, поскольку в противном случае суд 
занимался бы оценкой бизнес-процессов компании с точки зрения целесообразности принимаемых 
управленцами решений. Из этого следует, что случаи удовлетворения косвенного иска должны, види-
мо, признаваться исключениями из правила business judgement rule, в связи с чем перед корпоратив-
ным правом стоит задача установления как минимум примерного перечня случаев и критериев, при 
наличии которых правило защиты делового решения не может быть применено. 

На наш взгляд, таким критерием, в первую очередь, должен выступать критерий добросовестно-
сти действий директора, поскольку отсутствие таковой предполагает наличие злого умысла на стороне 
последнего, что не приветствуется гражданским правом в принципе (ст. 10 ГК РФ [4]). 

Говоря о более тонких «фильтрах», позволяющих отграничить уважаемое законом и судом 
управленческое поведение менеджмента от правонарушения, следует вспомнить разработанную рос-
сийской судебной практикой концепцию «обычного предпринимательского риска», суть которой заклю-
чается в недопустимости привлечения менеджмента компании к ответственности в ситуации, когда 
оспариваемые управленческие действия не выходили за пределы такого обычного делового (предпри-
нимательского) риска [5]. 

Соглашаясь с общим благозвучием концепции, следует констатировать, что реального содержа-
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ния за понятием обычного предпринимательского риска не наблюдается на практике – суды использу-
ют отсылку к данной конструкции в любом удобном случае, не выделяя конкретные критерии, когда 
действия директора считаются вышедшими за пределы разумного предпринимательского риска, что 
только повышает уровень правовой неопределенности. 

Будут ли признаны неразумными действия директора по приобретению криптовалюты, вола-
тильность которой может привести как к высокой прибыли компании, так и к её банкротству? Иная си-
туация – директор принял решение об организации совместного предприятия с американской компани-
ей, но из-за санкций иностранный партнер покинул российский рынок, что остановило проект и повлек-
ло массу убытков для российской компании?  

По всей видимости, текущий уровень развития судебной практики и доктрины не позволяет с 
точностью определить, в каких случаях предпринимательский риск следует считать оправданным, а в 
каких – нет. В то же время вопрос о пределах действия правила о защите делового решения, а вернее 
– о критериях и ориентирах, позволяющих суду отступить от данного правила и привлечь директора к 
ответственности, имеет научную перспективу и практическую востребованность, поскольку любой ди-
ректор, акционер и суд желают понимать, в каких случаях имеются перспективы подачи косвенного ис-
ка и правовые основания для его удовлетворения. 
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Аннотация: в статье автор анализирует судебную практику защиты прав потребителей по договору 
дистанционной купли-продажи товаров и рассматривает правовые аспекты ее осуществления. Аспекты 
защиты прав потребителей при дистанционной покупке на сегодняшний день характеризуются 
наибольшей актуальностью, обуславливающейся недостаточной развитостью норм российского зако-
нодательства в данной сфере, в связи с чем, многие неурегулированные или спорные аспекты разре-
шаются в судебном заседании. 
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Abstract: In the article, the author analyzes the judicial practice of consumer protection under the contract of 
remote purchase and sale of goods and examines the legal aspects of its implementation. It is noted that the 
aspects of consumer protection in remote purchase are currently characterized by the greatest relevance, due 
to the lack of development of the norms of Russian legislation in this area, and therefore, many unresolved or 
controversial aspects are resolved in court. 

 
Договор дистанционной розничной купли-продажи, получивший широкое распространение в по-

следнее годы, характеризуется спецификой прав и обязанностей сторон1, которая предопределяет 
особенности правовых аспектов защиты их прав. При этом аспекты защиты прав потребителей при ди-
станционной покупке на сегодняшний день характеризуются наибольшей актуальностью. Она обуслав-
ливается недостаточной развитостью норм российского законодательства в данной сфере, в связи с 
чем, многие неурегулированные или спорные аспекты разрешаются в судебном заседании. 

Законодателем был закреплён широкий круг прав указанной категории лиц. Представляется, что 
потребители при дистанционных покупках находятся в менее защищенном положении. Права потреби-
телей при покупке товаров дистанционным способом и способы их защиты закреплены в Гражданском 

                                                           
1 См.: Белова О.А. Договор дистанционной розничной купли-продажи: монография. Волгоград, 2011. С. 87. 
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кодексе РФ2, Законе РФ «О защите прав потребителей»3, правилах продажи товаров при дистанцион-
ном способе продажи товара по договору розничной купли-продажи, утвержденных Правительством 
РФ4 и других нормативно-правовых актах. 

Считаем необходимым также обратить внимание на различные точки зрения относительно опре-
деления понятия «защита прав потребителей». Одни рассматривают его в качестве совокупности раз-
личных механизмов, направленных на оказание помощи потребителю, когда процесс его взаимоотно-
шения с продавцом влечет угрозу его правам5. Другие же анализируют их через призму прав, уравно-
вешивающих баланс интересов6. 

Защита нарушенных прав потребителей может реализовываться путем самозащиты нарушенно-
го права, состоящем в предъявлении претензии, а также путем обращения в судебные органы.  Соот-
ветственно, защита прав покупателей при дистанционной покупке не имеет отличий от защиты прав 
покупателей при обычной розничной купле продажи. При этом представляется интересным тот факт, 
что потребитель может осуществлять самозащиту посредством оставления отзывов о товаре на ин-
тернет-сайте продавца. Несмотря на то, что данный способ не регламентирован законодателем, он 
характеризуется своей эффективностью, если продавец дорожит своей репутацией и не хочет терять 
других покупателей. На наш взгляд, данный аспект нуждается в своем законодательном регулирова-
нии. Представляется необходимым закрепить, что отзыв потребителя является обязательным для 
продавца, который должен рассмотреть его и дать ответ.  

Однако иногда интернет-магазины на своих официальных сайтах указывают инструкции о поряд-
ке взаимоотношений продавца и покупателя в спорных ситуациях, обязательные для соблюдения и 
нередко усложняющие их. Долгое время указанное значительным образом усложняло защиту нару-
шенных прав потребителей. Ситуация была разрешена в 2021 г., когда Верховных суд РФ разрешил не 
соблюдать указанный на сайте порядок направления претензий7. Тем не менее, потребитель, далекий 
от сферы права, может и не знать о позиции указанного суда и считать обязательным соблюдение по-
добного рода инструкций продавцов. В связи с чем, следует закрепить обязанность последних дей-
ствовать исключительно в рамках норм права и не принимать дополнительные документы, ухудшаю-
щие положение покупателей. 

Необходимость защиты нарушенных прав обуславливают условия оформления заказа на цифро-
вых платформах его продажи. К сожалению, нельзя не признать, что не все потребители ознакамлива-
ются с ними, а непосредственно сами маркетплейсы свободны в выработке их содержания. Указанное 
послужило основанием в одном из недавних споров, получившим широкую огласку в юридической сре-
де. Спор возник между потребителем и одним из популярных универсальных интернет-магазинов ввиду 
аннулирования последним совершенного заказа без объяснения причин. Покупатель обратился в суд с 
требованием о признании условий продажи маркетплейса незаконными и передать ему товар. Три ин-
станции частично удовлетворили заявленные требования. Суды пришли к выводу о невозможности 
принуждения продавца передать товар, деньги за который были возвращены, но признали пункт усло-
вий оформления заказа о его аннулировании незаконным. Суды приняли к вниманию положения п. 1 ст. 
16 Закона РФ «О защите прав потребителей», в соответствии с которыми условия договора, ущемляю-
щие права потребителя по сравнению с правилами из других правовых актов в этой сфере, признаются 
недействительными. Кроме того, в обосновании позиции судов были положены нормы вышесказанных 

                                                           
2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1996. 
– № 5. – Ст. 410; 2023. – № 31 (часть III). – Ст. 5773 
3 См.: Закона РФ от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 04.08.2023) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верхов-
ного Совета РФ. – 1992. – № 15. Ст. 766; Собрание законодательства РФ. – 2023. – № 32 (часть I). – Ст. 6206 
4 См.: Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обла-
дающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. –  2021. – № 3. – Ст. 593. 
5 См.: Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и европейском частном праве / Под общ. ред. 
д.ю.н., проф. А.Л. Маковского; Исследовательский центр частного права. М., 2014. С. 156. 
6 См.:  Актуальные проблемы защиты прав потребителей / Д. А. Мохоров, В. П. Демидов, А. Ю. Мохорова. Санкт-Петербург, 2016. С. 77 
7 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 28 сентября 2021 г. по делу № №32-КГ21-16-К1 // Официальный сайт 
Верховного суда РФ. URL: https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2051150 (дата обращения 05.10.2023). 
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правил продажи8. Ни истец, ни ответчик не согласились с выводами судов и дело дошло до Верховного 
суда РФ, который отменил акты апелляции и кассации и направил дело на новое рассмотрение9. 

Проанализировав защиту прав потребителей при дистанционной покупке, представляется воз-
можным сделать вывод о неограниченности лица, чьи права были нарушены, в выборе способов взаи-
модействия с продавцом. Некоторые из них получили свою законодательную регламентацию, другие – 
нет. В связи с чем, на сегодняшний день имеется потребность в реформировании законодательства в 
данной сфере.  
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Договоры купли-продажи являются ключевым элементом экономических сделок, обеспечивая 

юридическое сопряжение интересов продавца и покупателя. При заключении такого договора право 
собственности на товар переходит от продавца к покупателю, а продавец получает определенную 
сумму денег. 

Значение и роль договоров в регулировании экономических отношений в субъектах гражданского 
права трудно переоценить. В соответствии с принципом свободы договора, закрепленным в Граждан-
ском кодексе РФ, стороны могут заключить любой договор и договориться о любых условиях. При этом, 
однако, стороны должны учитывать положения закона [1; с.410]. Законодательство направлено на 
обеспечение стабильности договорных отношений, реализацию принципа равенства участников граж-
данских сделок и других принципов гражданского права. Одним из таких аспектов является вопрос об 
изменении и расторжении договоров. Несмотря на то, что изменению и расторжению договоров посвя-
щена отдельная глава Гражданского кодекса РФ, а также на то, что каждая глава, регулирующая опре-
деленный вид договора, содержит специальные нормы об изменении и расторжении этого договора, 
многие вопросы остаются неурегулированными. Это приводит к возникновению противоречивых и 
спорных ситуаций. Даже в случае такого договора, как купля-продажа, история которого совпадает с 
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историей денег, в вопросе его изменения и расторжения невозможно в полной мере осознать степень 
его развития. Об этом свидетельствует большое количество судебных споров. Договор купли-продажи, 
несомненно, является основным средством регулирования денежного обращения товаров. Он являет-
ся центральным договором гражданского права [6; с.28]. Развитие всей истории договорного права во 
многом основано на развитии договора купли-продажи. 

Изменение и расторжение договора купли-продажи - достаточно распространенное поведение в 
гражданском обороте. Динамичный характер рыночных отношений и изменение обстоятельств могут 
привести к необходимости изменения условий договора или его полной отмены. Однако реализация 
этих актов может вызвать значительные трудности, связанные с недостаточным знанием вопросов и 
несогласованностью правовых норм. 

К возможным причинам перезаключения договора относятся колебания цены товара, изменение 
характеристик товара или сроков поставки. Это отражает тесную связь договорных отношений с ры-
ночной ситуацией и взаимными интересами сторон. 

Расторжение же контракта - это более радикальный шаг, который может быть предпринят в слу-
чае серьезного нарушения условий одной из сторон или по другим законным причинам. Расторжение 
договора освобождает обе стороны от взаимных обязательств, но может сопровождаться обязатель-
ством по возмещению убытков. 

Понимание всех нюансов, связанных с изменением и расторжением договоров купли-продажи, 
помогает субъектам рыночных отношений обеспечить правовую защиту своих интересов и адекватно 
реагировать на изменяющиеся обстоятельства. 

Изменение условий договора купли-продажи часто является неотъемлемой частью динамичного 
бизнес-процесса. При изменении стоимости, характеристик или сроков поставки товара в связи с коле-
баниями рынка или другими внешними факторами стороны могут потребовать пересмотра условий до-
говора. Основным принципом здесь является согласование покупателем и продавцом новых условий. 

Большое количество примеров из судебной практики иллюстрирует важность письменного 
оформления любых изменений в договоре. В деле, рассматривавшемся в Арбитражном суде, стороны 
заключили договор купли-продажи оборудования. После подписания договора, но до поставки обору-
дования, рыночная цена резко возросла. Продавец потребовал повышения цены, покупатель согла-
сился, но новые условия не были оформлены в письменном виде. После передачи оборудования спор 
о доплате был передан в суд. Суд подчеркнул, что в отсутствие письменного документа, подтвержда-
ющего изменение условий, первоначальные условия договора остаются в силе. 

Данный случай наглядно демонстрирует, что отсутствие письменного подтверждения может при-
вести к судебным спорам и нежелательным последствиям, несмотря на соглашение сторон об измене-
нии условий. Поэтому обеспечение ясности и юридической точности с помощью письменного докумен-
та является ключевым моментом для предотвращения возможных конфликтов и обеспечения взаимо-
понимания между сторонами в ходе сделки. 

Таким образом, договор купли-продажи не является незыблемым и неизменным документом. Он 
предоставляет возможность корректировки его условий в соответствии с интересами сторон и меняющейся 
рыночной ситуацией. Такая гибкость договора позволяет участникам рыночных отношений оперативно реа-
гировать на новые обстоятельства, сохраняя при этом юридическую чистоту и защиту своих интересов. 

Расторжение договора купли-продажи - серьезная мера, которая может быть предпринята сторо-
нами в случае серьезного нарушения условий договора или по другим важным основаниям, установ-
ленным законом. Согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), такая ме-
ра может быть принята при серьезном нарушении договорных обязательств одной из сторон. 

Расторжение договора освобождает стороны от обязанности его исполнять, однако нарушившая 
договор сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки. Согласно статье 393 Граж-
данского кодекса РФ, размер убытков определяется исходя из реального ущерба, причиненного неис-
полнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств [1; с.410]. 

В качестве примера можно привести случай, когда в 2015 году российский автовладелец после по-
купки автомобиля столкнулся с неожиданной проблемой - выяснилось, что двигатель имеет серьезный 
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заводской дефект, о котором не было известно на момент заключения сделки. Он решил обратиться к 
продавцу с претензией, требуя расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченных средств. 
Однако продавец отклонил претензию, сославшись на то, что автомобиль был продан «как есть». 

Недовольный покупатель обратился в суд, чтобы отстоять свои права. После проведения экс-
пертизы судья подтвердил, что дефекты являются производственными, а значит, покупатель имеет 
полное право расторгнуть договор и получить возмещение. Этот случай наглядно иллюстрирует, как 
закон защищает интересы покупателя, когда продавец пытается избежать ответственности. Эта исто-
рия еще раз подчеркивает важность законодательного регулирования вопросов, связанных с измене-
нием и расторжением договоров купли-продажи. 

Таким образом, расторжение договора купли-продажи является правовым механизмом защиты 
интересов сторон в случае серьезного нарушения договорных обязательств. Закон регулирует порядок 
и последствия расторжения договора с целью восстановления справедливости и возмещения убытков, 
причиненных неисполнением договорных обязательств. 

Следует отметить, что изменение и расторжение договоров купли-продажи регулируются Граждан-
ским кодексом РФ. Это обеспечивает правовую защиту интересов участников договорных отношений. 

Вопрос изменения и расторжения договоров купли-продажи занимает важное место в коммерче-
ской деятельности и подчеркивает важность правильного управления договорными отношениями между 
сторонами. В рамках коммерческой деятельности каждая из сторон стремится получить максимальную 
защиту и выгоду, что возможно только при полном понимании всех аспектов заключаемого договора. 

Понимание прав и обязанностей, закрепленных в договоре купли-продажи, позволяет их участни-
кам минимизировать правовые риски [5; с.556]. Такой подход повышает эффективность бизнес-
процесса и позволяет сторонам сосредоточиться на достижении своих деловых целей, а не на реше-
нии юридических вопросов. В современных условиях внимательное отношение к деталям договора, 
проведение переговоров и юридическое сопровождение всех пунктов об изменении и расторжении до-
говора являются важнейшими аспектами успешного и эффективного ведения бизнеса. 
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Исследуя содержательную специфику гражданско-правовых отношений, стоит отметить, что их 

фундаментальной составляющей выступают сделки. От грамотно и законно оформленной сделки 
напрямую зависит ее результат. В современных реалиях вопрос сделок является наиболее актуаль-
ным и дискуссионным, так как гражданские процессы по признанию сделок недействительными наби-
рают оборот в последнее время [2, c.232]. 

В нашем исследовании мы затрагиваем вопрос мнимых и притворных сделок. Стоит отметить, 
что на сегодняшний день проблемные аспекты мнимых и притворных сделок вызывают множество 
дискуссий в научном окружении. 

Рассматривая различные точки зрения ученых-правоведов, то большая часть склоняется к тому, 
что мнимые и притворные сделки – это недействительные сделки, которые включают пороки воли. В 
данном случае, давление при заключении сделки на волю сторон отсутствует, а имеет место быть 
подмена существующей воли на сделанное волеизъявление. 

Анализируя сделки на основе действующего гражданского законодательства, важно понимать их 
характер и цель. Мнимая сделка особенна тем, что ее целью является лишь создание видимости действия 
без реального намерения привести к каким-либо правовым последствиям. Гражданский кодекс Российской 
Федерации в статье 170 прямо указывает на то, что такие сделки являются недействительными. 
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Однако, даже если сделка признается мнимой и, следовательно, ничтожной, это не означает, что 
права участников такой сделки остаются без защиты. Конституция Российской Федерации предостав-
ляет каждому гражданину право на защиту своих интересов в судебном порядке. Таким образом, даже 
в случае мнимых сделок участники имеют возможность обратиться в суд для восстановления своих 
нарушенных прав. [4, c.263]. 

Содержательная особенность притворной сделки выражается в том, что она представляет собой 
ничтожную сделку, которая реализуется с целью прикрытия иной сделки в соответствии с п.2 ст. 170 ГК 
РФ. Исследуя судебную практику, стоит отметить, что притворные сделки встречаются довольно-таки 
зачастую. Притворные сделки заключаются для того, чтобы избежать последствия правового характе-
ра, с целью сокрытия действительных правовых отношений. 

Для понимания различий между мнимой и притворной сделкой необходимо внимательно рас-
смотреть мотивы и намерения сторон, стоящие за каждой из них. 

Мнимая сделка совершается с целью создать видимость юридического действия, но при этом 
стороны не намерены вызывать какие-либо правовые последствия. В своей сути, это сделка "для га-
лочки", не имеющая реального содержания или цели. 

Притворная сделка, напротив, совершается с конкретной целью скрыть настоящую сделку или ее 
истинные условия. Здесь присутствует намеренное введение в заблуждение: наружу демонстрируется 
одна сделка, в то время как реальные юридические последствия предполагаются от другой, скры-
той сделки. 

Проанализировав действующее отечественное законодательство, мы можем заключить, что в 
понятие ничтожной сделки включены притворные и мнимые сделки. Содержательная основа мнимых 
сделок отсутствует, так как их совершение заключается в создании видимости. Содержательная основа  
притворной сделки выражена тем, что намерение сторон акцентировано с целью добиться скрытой це-
ли, которую на законных основаниях они добиться не имеют возможности. Например, стороны заклю-
чают договор купли-продажи квартиры, указывая сумму 1 млн. руб. с целью уйти от выполнения обя-
занности по уплате налога, реально же цена договора выше [4, c.264].  

Мы считаем, что притворность может заключаться в том, сделка, была совершена фактически 
одним лицом, а юридически - другим. В таких случаях, как правило, подставные лица выступают контр-
агентом, на которых оформляются вещи с цель сокрыть имущество, а фактически -  данным имуще-
ством владеет иное лицо. И как гласит судебная практика, доказать совершение вышеуказанных сде-
лок является крайне проблематичным. Это обусловлено тем, что формальные составляющие сделки 
являются нелегитимными. 

Исследование волеизъявления сторон при совершении сделки играет ключевую роль в опреде-
лении ее истинного характера. Особенное внимание следует уделить выявлению целей, которые пре-
следуются сторонами при заключении сделки. Это поможет определить, действуют ли стороны ис-
кренне или же их действия носят фиктивный характер. 

В свете вышеизложенного, представляется разумным пересмотреть положения ч. 2 ст. 170 ГК 
РФ. Текущая редакция закона рассматривает мнимые и притворные сделки исключительно как дей-
ствия, совершенные обеими сторонами с целью создания видимости. Однако реальная практика пока-
зывает, что порой только одна из сторон имеет фиктивное намерение, в то время как другая действует 
искренне. 

Внесение соответствующих изменений в ГК РФ позволит более точно квалифицировать такие си-
туации и обеспечит правовую защиту той стороны, которая действовала в доброй вере. Это также по-
может судебным органам принимать более обоснованные и справедливые решения в спорных ситуа-
циях, связанных с заключением сделок. 

Понимание истинного намерения сторон при заключении сделки является ключевым моментом 
для ее квалификации как мнимой. Если стороны не имеют реального намерения исполнять сделку или 
требовать ее исполнения, такая сделка может признаваться мнимой, даже если все формальности со-
блюдены. 

Особенность мнимой сделки заключается в том, что, несмотря на отсутствие реального намере-
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ния у сторон ее выполнять, могут осуществляться действия, создающие иллюзию ее исполнения. Так, 
стороны могут передавать друг другу имущество или составлять необходимые документы, создавая 
внешний вид действующей сделки. 

Эти действия, однако, не меняют сути сделки. Если изначальное намерение сторон было 
направлено на создание видимости сделки, а не на ее реальное исполнение, такая сделка будет при-
знаваться мнимой, несмотря на любые сопутствующие действия. В связи с этим крайне важно четко 
регламентировать критерии определения истинного намерения сторон при заключении сделки, чтобы 
предотвратить возможные злоупотребления и обеспечить защиту прав и интересов участников граж-
данского оборота. 

В пункте 87 Постановления от 23.06.2015 № 25 Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» указано, что притворная сделка относится к ничтожным сделкам. Другими словами, исходя 
из анализа данного постановления, недействительной является та сделка, результатом которой пред-
ставляются иные правовые последствия. Вместе с этим, чтобы соответствовать признакам недействи-
тельной сделки, рассматриваемая сделка является лишь видимостью воли сторон сделки. Мы предла-
гаем обратиться к конкретному примеру[3].  

Так судебное решение касается раздела общего имущества супругов, а также о признании мни-
мой сделки недействительной. Было установлено, что супруги в соответствии с договором купли-
продажи купили автомобиль. Как считает истица, чтобы у нее не было возможности пользоваться ав-
томобилем, муж в отношении него совершил сделку. По мнению жены, данная сделка является недей-
ствительной. Суд признал действия мужа незаконными, поскольку, по мнению суда, совершая ту или 
иную сделку с автомобилем, муж должен был также учитывать мнение жены. Вместе с этим в требова-
нии о признании данной сделки мнимой судом было отказано.  

В заключении следует отметить, что в ходе исследования нами сформированы следующие вы-
воды: в современных реалиях заключение мнимых и притворных сделок увеличилось в геометрической 
прогрессии, соответственно данный факт гласит о прогрессирующем числе исков в судебные инстан-
ции. Также исследование показало, что особенность мнимой сделки в гражданских правоотношениях 
выражается в том, что цель породить гражданские права и обязанности у субъектов отсутствует.  Если 
говорить, касательно притворной сделки, то является необходимым доказать, что ее заключение было 
направлено на то, чтобы прикрыть другую сделку. 
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Заключение контракта на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд являет-

ся фундаментальным элементом современной государственной закупочной деятельности. Государства 
и муниципалитеты по всему миру регулярно заключают контракты на поставку товаров, чтобы обеспе-
чить выполнение своих функций и удовлетворить потребности населения. Эти контракты могут касать-
ся различных видов товаров, начиная от медицинских препаратов и оборудования до строительных 
материалов и продуктов питания. 

Закупки товаров для их нужд имеют не только экономическое, но и социальное значение. Они 
влияют на качество предоставляемых государством услуг, на уровень жизни населения, и, в конечном 
итоге, на общественное благосостояние. Поэтому важно, чтобы процесс заключения контрактов в этой 
сфере был четким, прозрачным и эффективным. 
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Закупки для данных нужд представляют собой процесс приобретения товаров и услуг органами 
государственной и муниципальной власти. Они играют важную роль в обеспечении выполнения госу-
дарственных функций и реализации социальных программ [3, c.164]. 

Закупка начинается с того, чтобы определить поставщика, исполнителя, а заканчивается вопло-
щением обязательств сторонами договора. 

Процесс заключения контрактов на поставку товаров для государственных и муниципальных 
нужд подвержен строгому правовому регулированию. Законы и нормативные акты определяют проце-
дуры, требования к участникам закупок, а также принципы прозрачности и конкуренции. 

Основными законами и нормативными актами, определяющими порядок заключения таких кон-
трактов, являются: 

1. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ - это основной закон, 
который устанавливает общие принципы и правила заключения контрактов на поставку товаров для 
государственных и муниципальных нужд. Он также устанавливает требования к проведению аукцио-
нов, конкурсов и других процедур закупок [1]. 

2. Региональные законы и нормативные акты - в каждом субъекте Российской Федерации мо-
гут действовать свои законы и нормативные акты, регулирующие заключение контрактов на местном 
уровне. 

Система контрактов в закупочной области постоянно улучшается. для этого изменения вносятся 
в порядок работы контрактной системы. Изменения 69 федеральных законов в отношении положений и 
действий участников договорной системы внесены по состоянию на 1 октября 2023 года [2, c.108]. 

Успешность функционирования содержит 99 постановлений Правительства РФ, 11 распоряжений 
Минфина РФ и многочисленные ведомственные правовые акты [5, c. 135]. 

При заключении данных контрактов обязательно соблюдаются принципы конкурентных проце-
дур, прозрачности, равноправия участников закупок и добросовестности. Регулярно проводятся заку-
почные процедуры, такие как аукционы, конкурсы, запросы цен и другие, в зависимости от суммы и ха-
рактера закупки. 

Процесс заключения контракта включает в себя несколько этапов, начиная с подготовки и анон-
сирования закупки и заканчивая выбором поставщика и заключением контракта. Каждый этап требует 
внимательного анализа и контроля, чтобы обеспечить соблюдение правил и обеспечить наилучшие 
условия для заказчика [3, c.165]. 

Для заключения рассматриваемого контракта следует выполнять следующие этапы: 
1. Подготовка документов: составление технического задания на поставляемые товары, подго-

товка конкурсной документации, включая извещение о проведении торгов (конкурса), проект контракта 
и прочие необходимые документы; 

2. Публикация извещения: размещение извещения о проведении торгов (конкурса) на офици-
альном сайте для государственных и муниципальных закупок; 

3. Проведение конкурса (торгов): прием заявок от потенциальных поставщиков, рассмотрение 
и оценка заявок, проведение аукциона или конкурса, определение победителя; 

4. Заключение контракта: подписание контракта с победителем конкурса (торгов), утверждение; 
5. Исполнение контракта: мониторинг и контроль за выполнением поставщиком своих обяза-

тельств по контракту, оплата за поставленные товары в соответствии с условиями контракта; 
6. Завершение контракта: проверка и приемка поставленных товаров или выполненных работ, 

завершение контракта по окончании срока или выполнению всех условий; 
7. Урегулирование споров и разногласий: при необходимости, рассмотрение и разрешение 

споров между сторонами контракта через арбитраж или судебный порядок; 
8. Архивирование и документация: ведение архива всех документов, связанных с контрактом, в 

соответствии с требованиями законодательства [4, c. 29]. 
В процессе заключения контрактов для государственных и муниципальных нужд могут возникать 

различные проблемы, такие как коррупция, несоблюдение законодательства, ограниченная конкурен-
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ция и другие. Решение этих проблем требует улучшения законодательной базы, повышения прозрач-
ности и усиления контроля [2, c. 110]. 

Необходимо понимать, что при проведении конкурсов с ограниченным участием и двухэтапным 
конкурсом, возникает проблема непрозрачности конкурсной процедуры, и как следствие непрозрачно-
сти реализации бюджета. С этой проблемой сталкиваются не только в России, но и в странах СНГ и 
ближнего зарубежья. Как правило связано это с нежеланием органов государственной власти открыто 
предоставлять данные, а частные компании ввиду своей индивидуальности лишний раз не хотят пуб-
ликовать подробности их корпоративной деятельности. Разумеется, это не касается такого рода ин-
формации как государственная или коммерческая тайна. Здесь мы говорим об отчетности, потенци-
альной возможности, перспективных изменениях, финансовых возможностях и прочем подобном. За-
частую проблема выражена в неготовности частных компаний к публикации своих данных в открытом 
формате, неготовность органов государственной власти сотрудничать с системами, предполагающими 
открытые базы данных. 

Наличие нерешенных проблем при правовой оценке эффективности освоения бюджета влечет 
за собой как невыполнение поставленных задач, так и последующее сокращение финансирования 
ввиду низкого процента результативности выполненных и проведенных конкурсных процедур. 

Заключение контрактов на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд явля-
ется неотъемлемой частью современной государственной системы. 

В данной научной статье был проведен анализ процесса заключения контракта на поставку това-
ров для государственных и муниципальных нужд. Были рассмотрены основные этапы данной процеду-
ры, включая подготовку документации, проведение конкурса, оценку предложений и подписание со-
глашения. 

В результате исследования было выявлено, что эффективное заключение контракта играет важ-
ную роль в обеспечении потребностей государства и муниципальных организаций в необходимых то-
варах и услугах. Контракты на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд являются 
ключевым инструментом в реализации государственных программ и проектов, а также обеспечивают 
прозрачность и справедливость в распределении государственных ресурсов. 

Анализ также позволил выявить несколько важных аспектов, которые следует учитывать при за-
ключении контрактов на поставку товаров. Один из таких аспектов - это необходимость строгой соблю-
дения законодательства и нормативных актов, регулирующих процедуры государственных закупок. Это 
обеспечивает соблюдение прозрачности и соблюдение законных прав и интересов всех участников 
процесса. 

Кроме того, важно уделять должное внимание оценке и выбору поставщиков. Качество товаров, 
сроки поставки и ценообразование должны быть тщательно проанализированы, чтобы обеспечить 
наилучшие условия для заказчика и максимальную эффективность использования государственных и 
муниципальных средств. 

Для решения проблем при заключении контракта на поставку товаров для государственных и му-
ниципальных нужд разработали следующие рекомендации: 

1. Повысить требования к качеству товаров и услуг, включая стандарты и сертификации; 
2. Предусмотреть механизмы контроля качества и процедуры приемки товаров; 
3. Осуществить регламентирование порядка оплаты и штрафов за нарушение сроков оплаты; 
4. Ужесточить вопросы обеспечения исполнения контракта (банковские гарантии и т.д.); 
5. Установить процедуры разрешения споров и механизмы арбитража. Определить ответ-

ственность сторон за нарушение условий контракта; 
6. Установить механизмы аудита и проверки выполнения контракта. 
В заключении хочется подчеркнуть, что процесс заключения контракта на поставку товаров для 

государственных и муниципальных нужд требует высокой ответственности и профессионализма от 
всех участников. Он направлен на обеспечение интересов общества и эффективное использование 
бюджетных средств. Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать совершенствова-
нию этого важного процесса и улучшению системы государственных закупок в целом. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности системы 

закупок и уменьшения вероятности коррупционных проявлений.  
Государственные и муниципальные закупки являются важным инструментом реализации госу-

дарственной политики в различных сферах экономики. Однако, данный процесс нередко сопровожда-
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ется рисками коррупции, неэффективным использованием бюджетных средств и нарушениями принци-
пов прозрачности. В связи с этим возникает необходимость снижения рисков и повышения эффектив-
ности государственных и муниципальных закупок [1, c.154]. 

Государственные закупки и муниципальные закупки являются двумя различными видами проце-
дур приобретения товаров, услуг и работ, которые проводятся государственными органами и органами 
местного самоуправления соответственно. 

Государственные закупки - это организованная система приобретения товаров, выполнения ра-
бот и оказания услуг для решения нужд муниципальных и государственных учреждений.  Государ-
ственные закупки могут быть открытыми для всех заинтересованных организаций или ограничены 
определенным кругом участников, например, только для организаций с определенным правовым ста-
тусом или размером [2, c.11]. 

Государственные закупки проводятся на основе определенных процедур, таких как открытый 
конкурс, запрос ценовых предложений, аукцион и др. Государственные закупки подвергаются контролю 
со стороны специализированных органов, таких как Федеральная антимонопольная служба, с целью 
обеспечения прозрачности и соблюдения закона. 

Муниципальные закупки - это процесс непосредственного осуществления муниципального заказа 
органами муниципального образования на конкурентном рынке [4, c.78]. 

Муниципальные закупки также могут относиться к различным предметам закупок, в зависимости 
от потребностей муниципалитета. Муниципальные закупки могут быть открытыми для всех заинтере-
сованных организаций или ограничены определенным кругом участников. 

Муниципальные закупки проводятся на основе определенных процедур, аналогичных государ-
ственным закупкам, таких как запрос ценовых предложений, аукцион и др. Муниципальные закупки 
также подвергаются контролю, в основном органами местного самоуправления и соответствующими 
контрольными органами. 

Оба вида закупок направлены на обеспечение эффективного использования бюджетных средств, 
прозрачности и конкуренции на рынке. 

Осуществление государственных и муниципальных закупок в современных условиях представ-
ляет собой сложный и ответственный процесс, направленный на приобретение товаров, работ и услуг 
для нужд государства или местного самоуправления. В современных условиях существует ряд особен-
ностей и требований, которые оказывают влияние на этот процесс [3, c.29]. 

Проблемы, выявленные при осуществлении государственных и муниципальных закупок в совре-
менных условиях: неполное удовлетворение потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необ-
ходимыми стоимостными характеристиками; несвоевременное удовлетворение потребностей заказчика в 
товарах, работах, услугах;  неудовлетворение потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с не-
обходимыми показателями качества, надежности и соответствующее неэффективное использование де-
нежных средств; – завышения цены товаров, работ, услуг, приобретаемых заказчиком, и соответствую-
щее неэффективное использование денежных средств; – занижение цены товаров, работ, услуг, приоб-
ретаемых заказчиком, и соответствующее неэффективное использование денежных средств. 

Особенности осуществления государственных и муниципальных закупок в современных услови-
ях [4, c.80]: 

1. Повышенное внимание к прозрачности и открытости процесса. Современные государства и 
муниципалитеты стараются обеспечивать принципы прозрачности и открытости при осуществлении 
закупок. Это включает публикацию информации о закупках, проведение конкурсов или аукционов, 
обеспечение доступа к информации для участников закупок и общественности; 

2. Развитие электронных систем закупок. В современных условиях все более активно используют-
ся информационные технологии для упрощения и автоматизации процессов государственных и муници-
пальных закупок. Электронные площадки и системы электронных закупок позволяют проводить процедуры 
закупок онлайн, открывая доступ для широкого круга участников и повышая эффективность процесса; 

3. Соблюдение принципов конкуренции. Важным аспектом осуществления государственных и 
муниципальных закупок является обеспечение конкуренции между участниками. Это способствует по-
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лучению оптимальных условий сделки для государства или муниципалитета и обеспечивает выбор 
наилучших поставщиков товаров или услуг. 

Анализ ключевых рисков при осуществлении государственных и муниципальных закупок [6, c.252]: 
1. Риск коррупции и незаконного вмешательства в процессы закупок; 
2. Риск неэффективного использования бюджетных средств; 
3. Риск нарушения принципов прозрачности и отсутствия конкуренции. 
Но, несмотря на многочисленные изменения и дополнения контрактной системы, пока не удалось 

добиться значительного снижения рисков участников контрактной системы, в том числе рисков заказ-
чика. Более того, наметилась устойчивая тенденция роста рисковой напряженности в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и нужд бюджетных организаций. 
Несмотря на прозрачность формирования информации о ценах и запросах цен, размещаемых заказчи-
ками при определении начальной (максимальной) цены контракта в ЕИС, ключевой проблемой кон-
трактной системы остается значительное завышение начальной (максимальной) цены контракта.  

Разброс цен на одноименные товары, работы, услуги достигает до 40 раз. Не разработана методика 
определения средневзвешенной (базовой) цены на товарных рынках, чтобы осуществлять сравнительный 
анализ цены, по которой заказчиком заключается контракт. Риском заказчика продолжает оставаться за-
купка товаров, работ и услуг, не соответствующих требованиям, что в свою очередь также приводит к 
наличию нарушений и злоупотреблений в сфере закупок. Вышеперечисленные риски можно охарактери-
зовать как риски неэффективного использования заказчиком денежных средств. Проблему представляет 
не только завышение, но и намеренное занижение поставщиком цен на товары, работы и услуги.  

Несовершенство нормативной правовой базы приводит к риску избыточного или безрезультатив-
ного расходования средств заказчика, бесконтрольного отвлечения оборотных активов. 

Совершенствование контракта на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд 
в России может включать в себя различные аспекты, чтобы обеспечить эффективность, прозрачность 
и соблюдение законодательства. 

Таким образом, приходим к выводу, что основными рисками при проведении государственных и 
муниципальных закупок являются отсутствие конкуренции, коррупция, недостаточная прозрачность и 
контроль. Отсутствие конкуренции ведет к возможности завышения стоимости товаров и услуг, а также 
неправильному выбору поставщиков. Коррупция является одной из основных проблем, с которой стал-
киваются государственные и муниципальные организации при проведении закупок. Недостаточная 
прозрачность и контроль в процессе закупок также создают условия для возникновения рисков и зло-
употреблений. 

Следовательно, для снижения рисков и повышения эффективности системы государственных и 
муниципальных закупок можно применить следующие рекомендации: 

1. Улучшение правового регулирования в сфере государственных и муниципальных закупок 
может снизить риски коррупции и неоднозначности в процессе закупок. Можно рассмотреть внесение 
изменений в законы и нормативные акты, чтобы создать четкие и справедливые правила проведения 
закупок; 

2. Необходимо обеспечить максимальную открытость и прозрачность в системе государствен-
ных и муниципальных закупок. Публикуйте информацию о процедурах закупок, условиях и критериях 
отбора поставщиков, а также о результатах закупок. Это поможет предотвратить коррупцию и обеспе-
чивает конкуренцию среди поставщиков [5, c.36]; 

3. Поощрение конкуренции среди поставщиков, чтобы достичь наилучших результатов по со-
отношению цена-качество. Предоставлять равные возможности для участия в закупках как большим, 
так и малым компаниям. Постараться разнообразить пул поставщиков и избегайте формирования мо-
нополий или олигополий; 

4. Проводить систематическую оценку рисков и эффективность закупочных процессов. Иденти-
фицировать потенциальные риски, связанные с определенными типами закупок или субъектами. Разра-
ботать и внедрить меры для снижения и управления рисками. Это может включать в себя использование 
систем контроля и мониторинга, а также требования к финансовой устойчивости поставщиков; 
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5. Ввести критерий добросовестности при отборе поставщиков и освободить добросовестных 
поставщиков от предоставления финансовых и иных гарантий для участия в процедурах отбора, а так-
же гарантий исполнения контракта. Гарантии должны предоставлять только те поставщики, которые 
допускали нарушения при участии в закупках и в ходе исполнения контрактов; 

6. Рассмотреть вариант использования электронных платформ для проведения государствен-
ных и муниципальных закупок. Это может упростить процедуру закупки, улучшить контроль, обеспечить 
прозрачность и сократить возможности для коррупции; 

7. Проведение регулярных проверок и контроля закупочных процессов, чтобы обнаружить 
нарушения и недостатки. Реагировать на выявленные проблемы и принимать соответствующие меры, 
включая улучшение процессов и наказание нарушителей; 

8. Вовлекать общественность и независимые наблюдательные организации в контроль за си-
стемой государственных и муниципальных закупок. Это поможет повысить доверие к процессу закупок 
и обнаружить нарушения; 

9. Изучать и внедрять передовой международный опыт в сфере государственных и муници-
пальных закупок. Анализировать передовые практики и рекомендации международных организаций, 
таких как Всемирный банк или ОЭСР, и адаптируйте их к своим условиям. 

Следовательно, для снижения рисков необходимо улучшение законодательства, внедрение 
электронных платформ для проведения закупок, укрепление контроля и повышение прозрачности про-
цесса. Улучшение законодательства позволит установить четкие правила и обязательства для госу-
дарственных и муниципальных организаций, а также ужесточить ответственность за нарушение зако-
нодательства. Внедрение электронных платформ позволит обеспечить прозрачность и конкуренцию в 
процессе закупок, а также снизит возможности коррупции и неэффективного использования средств. 
Укрепление контроля и повышение прозрачности процесса закупок поможет предотвратить злоупо-
требления и повысить доверие к системе. 

Установление персональной ответственности заказчиков контрактной системы, закрепление ис-
черпывающего перечня их полномочий позволит сформировать достойную правоприменительную 
практику учитывающие наиболее эффективные решения в сфере государственных и муниципальных 
закупок. 
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На данный момент трудовые отношения в Российской Федерации являются в достаточной мере 

сформированными и урегулированными. Трудовой кодекс и иные федеральные законы и нормативно-
правовые акты осуществляют закрепление основных прав и обязанностей сторон трудовых отношений 
– работников и работодателей. 

Но, нельзя забывать, что помимо основных субъектов трудовых отношений существуют еще и 
профсоюзы. Профсоюзы в трудовых отношениях фигурируют в качестве регулятора отношений между 
работником и работодателем, выступающего больше на стороне работника. 

Профсоюзы являются одной из наиболее важных составляющих трудовых отношений в Россий-
ской Федерации, что влечет актуальность рассмотрения тенденций и проблем, связанных с данной 
стороной трудовых отношений. В случае выявления посредством исследований проблем, возможно их 
скоропостижное решение, которое не позволит негативным последствиям проявиться в полной мере. 

В законодательстве присутствует четко определенное понятие профсоюза. Так, существует сле-
дующая трактовка данного термина – это добровольное общественное объединение граждан, которые 
связаны общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, со-
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здаваемое с целью представительства и защиты из социально-трудовых прав и интересов. 
Красников Д. Н. выдвигает следующую формулировку понятия «профсоюз» – «крупный самостоя-

тельный институт общества, от функционирования которого зависит формирование рыночных отноше-
ний становление социального государства, развитие экономической демократии». Кроме того, по мне-
нию автора, отсутствие профсоюзов повлечет за собой полное доминирование частных предпринима-
телей и государства в трудовых отношениях, что приведет к ущемлению прав работника [3, c. 131]. 

Законодательство также закрепляет равенство прав всех профсоюзов, независимо от их состава, 
а также территориальных, профессиональных, отраслевых или иных признаков. 

Профсоюзы являются массовыми организациями, которые представляют и защищают интересы 
работников в областях занятости, условий и оплаты труда, а также в разрешении различных социаль-
ных проблем. Этой деятельностью профсоюзы способствуют воспроизведению рабочей силы. 

Это говорит о том, что как у представителей работников и их защитников в сфере трудовых от-
ношений, у профсоюзов существуют определенные права и обязанности.  

Так, трудовое законодательство закрепляет следующие основополагающие правомочия проф-
союзов: право на осуществление контроля за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства, а также за исполнением ими условий коллективного договора; право на 
защиту прав и интересов работников; право на представительство работников; право на содействие 
занятости работников; право на участие в рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров; 
право на социальную защиту работников. 

В юридической науке присутствует мнение о том, что профсоюзы также имеют право с помощью 
различных средств ограничивать круг лиц, которые могут вступить в них. Так, профсоюзы способны к ис-
ключению из своего состава лиц, которые не отвечают их основным требованиям или же проводили дей-
ствия, направленные на противодействие правомерному функционирования профсоюза. Если бы у 
профсоюзов не было данного права, то принцип автономности не реализовывался бы, а сама структура 
профсоюза стала бы более хрупкой из-за наличия лиц, препятствующих нормальной работе профсоюза. 

Обязанности профсоюза истекают из его прав: осуществлять представительство и защиту трудо-
вых прав работника, осуществлять надзор соблюдения работодателем трудового законодательства и т.д. 

Законодательство также закрепляет гарантии имущественных и иных прав профсоюзов, а также 
работников, которые входят в состав профсоюзов. К примеру, профсоюзы могут в полном размере рас-
поряжаться принадлежащим им имуществом для достижения своих уставных задач или целей.  

Как уже упоминалось ранее, основная функция профсоюзов – представительство работников в трудо-
вых отношениях, а также защита их трудовых прав от нарушений, в частности и со стороны работодателя. 

Роль профсоюзов в трудовых отношениях напрямую связано с качественным исполнением ими 
своих функций. Так, можно выделить, что роль профсоюзов в трудовых отношениях заключается в 
следующем: 

1. Защита трудовых прав как работников организации, не являющихся членами профсоюза, так 
и членов самого профсоюза от нарушений со стороны работодателя. 

2. Защита интересов работников в судебном порядке, а также составление, подача и сопро-
вождение коллективного иска. 

3. Помощь в заключении коллективных трудовых договоров, участие в коллективных трудовых 
спорах на стороне рабочих. 

4. Принятие решения о проведении забастовки посредством собрания работников организации. 
5. Обеспечение соблюдения работодателем трудового законодательства, а также оказание 

ему помощи в создании наиболее благоприятных условий труда для работников. 
Крайнов Г. Н. считает, что профсоюзы играют большую роль в построении отношений, связанных 

с социальным партнерством. Так как социальное партнерство строится на согласии между работником и 
работодателем, к которому часто помогают прийти профсоюзы, то можно говорить о значимости проф-
союзов в данных отношениях. Так, автор говорит о том, что профсоюзы в отношениях по социальному 
партнерству осуществляют защиту прав работников, а также налаживают отношения с работодателями 
для достижения взаимовыгодных условий и предотвращения трудовых конфликтов [2, c. 121]. 
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Роль профсоюзов в трудовых отношениях также рассматривается в статье Кассима К. Д. А. Так, 
по мнению автора, она заключается преимущественно в проведении ими экспертиз, направленных на 
выявление тех разногласий между работником и работодателем, которые вызывают наибольшую не-
удовлетворенность субъектов. Также автор отмечает, что профсоюзы, осуществляя сбор данных об 
интересах и потребностях субъектов трудовых отношений, могут приготовить наиболее эффективную и 
взаимовыгодную стратегию по урегулированию разногласий и достижению соглашения [1, c. 106]. 

Несмотря на то, что трудовые отношения на сегодняшний день всесторонне регулируются зако-
нодательством, а на защиту прав работников готовы вступать профсоюзы, данная система не свободна 
от несовершенств. 

Так, Серкова О. С. в своей статье высказывает мнение о том, что на данный момент времени 
профсоюзы не играют значительной роли в урегулировании отношений. Это подтверждается малым 
количеством работников, которые действительно обратились за помощью в профсоюзы, что подверга-
ет сомнению исполнение профсоюзами своих функций [5, c. 58]. 

Рамазанов А. В. отмечает, что одной из современных проблем является то, что функции, кото-
рые должны выполнять профсоюзы, выполняются кадровыми службами организаций, что также ставит 
под сомнение значимость профсоюзов в урегулировании трудовых отношений [4, c. 3]. 

Другой проблемой, связанной с деятельностью профсоюзов, является их малая адаптация к со-
временным условиям повсеместной информатизации. Так, многие профсоюзы не используют в полной 
мере электронные сайты, смс, и иные способы мгновенной передачи информации с целью донесения 
информации о своей деятельности. 

Также следует отметить проблему низкой квалификации и излишней пассивности членов проф-
союза. В случаях, к членам профсоюзов не предъявляются требования о наличии определенного уров-
ня юридического образования, квалификации, правовой культуры и активности, то профсоюз не сможет 
качественно осуществлять свои функции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профсоюзы играют немаловажную роль в урегулиро-
вании и поддержании трудовых отношений между работниками и работодателями, но при этом в их 
деятельности можно проследить недостатки, сказывающиеся на балансе прав в трудовых отношениях. 
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Аннотация: в данной статье будут проводиться описание и анализ основных признаков, характеризу-
ющих трудовые споры как явление, которое возникает в трудовых отношениях между работником и 
работодателем, критериев разделения трудовых споров на разные виды, а также причины, предпосыл-
ки и условия их возникновения. 
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Под трудовым правом мы чаще всего понимаем массив схожих правовых норм, которые осу-

ществляют урегулирование отношений, которые связаны с трудовой деятельностью. В этих отношени-
ях сторонами являются работник и работодатель. Наличие в данных отношениях нескольких сторон 
говорит о наличии у каждой из них своих интересов, в случае нарушения которых возникают конфликты 
и споры. 

Из этого следует, что споры – неотъемлемая часть трудовых отношений. Работник и работода-
тель не всегда смогут прийти к соглашению по поводу условий трудового договора и труда в целом. 
Целью, которую преследуют стороны в трудовом споре, чаще всего, связаны с удовлетворением инте-
ресов сторон и восстановление нарушенных прав. 
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Разрешение трудовых споров должны осуществляться в обязательном порядке, так как иначе 
невозможно будет выстроить правомерных отношений между работником и работодателем. 

Общепринятое понятие трудового спора дается в трудовом законодательстве Российской Феде-
рации. Так, в статье 381 Трудового кодекса приведено следующее определение трудового спора: это 
неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, кол-
лективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора о которых заяв-
лено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

Васильева Д. Н. раскрывает понятие трудового спора иначе – это разногласие между работода-
телем и работником по вопросам регулирования трудовых отношений. Кроме того, автор также рас-
шифровывает понятие «разногласие» – это различная оценка ситуации сторонами, которые взаимо-
действуют в общественных отношениях [1, с. 26] 

В качестве понятия трудового спора также можно рассматривать следующую формулировку – 
это разногласие между субъектами трудового договора, поступившее на рассмотрение в специализи-
рованный орган, уполномоченный рассматривать трудовые споры. 

Учитывая вышеприведенные трактовки, можно прийти к заключению, что в любом трудовом спо-
ре, независимо от характерных особенностей, основными субъектами выступают работник и работода-
тель. Нужно учитывать, что трудовым спором является разногласие между работником и работодате-
лем, которое не было урегулировано – в случае, если стороны смогли разрешить конфликт мирным 
путем, то данное разногласие нельзя назвать трудовым спором. 

Трудовые споры не возникают спонтанно. Разногласия между работником и работодателем все-
гда имеют определенные предпосылки, причины и условия возникновения 

Под причинами трудовых споров можно понимать действительное или мнимое нарушение прав 
субъекта трудового правоотношения.  

Карамырза Ж. Т. подразделяет причины трудовых споров на следующие категории: 
1) Желание работников сохранить действующие на данный момент условия труда при наличии 

посягательств работодателя, направленных в их сторону.  
2) Стремление к улучшению условий труда и продажи своей трудовой силы.  
3) Нарушение работодателем прав работников, установленных законодательством [2, с. 90] 
Причины возникновения трудового спора не являются тождественными условиям их возникнове-

ния. Условия трудового спора можно считать внешние и внутренние факторы, которые привели или 
поспособствовали разногласиям. 

Новицкая М. В. выделяет три категории условий возникновения трудовых споров между работни-
ком и работодателем: 

1) Социальные условия, выражающиеся в низком уровне правовой культуры сторон и эффек-
тивности диалога между работником и работодателем. 

2) Экономические условия – противоречия в экономических интересах сторон, а также текущая 
финансовая ситуация самой организации. 

3) Юридические условия – низкий уровень юридической подготовки профсоюзных лидеров и 
активистов, а также пробелы трудового законодательства [4, с. 102]. 

Эти условия приводят к появлению трудовых споров в организациях. От причин и условий 
напрямую зависит путь и способ, с помощью которых данный спор необходимо урегулировать 

Нужно отметить, что трудовые споры разделяются на несколько видов, в зависимости от некото-
рых критериев. По мнению Курбанова Д. А. данными критериями следует считать субъект спора, ха-
рактер спора и вид спорного правоотношения [3, с. 30] 

По субъекту спора разделяют индивидуальные и коллективные трудовые споры. Основным от-
личием является то, что субъектами индивидуального трудового спора являются один работник и ра-
ботодатель. В случае с коллективным трудовым спором субъектами являются коллектив работников, 
работодатель, а также его представители. 

По характеру спора выделяют исковые и неисковые трудовые споры. Исковые трудовые споры 
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затрагивают вопросы по применению действующего трудового законодательства в трудовых отноше-
ниях. Неисковые трудовые споры рассматривают разногласия в трудовых отношениях, которые не ре-
гулируются трудовым законодательством. 

Критерий предмета спора следует рассматривать в виде разногласий, которые возникли в след-
ствие самих трудовых отношений. Можно выделить следующие предметы трудовых споров: вопросы 
трудоустройства, обеспечение законности и соблюдения норм трудового права, подготовка квалифи-
цированных кадров, возмещение ущерба сторонами трудовых отношений, отмена дисциплинарной от-
ветственности и прекращение трудовых отношений. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что трудовые споры, возникающие 
между работником и работодателем, являются многогранным явлением, обладающим своими харак-
терными чертами предпосылками, причинами, а также условиями, в которых развивается разногласие. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности и проблемы правового регулирования несо-
стоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей. Автором статьи отмечен дуализм 
правового статуса индивидуального предпринимателя, отразившийся на правовом регулировании несо-
стоятельности (банкротства) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица. Обозначена проблема отсутствия необходимого уровня самостоя-
тельного регулирования несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя.  
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), банкротство индивидуального предпринимателя, 
процедура банкротства, индивидуальный предприниматель. 
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Abstract: The article considers some features and problems of legal regulation of insolvency (bankruptcy) of 
individual entrepreneurs. The author of the article notes the dualism of the legal status of an individual 
entrepreneur, which is reflected in the legal regulation of insolvency (bankruptcy) of an individual engaged in 
entrepreneurial activity without forming a legal entity. The problem of lack of the necessary level of 
independent regulation of insolvency (bankruptcy) of an individual entrepreneur is outlined. 
Key words: insolvency (bankruptcy), bankruptcy of an individual entrepreneur, bankruptcy procedure, 
individual entrepreneur. 

 
Законодательство о несостоятельности (банкротстве) предусматривает правовые нормы, регла-

ментирующие порядок и особенности банкротства отдельных лиц. Так, на сегодняшний день можно 
выделить особенности банкротства физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Между тем, вопрос о банкротстве индивидуальных предпринимателей приковывает наиболь-
шее внимание как в доктрине, так и практике. Специфика правового статуса индивидуальных предпри-
нимателей была учтена федеральным законодателем при осуществлении правового регулирования 
несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей. 

Дуализм правового положения индивидуального предпринимателя обусловил применение пра-
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вового регулирования о несостоятельности (банкротстве) в тех частях, которые распространяются на 
физического лица, на юридических лиц, за исключением тех, которые специально регламентируют 
особенности банкротства индивидуального предпринимателя. Обращая внимание на положение ст. 
214-216 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, нетрудно заметить, что правовое регулирова-
ние банкротства индивидуальных предпринимателей недостаточно обширно, что позволяет говорить о 
преимущественном регулировании процесса банкротства индивидуальных предпринимателей прави-
лами, предусмотренными в отношении банкротства физических лиц.  

В правовом регулировании процесса банкротства (несостоятельности) индивидуальных пред-
принимателей особенно были выделены нормы, предусматривающие правовые последствия несосто-
ятельности индивидуальных предпринимателей, – это аннулирование государственной регистрации 
записи индивидуального предпринимателя, что как следствие ведет к аннулированию всех лицензий, 
полученных в связи с данным статусом. Кроме того, лицо, признанное банкротом, не может быть заре-
гистрировано в качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента завершения 
процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в 
ходе такой процедуры [2]. 

В доктрине критически оценивается такое системное регулирование несостоятельности индиви-
дуальных предпринимателей, поскольку возникают споры о том, какой правовой режим несостоятель-
ности (банкротства) имеет преимущественное применение в отношении индивидуального предприни-
мателя: физического лица или юридического лица? То есть «различие в вопросе выбора системы пра-
вовых норм, безусловно, предопределяет разные варианты толкования и применения норм по целому 
комплексу частных вопросов банкротства индивидуальных предпринимателей» [5, c.130]. 

Аргументируем данную позицию следующими примерами. В силу п. 3 ст. 23 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, к деятельности гражданина, осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, применяется правовой режим юридических лиц, явля-
ющихся коммерческими организациями, если иное не установлено законом [1]. Следовательно, по об-
щему правилу к индивидуальным предпринимателям применяется правовое регулирование коммерче-
ских юридических лиц.  

Согласно ст. 214 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его неспо-
собность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей [1]. При этом, наиболее уязвимым положением законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя следует считать от-
сутствие нормы, указывающей на то, что гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, отвечает только по долгам, связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Так, например, в Определении Верховного суда Российской Фе-
дерации от 12 марта 2015 г. № 306-ЭС14-4369 по делу № А55-35485/2012, судом было указано, что 
денежные обязательства, возникшие у лица как у гражданина вне рамок предпринимательской дея-
тельности, «не могут быть приняты во внимание при установлении признаков банкротства индивиду-
ального предпринимателя» [3].  

Из проанализированной практики суда следует сделать два вывода. Первый вывод о том, что 
при возбуждении производства о несостоятельности индивидуального предпринимателя долговые 
обязательства лица, возникшие у него как у гражданина вне осуществления предпринимательства, не 
могут быть учтены как признаки банкротства индивидуального предпринимателя. Второй вывод: нали-
чие данной практики подтверждает, что на различных уровнях судебных инстанций положение законо-
дательства о несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей не толкуется еди-
нообразно, что обусловлено отсутствием четкого разграничения правовых режимов несостоятельности 
гражданина и индивидуального предпринимателя.  

При этом, «арбитражный суд дела о банкротстве гражданина рассматривает совместно с требо-
ваниями кредиторов, возникшими в процессе реализации должником предпринимательской деятельно-
сти, так и не связанными с этой деятельностью требования, возникшие из определенных личных об-
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стоятельств» [4, с. 70]. Однако, несмотря на допустимость рассмотрения таких дел совместно, призна-
ками несостоятельности индивидуального предпринимателя не могу являться сами по себе личные 
обязательства гражданина, возникшие у него не в связи с осуществлением предпринимательства.  

Таким образом, рассмотрев особенности банкротства индивидуальных предпринимателей, сле-
дует сделать вывод о том, что в настоящее время слабое внимание уделено собственному норматив-
ному правовому регулированию процесса несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпри-
нимателей. Двойственный правовой статус индивидуального предпринимателя также вводит в заблуж-
дение относительно определения преимущественного правового режима несостоятельности (банкрот-
ства) индивидуальных предпринимателей. Российская судебная практика подтверждает коллизионное 
понимание регулирования процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей, неправильное 
применение норм материального и процессуального права, регламентирующих особенности процеду-
ры банкротства.  
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Аннотация: в данной статье автор пытается привлечь внимание к проблеме имущественных прав су-
пругов – исключительного права и права собственности на материальный носитель результата интел-
лектуальной деятельности.  Обращается внимание на тот факт, что, без материального носителя не-
возможно объективировать интеллектуальное творение автора в реальный мир, но, нередки ситуации, 
когда сам материал приобретается за личные средства супруга – не автора. В результате соединения 
усилий супругов - возникает новый неделимый объект гражданских прав. Актуальность затронутой про-
блемы заключается в определения финансовых последствий для каждого из супругов по результатам 
интеллектуальной деятельности.  Выход предлагается искать в механизме денежной компенсации су-
пругу – не автору за материальный носитель, приобретённый за его личные средства.   
Ключевые слова: исключительное право, право собственности, материальный носитель, результат 
интеллектуальной деятельности, творческий труд, личные средства супруга. 
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Trubacheva Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: In this article, the author tries to draw attention to the problem of property rights of spouses – the 
exclusive right and ownership of the material carrier of the result of intellectual activity. Attention is drawn to 
the fact that, without a material carrier, it is impossible to objectify the intellectual creation of the author in the 
real world, but there are often situations when the material itself is purchased at the personal expense of the 
spouse – not the author. As a result of the joint efforts of the spouses, a new indivisible object of civil rights 
arises. The relevance of the problem raised is to determine the financial consequences for each of the spous-
es based on the results of intellectual activity. It is proposed to look for a way out in the mechanism of mone-
tary compensation to the spouse – not to the author for the material carrier acquired for his personal funds. 
Keywords: exclusive right, property right, material carrier, result of intellectual activity, creative work, personal 
funds of the spouse.   

 
Для того, чтобы результат интеллектуальной деятельности лица как нематериальный объект был 

доступен для остальных лиц, он должен быть отображен или зафиксирован на каком - либо матери-
альном носителе как статическом предмете. Хотя, такое утверждение применимо не ко всем результа-
там интеллектуальной деятельности. Например, исполнение хореографических или музыкальных про-
изведений возможно только при участии человека (творческого коллектива). Однако и здесь, в течение 



50 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

момента их исполнения, можно говорить о материализации творческого результата во внешний мир и 
даже о возможности повторяемости такой материализации. Только носить она будет динамический ха-
рактер. Человечество, уже не первое столетие может наслаждаться прекрасными музыкальными и 
танцевальными произведениями, созданными ранее великими композиторами, хореографами, балет-
мейстерами, слушать и смотреть их в виде опер или постановок балетов. Поэтому, можно говорить о 
том, что любой результат интеллектуальной деятельности лица возможно объективировать во внеш-
ний мир, и собственно, в этом и заключается его смысл.  Фактически, речь идёт о приобретении ин-
формацией (духом) физической или материальной оболочки.  

Сам по себе материальный носитель может как представлять (например, если речь идёт о дра-
гоценных металлах), так и не представлять какой – либо ценности, потому что, во втором случае, это 
всего лишь материал из которого создается объект интеллектуальной деятельности: «произведение 
живописи  объективируется в картине, произведение скульптуры – в статуе, произведение архитектуры 
– в здании и. т. д» [1, с. 42].   

В результате авторского творческого труда материал как объект или предмет материального ми-
ра утрачивает своё самостоятельное значение и приобретает новую форму интеллектуального творе-
ния, которое и было задумано автором (это может картина, написанная на холсте или статуя, сделан-
ная из гранита и пр.). Соответственно, возникает новый и неделимый объект интеллектуальной соб-
ственности лица – создателя, с признаваемым за ним законом исключительным правом. Если исходить 
из такого рассуждения то, и материал из которого было создано интеллектуальное творение, и сама 
идея (мысль, информация), нашедшая своё воплощение в материальном мире, должна признаваться 
исключительной интеллектуальной собственностью автора, потому что, материал, из которого создано 
творение, оказывается поглощенным интеллектуальным результатом автора. Но, здесь возникают во-
просы – а как быть если материал, из которого был создан результат интеллектуальной деятельности, 
был приобретён либо за совместные средства супругов, заработанных в браке, либо, вообще за лич-
ные средства супруга – не автора? Ведь без материала, супругу – автору было бы вообще невозможно 
воплотить свои  творческие идеи и новаторства в реальный мир. Будет ли супруг – не автор в таком 
случае автоматически лишен права собственности на материал, из которого супруг – автор создал ин-
теллектуальный результат? А если при этом исходить еще из высокой стоимости материала, его каче-
ства, количества или дефицита, что тоже в результате сказывается на окончательной цене, или, когда 
в качестве материала выступает, например, золото (личная собственность супруга – не автора)? Ведь 
с позиций экономики любой материальный носитель – это товар, имущество и оно имеет цену, иногда 
высокую цену. Остаётся ли право собственности на сам материальный носитель у супруга – не автора 
после создания результата интеллектуальной деятельности супругом - автором? Если остаётся – то 
как теперь отделить во вновь созданном творении, право собственности супруга - не автора на мате-
риал и исключительное право супруга – автора на результат своей интеллектуальной деятельности, 
если они теперь неразрывно связаны друг с другом, то есть, результат теперь неотделим от матери-
ального носителя (картина, скульптура, декоративно-прикладное творение). Эти вопросы возникают в  
семейных правоотношениях, и не обязательно в случае развода, а и при желании супругов, находясь в 
браке определить юридическую судьбу имущества - результата интеллектуальной деятельности, со-
зданной супругом – автором, но из материала, приобретённого супругом – не автором. Ведь, как и ма-
териал, из которого воплощается в реальный мир интеллектуальная идея автора – творца, так и сама 
воплощенная идея – это, кроме духовного удовлетворения потребностей человека, ещё и сфера боль-
ших денег и больших доходов (возможно систематических доходов, например, картину можно не про-
сто продать и получить разовый доход, а организовывать публичные выставки и пр.). Таким образом, 
данные вопросы, безусловно, не могут не вызывать интерес у людей, имеющих отношение к данной 
области семейных правоотношений.  

Гражданское законодательство различает раздельное существование права собственности на 
материальный носитель и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. В со-
ответствии со статьёй 1227 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее, ГК РФ), интеллекту-
альные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель 
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(вещь), в котором выражены соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Переход 
права собственности на вещь не влечёт переход или предоставление исключительных прав на резуль-
тат интеллектуальной деятельности [2]. То есть, законодатель, как уже говорилось ранее, различая 
вышеобозначенные права – не дает ответа на основной вопрос, а что происходит с правом собствен-
ности на материальный носитель супруга – не автора после создания результата интеллектуальной 
деятельности супругом - автором. Исходя из логики диспозиции гражданско-правовой нормы, становит-
ся понятным только то, что право собственности супруга – не автора, на материал, приобретённый за 
его личные средства, автоматически не означает  появления у него исключительного права на резуль-
тат интеллектуальной деятельности супруга – автора. 

В Семейном кодексе Российской Федерации (далее, СК РФ) также закреплено, что субъектом ис-
ключительного права на произведение будет супруг, создавший соответствующее произведени [3, Ст. 
36].  И снова вопрос о праве собственности на материальный носитель остаётся открытым и даже не 
упоминается. Но, всё же некоторые иные положения СК РФ проясняют данную проблему. Так, часть 1 
ст. 36 СК РФ устанавливает, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 
брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам является его собственностью [3]. Исходя из этого можно сказать, 
что при безвозмездном приобретении супругом результата интеллектуальной деятельности - оно будет 
считаться его личной собственностью, одновременно включая право собственности на материальный 
носитель и исключительное право на само творение. Если же интеллектуальная собственность была 
приобретена возмездно - то право собственности на материальный носитель и исключительное право 
на интеллектуальный результат будет считаться совместно нажитым. Но данные положения не отве-
чают на вопрос, поставленный выше – о ситуации, когда материальный носитель был приобретён за 
средства супруга – не автора, а творение из него создано интеллектуальным трудом супруга – автора. 

Обратимся к науке гражданского права. В теории гражданского права есть позиция, согласно ко-
торой «не имеет значение, на чьи именно денежные средства приобретался материал или кому именно 
он принадлежит в указанном случае, поскольку при создании объекта интеллектуальной собственно-
сти, воплощённого в материальном носителе, материал как вид имущества утрачивает самостоятель-
ное значение, собственность на него прекращается, возникают новые объекты гражданских прав» [4, с. 
85]. И далее, исходя из таких рассуждений учёная делает вывод, что «появляется новый результат ин-
теллектуальной деятельности, возникает исключительное право на него и материальный носитель, в 
котором такой результат воплощён» [4, с. 85]. Поддерживая уважаемую учёную в части вывода о появ-
лении нового результата интеллектуальной деятельности, нам,  всё же  трудно  согласиться с её пози-
цией в той части, где признаётся право собственности на материальный носитель и исключительное 
право на результат творения только за одним супругом – автором и полностью нивелируются имуще-
ственные права  в этой сфере супруга – не автора.  Ранее в статье мы упоминали о том, что матери-
альный носитель может быть ценным, например, золотой слиток, или менее ценным, но от этого не 
менее дешёвым. Защита имущественного интереса только одной стороны представляется нам не про-
порциональной с точки зрения права и закона. Ведь супруг – не автор мог не нести расходы на матери-
альные носители, чтобы дать возможность супругу– автору воплотить в жизнь свои интеллектуальные 
идеи, а улучшить своё материальное положение, облегчить трудовую деятельность, инвестировать 
свои средства в своё же будущее благополучие, стать рантье и др. Однако, такой супруг предпочёл 
понести расходы, чем усилил тяготы своей трудовой жизни и ухудшил своё существование. И право, 
закон должны учитывать данные последствия.  

Кроме этого, возможна ведь, и обратная ситуация. Речь идёт об утрате результатом интеллекту-
альной деятельности, воплощенном в материальном носителе своей целостности (уничтожение скуль-
птуры, творения архитектуры, произведения искусства из золота и др.). В таком случае не должно 
быть, по нашему мнению сомнений, что, если материальный носитель приобретался за средства су-
пруга – не автора – то, такой уже обезличенный материал, в смысле разъединения с результатом ин-
теллектуальной деятельности автора, является его собственностью. А исходя из сделанного учёной 
вывода, раз при создании результата интеллектуальной деятельности у супруга - автора возникло пра-
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во и на материальный носитель, и на само интеллектуальное творение – то и при обратном процессе – 
собственником материала остаётся супруг – автор. Право должно пропорционально и сбалансирован-
но защищать интересы всех сторон семейного правоотношения. В противном случае здесь возможны 
лазейки для злоупотребления своими имущественными правами стороной, которая юридически силь-
нее защищена законом, а именно – супругом - автором. 

Если гражданское законодательство выделяет в результате интеллектуальной деятельности и 
право собственности на материальный носитель и исключительное право на интеллектуальное творе-
ние – то соответственно мы можем говорить и о возможности разделения собственников таких прав. По 
нашему мнению, если материал из которого было создано творение супругом – автором, был приобре-
тён за средства супруга – не автора – то такой материал и должен продолжать им оставаться даже по-
сле его «одухотворения» интеллектуальным творением. Однако, понимая неделимость и связь мате-
риального носителя с воплощённой через него интеллектуальной идеей (картина, скульптура, икона, 
памятник архитектуры) – будет правильным признавать за супругом – не автором право собственности 
на материал в денежном эквиваленте. То есть, в любой момент (в браке, во время или после развода в 
течении трёх лет) супруг – не автор может потребовать у супруга – автора возмещение стоимости ма-
териального носителя, и только после полного такого возмещения право собственности на материал, 
супруг – не автор утрачивает. До этого момента – право собственности на материальный носитель 
должно быть признано и закреплено законом за супругом – не автором.  Такой подход будет одинаково 
защищать интересы всех сторон в семейных правоотношениях, которые столкнулись с вопросами 
определения своего права собственности и исключительного права при создании результата интеллек-
туальной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что современное гражданское и семейное 
законодательство имеет существенный пробел в вопросе защиты права собственности на материаль-
ный носитель супруга – не автора, что порождает на практике спорные ситуации. Во избежания этого 
считаем правильным предложить закрепить в законодательстве норму о праве на полную денежную 
компенсацию за материальный носитель из которого было создано интеллектуальное творение, супру-
га – не автора, но только в том случае, если он докажет, что материал был приобретён за его личные 
средства.       
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Аннотация: в статье рассматривается проблема становления финансово-правового регулирования 
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Процесс заключения любой сделки предполагает составление письменного контракта, в котором 

прописаны все условия, участвующие стороны, а также компенсации (пени) в случае невыполнения 
каких-либо обязательств. Однако в большинстве случаев при заключении договоров принимают уча-
стие не только стороны контракта, но и третьи лица (посредники). Ими могут выступать нотариусы, 
агенты, финансовые организации, регистраторы. Можно отметить, что традиционные посреднические 
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услуги усложняют и замедляют скорость оформления и заверения договора. Но, благодаря развитию 
блокчейн-технологий, и появлению смартконтрактов, необходимость в классических посредниках отпа-
дает, на смену им приходят компьютерные технологии, позволяющие заключать различные договоры 
(контракты) в считанные минуты и не выходя из дома.  

Для рассмотрения смарт-контрактов нужно дать определение этой технологии. В законодатель-
стве Российской Федерации не закреплено определение смарт-контракта, поэтому обратимся к науч-
ным источникам. Смарт-контракт – это соглашение между двумя и более лицами об установлении, из-
менении или прекращении юридических прав и обязанностей, где часть или все условия записаны и 
исполняются (или обеспечиваются) автоматически при помощи специальной программы для ЭВМ [1].  

Исходя из вышесказанного определения с целью упрощения дальнейшего понимания принципов 
работы системы смарт-контрактов стоит рассмотреть его действие на реальном примере.   

Представим обычную ситуацию купли-продажи недвижимого имущества физическими лицами. 
Гражданин К. желает приобрести у гражданина А. частный дом с приусадебным участком по цене в 
10.000.000 рублей. Для этого необходимо найти цифрового посредника на рынке финансовых услуг, 
такой посредник называется оракулом, он выполняет функцию независимого поставщика информации 
в систему блокчейна. Оракул записывает необходимую информацию о недвижимости в блоке системы, 
чтобы с помощью этой информации можно было составить смарт-контракт. В качестве примера возь-
мем платформу, основанную на криптовалюте «Ethereum», которая является одной из самых популяр-
ных в сфере заключения смарт-контрактов. Блокчейн-договор составляется на различных языках про-
граммирования, поэтому стороны договора могут обратиться к профессиональному программисту, ли-
бо изучить один из языков программирования и составить договор самостоятельно. После устранения 
всех нюансов пользователь, желающий приобрести недвижимость, должен перевести свою фиатную 
валюту в криптовалюту «Ethereum» с целью ее дальнейшей передачи владельцу собственности.   

Далее в смарт-контракте указываются данные об имуществе путем написания кода, ранее запи-
санные в блоки системы блокчейн, а также счет зачисления криптовалютных средств, условия и сроки 
исполнения договора. После выполнения всех вышеперечисленных действий условия контракта запи-
сываются в блок и не подлежат редактированию. Выполненные условия договора также записываются 
в систему блокчейна с помощью оракула, который своей новой записью подтверждает все выполнен-
ные условия. После чего денежные средства поступают на счет продавца имущества. На этом смарт-
контракт считается выполненным и данные о нем навсегда останутся в системе блокчейна.  

Опираясь на данный пример, можно вывести следующие преимущества использования смарт-
контрактов.  

● Анонимность. Как известно, криптовалюта является независимой децентрализованной ва-
лютой, отслеживание которой невозможно, так как данные о сделке распределяются по общему ре-
естру, находящемуся на компьютерах пользователей по всему миру.  

● Прозрачность. Из-за того, что блокчейн-система является открытой децентрализованной си-
стемой, условия договора являются доступными для всех пользователей платформы, что гарантирует 
прозрачность и честность сделок.  

● Безопасность сделок. Все сделки записываются и реализовываются в децентрализованном, 
независимом пространстве, вмешательство третьих лиц в которое невозможно.  

● Отсутствие традиционных посредников. Отсутствие посредников позволяет сторонам не 
беспокоиться о влиянии третьей стороны на проведение сделки, то есть никто не может повлиять на 
выполнение условий контракта.  

● Быстрота составления и исполнения контракта. Система блокчейн позволяет создавать 
смарт-контракты практически в считанные секунды, в отличии от привычных гражданско-правовых до-
говор, обработка и заключение которых в среднем занимает от суток до трех.  

● Отсутствие дополнительных расходов. Благодаря отсутствию традиционных посредников, в 
лице нотариуса, нет необходимости оплачивать его услуги, а плата за пользование криптовалютной 
платформой является минимальной, по сравнению с услугами нотариуса.  
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● Невозможность изменения результатов выполнения или невыполнения умного контракта. 
Изменить результаты выполнения контракта невозможно, поскольку все данные смарт-контракта зано-
сятся в систему блокчейн.  

Также нельзя не упомянуть о недостатках использования системы смарт-контрактов.  
● Необходимость специальных знаний для самостоятельного составления условий договора. 

На данный момент для составления смарт-контрактов на криптовалютной системе «Ethereum» необхо-
димы специальные знания в области программирования, без которых самостоятельное составление 
умного договора невозможно.  

● Отсутствие у суда специальных технических познаний для перевода условий умного кон-
тракта, написанных в виде программного кода, на естественный язык. Возникает необходимость при-
влечения эксперта для проведения компьютерно-технической экспертизы.  

● Невозможность воспользоваться технологией смарт-контракта из-за поломок на электро-
станциях, линиях сети интернет и других факторов, препятствующих обеспечению стабильного доступа 
к сервисам блокчейна.  

При упоминании стабильной работы со смарт-контрактами хотелось бы дать понятие новому ви-
ду цифровых посредников, которые уже упоминались выше, под названием «блокчейн оракулы». Ора-
кулы – это специализированные сервисы, призванные обеспечить привязку цифрового мира к реаль-
ному и предоставить смарт-контрактам входные данные для их исполнения [2, с. 45]. Исходя из опре-
деления можно понять, что оракулы выступают связующим звеном между умным контрактом и реаль-
ным миром, они обеспечивают смарт-контракт достоверной информацией из внешнего мира. В зависи-
мости от необходимых качеств выделяют следующие основные виды блокчейн-оракулов:  

1. Программные оракулы. Этот вид оракулов обрабатывает данные из интернета (например, 
стоимость определенной акции или курс доллара), извлекает их и помещает в смартконтракт.  

2. Консенсусные оракулы. Такой вид оракулов очень часто применяется на рынке прогнозиро-
вания, с целью определения результата того или иного события.  

3. Аппаратные оракулы. Данный вид оракулов является своего рода отслеживающим устрой-
ством, которое позволяет получать информацию из физического мира и направлять ее в смарт-
контракт (примером может выступать датчик отслеживания передвижения посылки).  

4. Оракул в лице человека. В некоторых ситуациях необходим специалист в определенной об-
ласти, который будет отвечать за изучение, проверку подлинности и направления обработанной ин-
формации в умный договор.  

Теперь затронем вопрос о возможной практике применения и использования смартконтрактов. 
Они могут применяться в различных сферах общественной жизни: в финансовом секторе (как разно-
видность финансовых технологий), в экономике и социальной сфере.  

При упоминании финансового сектора и блокчейн-технологий нельзя не рассмотреть тему разви-
тия банковской деятельности. В настоящее время банки различных государств мира делают упор на 
развитие нового направления в сфере оказании различных финансовых услуг. Так, например, в январе 
2021 года Банк России получил заявление на регистрацию собственной блокчейн-платформы от Сбер-
банка. Также в январе этого года в США появился первый федеральный криптовалютный банк, зани-
мающийся хранением и использованием цифровых активов. Данные события говорят о том, что банки 
инвестируют большие суммы в развитие и продвижение блокчейн-технологий, что также показывает 
важность смарт-контрактов в деятельности нового направления финансовых услуг.  

В социальной сфере можно отметить тенденцию к появлению новых цифровых страховых ком-
паний, делающих упор на блокчейн-технологии, в частности смарт-контракты, которые позволяют 
упростить процесс заключения страховых договоров, а также упростить процесс страховых выплат. 
Примером такой компании можно отметить французскую страховую компанию «AXA Group». Данная 
компания занимается страховкой авиаперелетов в связи с задержкой самолетов и осуществляет вы-
платы с помощью смарт-контракта.  

Нельзя не обратиться к вопросу правового регулирования смарт-контрактов в Российской Феде-
рации. 31 июля 2020 года был принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-
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вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [3], косвенно регулирующий криптовалюту. Основные положения закона вступили в силу с 1 
января 2021 года.   

Данный закон регулирует правовые отношения, возникающие при обороте цифровой валюты, 
при различных операциях с цифровыми финансовыми активами, деятельности операторов информа-
ционных систем, выпускающих и обменивающих цифровые финансовые активы. Под цифровыми фи-
нансовыми активами понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность 
осуществления различных прав по эмиссионным ценным бумагам, участие в капитале непубличного 
акционерного общества и прочие финансовые операции [3]. В соответствии с принятым законом, вы-
пуск, учет и обращение цифровых финансовых активов возможны только путем внесения (изменения) 
записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информаци-
онные системы.  

Следует отметить, что термин «криптовалюта» в законе не используется, а введен термин «циф-
ровая валюта», под которой понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обо-
значения), содержащихся в информационной системе. Они могут быть предложены и приняты в каче-
стве инвестиций и платежных средств, не являющихся какой-либо денежной единицей. 

Нет в данном законе и определения самих смарт-контрактов, но введено понятие распределен-
ного реестра, как совокупности баз данных, тождественность содержащейся информации в которых 
обеспечивается на основе установленных алгоритмов [3]. 

Касаясь вопроса правоприменительной практики в судебных разбирательствах в арбитражных 
судах, можно сделать некоторые прогнозы на будущее арбитражных споров.  

Сторонам смарт-контракта следует включить в него арбитражное соглашение, в котором будут 
указаны процессуальные нормы, применяемые для разрешения спора, порядок и место его разреше-
ния. Позиция законодательства в этой сфере ожидается.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: на сегодняшний день сфера ис-
пользования и применения умных контрактов ограничивается отсутствием нормативно правовой базы. 
Среди граждан присутствует опасение заключать данные контракты по причине их новизны и неопре-
деленности в части понимания правовых последствий, но практика заключения смарт-контрактов рас-
пространяется по всему миру. На данный момент весьма важным является необходимость законода-
тельного закрепления вопросов, касающихся терминологии, процессуальных норм, основного положе-
ния сделок с цифровыми правами, а также совершения сделок в цифровой среде.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы воспитания финансовой грамотности школьников путем 
изучения навыков их обращения с карманными деньгами. Автором установлено, что типичным выде-
лением денежных средств родителями школьникам является перечисление средств на детскую бан-
ковскую карту, привязанную к банковской карте одного из родителей. В современных финансовых от-
ношениях между родителем и ребенком обучение финансовой грамотности и осуществление финансо-
вого контроля за использованием денежных средств, зачисленных на карту ребенка, возлагается на 
родителя.  
Ключевые слова: финансовая грамотность, карманные деньги, денежные средства, банковская карта, 
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В соответствии со статьями 26, 28 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] малолетние и 

несовершеннолетние граждане (школьники) могут свободно распоряжаться средствами, предостав-
ленными им законными представителями, что требует от школьников начальных навыков финансовой 
грамотности. Так, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать следующие 
сделки (п. 2 ст. 28 ГК РФ): мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по 
распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с его согласия третьим 
лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 
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Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет помимо указанных сделок вправе самостоя-
тельно, без согласия своих законных представителей (п. 2 ст. 26 ГК РФ): осуществлять права автора 
произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результа-
та своей интеллектуальной деятельности; вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 
ими; распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. 

В российском законодательстве на сегодняшний день тема финансовой грамотности, к сожале-
нию, отсутствует. Также данный вопрос не развит в достаточной мере на школьном уровне, что под-
тверждается проведенным исследованием, проведенным автором среди школьников 10-11 классов 
МАОУ «ВМЛ» г. Хабаровска, кадетская школа (50 человек), которое представлено в диаграммах (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Анализ периодичности проведения занятий по финансовой грамотности 

 
Однако данная ситуация не означает, что тема финансовой грамотности не имеет необходимой 

для изучения актуальности и значимости. Скорее, наоборот, в связи с тем, что у современных школь-
ников есть возможность работать и распоряжаться своими средствами, что предусмотрено законода-
тельством РФ (приказы Роструда [2], кодифицированные нормативные правовые акты [3]), рассматри-
ваемый вопрос имеет важное значение в экономической социализации подростков. Также, тема акту-
альна в связи с тем, что большинство родителей, отвечая на просьбу своих детей, выделяют им де-
нежные средства на карманные расходы (рис. 2), (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Исследование обращений школьников к родителям с целью получения карманных денег 
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Рис. 3. Анализ периодичности предоставления денег родителями детям-школьникам 
 
Из представленных диаграмм видно, что, несмотря на предоставленную школьникам законода-

телем возможность работать, у подростков все равно остается потребность в получении карманных 
денег. 

Теперь, когда была обозначена актуальность данной темы, стоит перейти к непосредственному 
рассмотрению главного вопроса – какие навыки финансовой грамотности может получить школьник 
при использовании карманных денег? Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит обозначить не-
сколько моментов.  

Так, в настоящем исследовании, под карманными деньгами будут пониматься деньги, даваемые 
родителями ребенку на мелкие расходы [4]. 

Стоит изучить процесс оборота карманных денег в подростковой жизни. Так, необходимо опре-
делиться с вопросом, который должен рождаться среди первых в изучаемом «внутрисемейном» эконо-
мическом явлении, для чего родители дают карманные деньги, что имеет ввиду родитель, давая деньги 
ребенку?  

Так, родители, выдавая деньги на карманные расходы, подразумевают, что они были выделены 
на удовлетворение базовых потребностей – проезд, школьное питание, пополнение баланса на теле-
фоне. Однако возникает вопрос, доводят ли родители до детей свое понимание природы карманных 
денег? (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Установление родителями целевого назначения карманных денег предоставляемых 
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Исходя из диаграммы, большинство родителей включается в финансовое воспитание ребенка, 
однако это не дает гарантии, что ребенок будет согласен с выданной суммой или же поймет важность 
тех позиций, на которые ему были выданы деньги.  

Считаем, что первым шагом к пониманию финансовой грамотности будет четкое и ясное изложе-
ние родителем важности и необходимости тех потребностей, на которые ему были выданы деньги. Ес-
ли подростку будут выдаваться деньги без определенной системы ценностей, то он не сможет вырабо-
тать навык адекватной оценки своих трат и навыков анализа и планирования финансовых расходов. 

Родитель должен помочь ребенку понять, что выделенные в его пользование деньги необходимо 
распределить так, чтобы ему хватило на удовлетворение неотложных нужд.  

Данная мера необходима для того, чтобы подросток, имея в своем распоряжении некоторую 
сумму, не потратил ее на другие, менее важные вещи – аттракционы, покупка вредной еды, траты в 
интернет-ресурсах. Последнее особенно актуально для сегодняшней молодежи, так как в настоящее 
время набирают популярность банковские карты ребенка «привязанные» к банковским картам родите-
лей. С 6 до 14 лет траты с помощью карты осуществляются под родительским контролем. Карта на имя 
ребёнка выпускается к расчётному счёту родителя и по его заявлению. Ребёнок и родитель тратят 
деньги с одного счёта и вся ответственность за соблюдение норм безопасности при проведении расчё-
тов возложена на родителя. С 14 лет ребёнок может оформить карту сам. Он самостоятельно заполня-
ет заявку, указывает данные своего паспорта, свой номер телефона, получает персональный доступ к 
мобильному банку, сервисам уведомлений – согласие родителей банки не требуют. 

В рамках такого экономического явления стоит задаться следующими вопросами: понимает ли 
ребенок сущность безналичных денег, ознакомлен ли он с правилами применения банковской карты, 
понимает ли он ту ответственность, которая связана с наличием банковской карты.  

Понимает ли ребенок сущность безналичных денег? Вопрос достаточно многоуровневый. Во-
первых, безналичные денежные средства стоит понимать как записи на банковском счете их облада-
теля [5]. 

Следует сказать, что поколение детей, родившихся в начале 2000-х начали свое исследование 
финансовой грамотности с наличных денег, что порождает некоторые особенности их дальнейшего 
восприятия финансов и безналичных денег. Так, ребенок в 2013 году (на тот момент 13-ти летний) 
пользовался еще наличными денежными средствами, что позволяло ему «контролировать количество 
денег», то есть, ребенок мог видеть начальную сумму своего капитала и его постепенное уменьшение. 
Материальность денег в этом смысле имела позитивный аспект, так как при каждой трате, ребенок мог 
видеть, что количество выданных ему банкнот уменьшается, а это заставляет задуматься о перерас-
пределении своих активов и нужности трат. Когда дети стали переходить к использованию банковских 
карт, то возникли некоторые сложности с восприятием безналичных средств.  

Так, ребенок воспринимает операции с безналичными денежными средствами как «бесконечный 
обмен», трата денег больше не становится осязаемой и ощущаемой, все сопровождается звуковым 
сигналом терминала, и в какой-то момент ребенок теряет чувство ограниченности и дозволенности, что 
в конце приводит к звуковому сигналу «на карте недостаточно средств». С этого момента приходится 
бороться со своим привычным денежным мироощущением, заново пересматривать свои сферы расхо-
дов, принимать тот факт, что безналичные деньги, несмотря на их неосязаемость тоже не бесконечны 
и имеют свойство кончаться.  

Что касается детей, которые только к 2018 году достигли возраста 6 лет, то их восприятие безна-
личных средств, все-таки отличается от первого поколения. Так, в 2018 году уже вошло в практику под-
ключение детских карт. То есть ребенок начинал распоряжаться деньгами уже с безналичных средств, 
что дает ему преимущество в познании данного финансового института. Он проще воспринимает де-
нежные свойства безналичного расчета, что позволяет ему быстрее ознакомиться с практикой бескон-
тактного расчета и принять необходимую информацию к сведению. 

Однако данный факт не означает, что второе поколение более рационально и прагматично в 
своих тратах. Так, на сегодняшний день, родители имеют полный контроль над детской картой, в част-
ности они могут устанавливать лимиты в денежной сумме, приостанавливать некоторые операции и 
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вовсе закрывать и блокировать данные карты. Данная возможность предусмотрена в связи с тем, что у 
детей зачастую отсутствуют нужные для пользования денежными средствами навыки и сдерживающие 
волю механизмы. Ребенок может попробовать потратить деньги на покупку вещей в игровых приложе-
ниях, заказать некоторые товары с онлайн-магазина, что может навредить семейному бюджету.  

Первое и второе поколение подростков склонны неразумно тратить предоставленные им денеж-
ные средства, в связи с чем стоит задуматься о мерах, которые позволят выстроить правильный лич-
ностный портрет, в который будет входить адекватный сегодняшнему дню навык финансовой грамот-
ности.  

Так, чтобы воспитать в подростке финансовую осознанность, стоит начать с родительского влия-
ния. Считаем, что ребенку, прежде чем вступать в цифровую денежную среду, родители должны дать 
понять, что деньги «материальны» в любом виде. Понимание ребенком признака материальности спо-
собствуют пониманию ограниченности предоставленных ему возможностей, что в свою очередь разви-
вает в нем навыки анализа, прогнозирования, разумного распределения доходов и умения умеренно 
удовлетворять свои потребительские нужды. Целесообразно для начала получить навык обращения 
ребенка с наличными деньгами, таким образом он увидит их гражданский оборот в полной мере и пой-
мет, каким образом они оказываются у родителей и каким образом они заканчиваются у него самого.  

По поводу установления лимитов родителями стоит отметить, что ребенку необходимо не только 
постоянное финансовое сопровождение родителей, но и их объяснения по поводу принятых ими реше-
ний. То есть, у ребенка может закономерно возникнуть вопрос: «Почему ему перечислили, по его мне-
нию, относительно небольшую сумму?». В данном случае родителям стоит в доступной форме обозна-
чить ценовую политику на некоторые товары, а также дать понять ребенку, на что конкретно выделя-
ются деньги, и что нужно сделать, чтобы перечисляемая сумма выросла. В рамках обучения финансо-
вой грамотности следует рассказать ребенку о способах экономии, а также о вкладах и счетах, которые 
позволят ребенку отложить некоторую денежную сумму.  

Следующим немаловажным вопросом финансовой грамотности является обучение ребенка пра-
вилам использования банковских карт. Родителям стоит объяснить ребенку, что кроме трат ребенок 
должен в целом следить за сохранностью данного ресурса. Ребенок должен понимать ценность вру-
ченной ему пластиковой карты и ее содержимого. Когда ребенок обнаружит и осознает ее ценность, то 
он будет более внимателен к ее местонахождению и сохранности. Данный шаг призван дать понять 
ребенку, что при ее потери или утрате присущих ей свойств, он должен немедленно сообщить об этом 
родителю, так как утерянной картой могут воспользоваться третьи лица и таким образом будут утраче-
ны денежные средства, перечисленные на карту родителями ребенка.  

Исследованием установлено, что карманные деньги предоставляются большинством родителей 
и традиционно используются школьниками, в рамках объема их дееспособности, но в последние годы 
существенно возросла практика применения безналичной формы предоставления родителями денеж-
ных средств своим детям. Использование школьниками для расчетов банковских карт требует их обу-
чения навыкам финансовой грамотности. В сложившейся ситуации субъектами, обязанными проводить 
обучение ребенка финансовой грамотности, в объеме необходимом для использования ребенком в 
расчетах банковской карты, являются родители, их грамотные и доступные рекомендации помогут ре-
бенку получить необходимые навыки безопасных безналичных расчетов. 
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Аннотация: научная статья посвящена экологическому праву Российской Федерации и его месту в си-
стеме юридических наук. В статье рассматривается предмет правового регулирования экологического 
права, анализируются основные нормативные акты, которые определяют его содержание и примене-
ние. Авторы исследуют вопросы, связанные с охраной окружающей среды, использованием природных 
ресурсов, регулированием загрязнения и уничтожения окружающей среды, а также ответственностью 
за экологические правонарушения. В статье также исследуется место экологического права в системе 
юридических наук и его связь с такими областями, как конституционное право, административное пра-
во, гражданское право и уголовное право. В заключение, авторы сделали вывод о том, что экологиче-
ское право Российской Федерации является важной отраслью права, которая имеет свои специфиче-
ские особенности и требует дальнейшего развития и усовершенствования. 
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Abstract: The scientific article is devoted to the environmental law of the Russian Federation and its place in 
the system of legal sciences. The article examines the subject of legal regulation of environmental law, ana-
lyzes the main normative acts that determine its content and application. The authors explore issues related to 
environmental protection, the use of natural resources, the regulation of pollution and destruction of the envi-
ronment, as well as responsibility for environmental offenses. The article also explores the place of environ-
mental law in the system of legal sciences and its relationship with such areas as constitutional law, adminis-
trative law, civil law and criminal law. In conclusion, the authors concluded that the environmental law of the 
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Экологическая проблематика является одной из наиболее актуальных и важных для современно-

го общества. Охрана окружающей среды и бережное отношение к природным ресурсам стали основ-
ными задачами государства, и в Российской Федерации они получили юридическое закрепление. В со-
ответствии со ст. 7 Конституции РФ [1] Российская Федерация – это «социальное государство, полити-
ка которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека». Эта норма имеет непосредственное отношение к экологическому праву, и прежде всего в 
части обеспечения, соблюдения и защиты экологических прав каждого. Достойная жизнь человека, ко-
торая должна обеспечиваться в социальном государстве, включает в свое содержание наряду с мате-
риальной обеспеченностью и благополучием также экологические аспекты. Экологическое право игра-
ет ключевую роль в защите окружающей среды, определении ответственности за экологические пра-
вонарушения и развитии устойчивого природопользования [5]. 

Предметом правового регулирования экологического права Российской Федерации являются от-
ношения, связанные с использованием, охраной, воспроизводством и воздействием на окружающую 
среду. В его компетенцию входит также нормативное регулирование обращения с отходами, контроль 
за загрязнением атмосферного воздуха, пользование природными ресурсами и многое другое. 

Однако экологическое право не ограничивается только материальной стороной - его значимость 
распространяется и на процессуальную составляющую. Защита прав граждан и организаций в области 
окружающей среды, обеспечение доступа к информации о экологической обстановке, участие в приня-
тии решений - все это также является неотъемлемой частью экологического правового механизма. 

Экологическое право в Российской Федерации является важной составляющей системы юриди-
ческого регулирования. Оно представляет собой совокупность нормативных актов, направленных на 
защиту и сохранение окружающей природной среды, а также установление ответственности за ее за-
грязнение или разрушение. Термин «экологическое право» стал употребляться с конца 1970-х годов 
для обозначения группы дисциплин, изучающих отрасли права, предмет регулирования которых — об-
щественные отношения, возникающие в сфере природопользования и охраны природы [6]. 

Понятие экологического права охватывает широкий спектр правовых норм и механизмов, кото-
рые направлены на балансирование интересов общества и природы. 

Разными учеными экологическое право толкуется по-разному. Так, профессор Б. В. Ерофеев 
считает, что это обычная отрасль права. По мнению профессора В. В. Петрова – это интегрированная 
правовая общность, включающая в свой предмет экологические отношения, в которые входят: земель-
ное, лесное, водное и др. объекты природы. Отсюда и вытекает необходимость комплексного подхода 
в правовом регулировании экологических отношений, а значит и системного обучения в вопросах охра-
ны природы. 

То, что экологическое право – комплексная отрасль права, считают профессора А. А. Забелы-
шенский, В. Н. Яковлев и др. 

Но сказать, что в экологическое право входят лишь нормы, регулирующие земельные, горные, 
водные, лесные и другие отношения, было бы недостаточно. С экологическим правом взаимодейству-
ют и другие отрасли права, такие как аграрное, хозяйственное, административное, уголовное, граждан-
ское, трудовое, финансовое право и т.д. 

Таким образом, можно отметить что, экологическое право Российской Федерации имеет свои 
особенности, связанные с уникальными природными условиями страны. 
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Предметом правового регулирования экологического права Российской Федерации являются 
общественные отношения в сфере охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, 
предупреждения и устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной дея-
тельности. Более четко определить предмет экологического права возможно, сопоставив его с предме-
том смежных отраслей права – земельного, горного, водного, лесного, одной из основных задач кото-
рых также является охрана и рациональное использование окружающей природной среды. Однако к 
предмету указанных отраслей права относятся главным образом отношения по рациональному ис-
пользованию и охране отдельных природных объектов – земли, недр, вод, лесов и др., а не окружаю-
щей природной среды в целом. В основном вопросы природопользования, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, в том числе развитие земельного, водного, лесного зако-
нодательств, законодательств о недрах и охране окружающей среды, находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов, ст. 72 Конституции РФ [1]. 

В соответствии с законодательством РФ [4], использование и охрана природных ресурсов долж-
ны осуществляться на основе принципов экологической безопасности, эффективного использования 
ресурсов и сохранения биоразнообразия. Экологическое право также предусматривает обязанность 
государства и каждого гражданина заботиться о природной среде и нести ответственность за ее за-
грязнение или уничтожение. 

Одним из важных инструментов экологического права являются различные разрешительные 
процедуры для использования природных ресурсов или осуществления деятельности, которая может 
негативно повлиять на окружающую среду. Такие процедуры включают получение разрешений на 
строительство объектов или проведение экологической экспертизы. 

Исходя из рассмотренных выше положений, можно сделать следующее умозаключение: экологи-
ческое право занимает важное место в системе юридических отношений, так как оно направлено на 
балансирование интересов человека и природы. 

Система нормативных актов и институтов экологического права в России является основой для 
регулирования отношений в области охраны окружающей среды. Она включает в себя законы, поста-
новления Правительства, нормативные документы федеральных органов исполнительной власти и 
международные договоры. 

Наиболее значимыми нормативно-правовыми актами являются [8]: 
1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» является 

основополагающим в системе экологического законодательства. 
2. Федеральные законы «О недрах», «О животном мире», «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах», "Об экологической экспертизе", «Об особо охраня-
емых природных территориях», а также некоторые другие. 

3. Отношения, возникающие в области охраны и рационального использования природных ре-
сурсов, их сохранения и восстановления, регулируются земельным, водным и иными отраслями зако-
нодательства. 

4. Правовые нормы, устанавливающие ответственность за нарушение экологического законода-
тельства содержатся в Уголовном кодексе РФ, в Кодексе РФ об административных правонарушениях и др. 

Институтами экологического права являются органы государственной власти, ответственные за 
регулирование и контроль за соблюдением требований экологического законодательства. Это Мини-
стерство природных ресурсов и экологии РФ, Ростехнадзор, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования и другие. 

Следовательно, место экологического права в системе юридических отраслей определяется его 
взаимосвязью с другими областями права, такими как гражданское, административное, уголовное. От-
ветственность за нарушение экологического законодательства определена в Уголовном кодексе и Ко-
дексе об административных правонарушениях [2], [3]. 

Защита прав и интересов граждан в области экологического права является одной из основных 
задач экологического правового регулирования в Российской Федерации. Экологическое право преду-
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сматривает множество норм и механизмов, направленных на обеспечение безопасности окружающей 
среды и защиту здоровья граждан. 

Так, в соответствии со ст. 42 Конституции РФ [1] каждый гражданин имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, а также на получение информации о состоянии окружающей природной сре-
ды. В случае нарушения этих прав гражданам предоставляются возможности для защиты своих инте-
ресов в соответствии с законодательством. 

Переходя к рассмотрению взаимосвязи экологического права с другими отраслями права в Рос-
сийской Федерации необходимо отметить что их соотношение является одним из важных аспектов 
функционирования и реализации экологического права. Оно представляет собой комплекс норматив-
ных актов, которые направлены на охрану окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов. И тесно связано с гражданским, административным, уголовным и конституционным пра-
вом, например: гражданское право определяет юридические отношения в области ответственности за 
причинение экологического ущерба и возмещение его последствий; административное право устанав-
ливает порядок осуществления контроля за выполнением экологических требований и принятия мер по 
предотвращению или ликвидации нарушений; уголовное право предусматривает уголовную ответ-
ственность за экологические преступления, такие как незаконная вырубка леса или загрязнение окру-
жающей среды; конституционное право закрепляет основные принципы экологической политики госу-
дарства и права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Вопросы, связанные с компетенцией государственных органов Российской Федерации и ее субъ-
ектов, основными правами человека и гражданина в области охраны окружающей среды, природо-
пользования и экологической безопасности, основываются на конституционном праве. Экологическое 
право в сфере местного самоуправления пересекается с муниципальным правом. Вопросы, связанные 
с управленческими функциями и административной ответственностью за экологические правонаруше-
ния, применимы как в экологическом, так и в административном праве. 

Институт дисциплинарной и материальной ответственности за экологические правонарушения 
опирается на нормы трудового права, а основания для привлечения к уголовной ответственности за 
экологические преступления подробно излагаются в уголовном праве. 

Общие основы возникновения, изменения и прекращения права собственности и других вещных 
прав на природные ресурсы и объекты, а также вопросы гражданской ответственности за причинение 
вреда окружающей среде и здоровью человека, урегулированы гражданским правом. Защитой и раци-
ональным использованием земель занимается земельное право, которое является самостоятельной 
отраслью в рамках экологического права. 

Итак, рассмотрев тему, можно сделать следующие выводы: В современном мире вопросы охра-
ны окружающей среды актуальны и являются неотъемлемыми компонентами устойчивого развития 
общества. Они касаются использования природных ресурсов, регулирования загрязнения и уничтоже-
ния окружающей среды, а также установления ответственности за экологические правонарушения. 

Охранные меры в отношении окружающей среды невозможны без анализа и оценки экологического 
воздействия деятельности человека на природу. Необходимо разработать стратегии для эффективного 
использования природных ресурсов с учетом их возобновляемости и сохранения для будущих поколений. 

Регулирование загрязнения и уничтожения окружающей среды является одной из главных задач 
современной экологии. Необходимо создать современные системы экологического мониторинга, науч-
но обоснованные нормы и стандарты, которые позволят контролировать и предотвращать негативные 
последствия деятельности человека. 

Защита окружающей среды должна стать приоритетной задачей для каждого человека, и никакие 
правонарушения в этой сфере не должны оставаться безнаказанными. 

Подводя итог, вопросы, экологического права такие как охрана окружающей среды, использова-
ние природных ресурсов, регулирование загрязнения и уничтожения окружающей среды, а также от-
ветственность за экологические правонарушения, требуют комплексного подхода и совместных усилий 
со стороны общества, государства, бизнеса и каждого отдельного человека. Только так можно обеспе-
чить благоприятную и здоровую среду жизни для современного и будущих поколений. 
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Проблемы экологии становятся все более острой и актуальной темой обсуждения в мировом со-

обществе. Загрязнение окружающей среды, разрушение природных ресурсов и изменение климата 
негативно влияют на жизнь людей и приводят к серьезным последствиям для экосистем. В ответ на эти 
вызовы многие страны создают зоны экологического бедствия, где осуществляется особый правовой 
режим для защиты окружающей среды.  

Согласно тексту ст. 42 Конституции Российской Федерации [1], каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду. В то же время ст. 41 Основного закона Российской Федерации гарантирует 
право каждого на охрану здоровья. В свою очередь состояние окружающей среды напрямую влияет на 
качество жизни человека, в особенности окружающая среда России характеризуется большим количе-
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ством разнообразных экологических проблем. Сведения, представленные в ежегодных государствен-
ных отчетах "О состоянии и об охране окружающей среды" и других различных официальных источни-
ках говорят о том, что экологическая ситуация не улучшается [5]. 

Зоны экологического бедствия представляют собой территории, где происходят серьезные 
нарушения экологического равновесия и угрожают жизни и здоровью людей. Эти зоны часто возникают 
в результате промышленных аварий, природных катастроф или несоблюдения экологических стандар-
тов при осуществлении хозяйственной деятельности. В соответствии с п. 1 ст. 59 закона "Об охране 
окружающей природной среды", зонами экологического бедствия объявлялись участки территории 
Российской Федерации, где в результате хозяйственной либо иной деятельности происходили глубокие 
необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение 
здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических си-
стем, деградацию флоры и фауны. 

Основной особенностью принятия статуса зоны экологического бедствия являлось то, что в дан-
ной зоне предполагалось прекращение деятельности хозяйственных объектов, не связанных с обслу-
живанием проживающего на территории зоны экологического бедствия населения, значительное огра-
ничение природопользования, запрет строительства, реконструкции новых хозяйственных объектов, 
реализация мер направленных на оздоровление окружающей среды и восстановление природных ре-
сурсов [4]. 

Характеристики зон экологического бедствия включают высокую концентрацию опасных химиче-
ских веществ, загрязнение водных ресурсов, разрушение природных экосистем и высокий уровень за-
болеваемости населения. В таких зонах обычно отсутствуют условия для нормальной жизни и развития 
людей, а также создаются серьезные проблемы для экономики и социальной сферы. 

Проблемы правового режима таких зон связаны с отсутствием эффективных механизмов кон-
троля и наказания за экологические правонарушения, недостаточным финансированием мероприятий 
по ликвидации последствий экологических катастроф и недостаточным учетом интересов местного 
населения при разработке и реализации экологических проектов. 

Анализ проблем правового режима в зонах экологического бедствия позволяет выявить несколь-
ко ключевых аспектов, требующих немедленного внимания:  

Во-первых, отсутствие четкой и эффективной системы законодательства способствует наруше-
нию прав граждан, проживающих в данных зонах. Необходимо разработать комплексные меры по уси-
лению контроля за соблюдением экологических норм и санитарно-гигиенических требований. 

Во-вторых, процесс обозначения и классификации зон экологического бедствия остается не-
определенным и произвольным. Это создает препятствия для оперативного реагирования на возник-
шие проблемы и ограничивает доступ к информации для граждан, что вызывает дополнительное 
напряжение в обществе. 

В-третьих, одной из проблем является слабая ответственность за нарушения экологического за-
конодательства. Отсутствие строгих наказаний за нарушения вызывает безразличие к сохранению 
окружающей среды и подрывает авторитет государства в глазах населения. 

Исходя из рассмотренных выше положений, следует отметить, что для решения данных проблем 
необходимо провести комплексную реформу правового режима в зонах экологического бедствия. 

Государство играет важную роль в регулировании правового режима зон экологического бед-
ствия. Его задачей является создание и применение специальных законодательных актов, направлен-
ных на защиту окружающей среды и предотвращение экологических катастроф. 

В отсутствие законов, которые регулировали бы правовую сторону указываемых вопросов, не 
производится восстановление благоприятного состояния окружающей среды на территориях подверг-
шихся из-за антропогенной деятельности негативному воздействию. Последствиями такого воздей-
ствия стали: деградация и разрушение экосистем; ухудшения здоровья населения (рост смертности); 
значительный рост социальной напряженности по отношению к другим факторам жизни.  

В главе 8 Федерального закона "Об охране окружающей среды" необходимо закрепить правовые 
нормы устанавливающие особый статус зон экологического бедствия. Также есть необходимость в 
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принятии иных федеральных законов и законов субъектов РФ о зонах экологического бедствия. Е.С. 
Болтанова справедливо отмечает, что формирование законодательства о зонах экологического бед-
ствия возможно только на федеральном уровне [6]. Следует согласиться с мнением авторов, отмеча-
ющих необходимость принятия федерального закона "О зонах экологического бедствия", и закрепления 
юридического определения зон экологического бедствия, а также показателей состояния окружающей 
среды, при достижении которых устанавливается статус местностей экологической катастрофы.  

Переходя к рассмотрению международного опыта и практики в области правового режима зон 
экологического бедствия, отметим, что они представляют собой важный инструмент для разрешения 
проблем, связанных с экологическими катастрофами. В разных странах мира приняты законы и поло-
жения, направленные на установление специального правового режима для таких зон. 

Один из ярких примеров - Чернобыльская зона отчуждения. В Украине были приняты специаль-
ные законы, которые регулируют доступ и использование территории этой зоны. Правительство Украи-
ны создало специальные органы управления и контроля за выполнением этих законов. 

Также стоит отметить опыт Японии после аварии на Фукусимской АЭС. В результате этой ката-
строфы было создано агентство по ядерной безопасности, которое отвечает за контроль и мониторинг 
радиационной обстановки вокруг АЭС. 

В других странах также действуют положения о правовом режиме зон экологического бедствия. 
В настоящее время районов с опасным потенциалом неблагоприятного развития экологической 

обстановки выделяется довольно много. К ним относятся [7]: Кольский полуостров; Московский район; 
Северный Прикаспий; Среднее Поволжье и Прикамье; Промышленная зона Урала; Нефтегазопромыс-
ловые районы Западной Сибири; Кузнецкий бассейн; Районы озера Байкал; Норильский промышлен-
ный район; Калмыкия; Зона влияния аварии на Чернобыльской АЭС; Рекреационные зоны побережья 
Чёрного и Азовского морей. 

Таким образом, для решения проблем правового режима в зонах экологического бедствия необ-
ходимо принять комплексные меры.  

1. Во-первых, усиление контроля и создание специальных органов мониторинга позволят стро-
го следить за соблюдением экологических норм и наказывать нарушителей; 

2. Во-вторых, введение более жестких законов и нормативно-правовых актов станет эффек-
тивным средством регулирования деятельности предприятий и организаций в зонах экологического 
бедствия; 

3. Информационная работа среди населения и повышение их осведомленности помогут также 
повысить уровень соблюдения правил экологической безопасности; 

4. И, наконец, создание механизма компенсации для пострадавших обеспечит им возможность 
получить возмещение ущерба и помощь в восстановлении их жизни. Применение всех этих мер позво-
лит перспективно развивать зоны экологического бедствия, снизить риски экологических катастроф и 
сохранить окружающую среду для будущих поколений. 
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Аннотация: Автором статьи анализируется соотношение экологических прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду с правовым регулированием обращения с отходами производства и потребле-
ния. Проанализированы проблемы правоприменительной практики в части реализации норм о склади-
ровании и переработке различных видов отходов. В исследовании сделан ряд предложений, направ-
ленных на решение существующих в рассматриваемой сфере проблем.  
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Как гласит Конституция, за каждым закрепляется право на благоприятную окружающую среду, а 

также на получение информации о ее состоянии, а случае причинения вреда здоровью и имуществу 
вследствие какого-либо экологического нарушения-то право и на компенсацию причиненного ущерба [1]. 
При этом, с каждым годом на экологическую обстановку влияет множество факторов, среди которых ак-
тивная экономическая деятельность, увеличение населения и как следствие рост количества отходов.  

Как показывают официальные статистические данные, количество мусора с каждым годом в 
России существенно увеличивается, например, в 2014 году количество отходов составляло около 52 
миллионов тон, в 2016-55, в 2017-63, в 2018-73, в 2019-78 миллионов тон.  В 2021 году таких отходов по 
сравнению с 2020 году увеличилось на 21,5% и составило 85 миллионов тонн отходов [13]. Указанные 
факторы актуализируют вопросы совершенствования правового регулирования и правоприменитель-
ной практики в части сбора, складирования, хранения и переработки отходов. 
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Рассматривая правовое регулирование указанной сферы, отметим, что существует большое ко-
личество нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы обращения с отходами, основным из 
которых является Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» [2]. Ряд вопросов ре-
гулируется и такими актами, как например Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О 
недрах», Указами Президента, и Постановлениями Правительства России.  

Основанным стратегическим документом, рассматривающим   порядок обращения с отходами, 
выступает Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года [4]. В 
данном документе отмечается, что основная проблема существенного увеличения отходов производ-
ства и потребления на территории нашей страны, это довольно низкий уровень их переработки и ути-
лизации. В качестве приоритетных направлений государства Стратегия выделяет: 

1. Активное развитие индустрии ликвидации отходов. 
2. Переработку и повторное применение отходов. 
3. Увеличение контроля в области обращения с отходами.  
Ученые давно отмечают, необходимость выработать единые подходы к классификации отходов, 

так, например, Е.С. Михайлов еще в 2019 году писал, что нам следовало бы обратить внимание на 
опыт зарубежных стран, в частности речь идет о принятой в странах Европейского союза Директиве 
[10]. Благодаря разработке такой системы, странам, принявшим этот документ, удается на максималь-
но эффективном уровне вести учет обращения с отходами. Согласно тексту Директивы, деление отхо-
дов должно происходить в несколько этапов: 

 первым является деление в зависимости от сферы, в которой они появились; 

 вторым по технологии их образования; 

 третьим в зависимости от того, каких веществ в этих отходах содержится в наибольшем ко-
личестве.  

С 2017 года в России действует единый классификатор отходов [7]. Для улучшения экологиче-
ской обстановки было принято стратегическое решение о том, что промышленные отходы 1 и 2 класса 
должны транспортироваться, обрабатываться, обезвреживаться, утилизироваться исключительно еди-
ным федеральным оператором. С 1 марта 2022 года данная система начала действовать на всей тер-
ритории Российской Федерации, теперь на основе цифровой платформы «Единая государственная си-
стема учета и контроля за обращением с опасными отходами» любой желающий в режиме реального 
времени может заключить договор с единым оператором.  

Нормативные акты регулирующие рассматриваемую сферу тем не менее характеризуются суще-
ственными недостатками и противоречиями, так, например, статья 8 Федерального Закона №149, уста-
навливается запрет на ограничение доступа к информации об окружающей среде [3], тогда как в Поста-
новлении Правительства № 1346 указано, что информация, которая содержится в новой Системе, до-
ступна не всем, а лишь ограниченному кругу лиц [5]. В этом контексте представляется необходимым 
предусмотреть наличие открытой части информации (возможно с обезличиванием ряда данных) для то-
го, чтоб гражданское общество могло получать необходимую информацию об отходах и их переработке. 

Еще одним направлением совершенствования законодательного регламентирования может 
стать дополнения нормативных документов возможностью использования смарт контрактов, позволя-
ющих предоставлять информацию в единую систему в тех случаях, когда управленческие действия 
производятся автоматически в пределах исполнения предустановленного алгоритма. В настоящее же 
время, это возможно сделать лишь путем направления лицом электронных документов [11].  

Следует отметить и то, что нередко у регионального оператора возникают сложности с доступом 
к персональным данным собственников помещений, в этой связи не всегда есть возможность заклю-
чить с ними соответствующие договоры на вывоз ТКО. Отчасти для решения этой проблемы подходит 
электронная система «ГИС ЖКХ», однако, данные, содержащиеся в ней не всегда актуальны [9]. 

Согласно действующему законодательству, количество контейнеров регулируется утвержденны-
ми нормативами накопления ТКО, однако на накопительной площадке их должно быть не более восьми 
штук (для смешанного накопления) и не более двенадцати, если четыре их них для раздельного сбора 
[8]. При этом, возникают ситуации, когда установленного количества контейнеров недостаточно, мусор 
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начинают складировать рядом с мусорными площадками, загрязняя расположенную рядом террито-
рию, при этом региональный оператор сбором мусора вокруг накопительной площадки не занимается, 
ведь данная обязанность вменена управляющим компаниям и ТСЖ [6]. 

В качестве вывода отметим, что для решения указанных в исследовании проблем необходим 
комплексный подход: это и внесение изменений в законодательную базу, и разработка реально дей-
ствующих административных мер, среди которых особое место должны занимать создание мусоропе-
рерабатывающих заводов, а также усиление экологической пропаганды среди населения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями правового статуса кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, а также изменениями, произошедшими в отношении их правового 
положения на протяжении последних десятилетий. Делается вывод, что сложившаяся ситуация право-
вой неопределенности статуса крестьянских (фермерских) хозяйств негативно отражается на эффек-
тивности этого вида предпринимательской деятельности. Поднимается вопрос о необходимости приня-
тии нового закона о КФХ, который должен нормативно урегулировать все имеющиеся проблемы в дан-
ной сфере.  
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, правовой статус, правовое регулирование, 
организационно-правовая форма.  
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Abstract: The article deals with issues related to the peculiarities of the legal status of peasant (farmer) farms, 
as well as the changes that have occurred in relation to their legal status over the past decades. It is conclud-
ed that the current situation of legal uncertainty of the status of peasant (farmer) farms negatively affects the 
effectiveness of this type of entrepreneurial activity. The question is raised about the need to adopt a new law 
on farms, which should regulate all existing problems in this area.  
Key words: peasant (farmer) economy, legal status, legal regulation, organizational and legal form. 

 
Теоретическая и практическая значимость вопроса формирования оптимального правового ста-

туса крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – КФХ) обусловлена необходимостью повышения 
результативности их функционирования в экономическом пространстве России.  

Вновь хочется вспомнить фразу одного из членов партии кадетов А.И. Шингарева, впоследствии 
ставшего министром земледелия, образованного в марте 1917 г. Временного правительства: «Этот 
кошмарный аграрный вопрос в России обладает странным свойством феникса, вновь возрождающего-
ся, казалось бы, из потухшего пепла» [1].  

По сей день аграрный вопрос в России находится в центре политической и идеологической борь-
бы, что отрицательно влияет на формирование статуса такого важного субъекта организации сельско-
хозяйственного производства как КФХ.  

За 30 лет существования рыночных отношений в нашей стране правовой статус КФХ три раза 
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претерпевал существенные изменения. Первоначально Закон РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» [2] сконструировал их как односемейные трудовые объединения 
лиц, наделенные правовым статусом юридического лица, что стало первым шагом в формировании 
малой формы агропромышленного бизнеса на семейной основе. Большинство существующих в насто-
ящее время крестьянских (фермерских) хозяйств были созданы именно во время действия данного за-
кона, когда активно проводилась аграрно-земельная реформа 90-х гг. XX в.   

Однако предложенное данным законом определение КФХ не давало возможности четко разгра-
ничить данную организационно-правовую форму от других форм сельскохозяйственного производства.   

В связи с введением в действие части 1 Гражданского кодекса РФ [3] (далее – ГК РФ) статус КФХ 
подвергся существенным изменениям, поскольку они перестали рассматриваться как юридические ли-
ца, а предпринимателем стал выступать только глава КФХ.  

Законодатель пересмотрел свою позицию по отношению к КФХ в  
Федеральном законе «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации» [4]. Статья 23 ГК РФ преобразовалась, также кодекс был дополнен ста-
тьей 86.1, содержащей положения о КФХ как о юридическом лице, которое могут создать граждане, уже 
ведущие КФХ без образования юридического лица.   

Таким образом, говоря о КФХ необходимо учитывать, что в современных реалиях оно представ-
ляет собой две абсолютно разные правовые конструкции: субъекта предпринимательской деятельно-
сти в сфере сельского хозяйства, в случае с КФХ как юридическим лицом, и правовую форму этой дея-
тельности, в случае ее ведения без образования юридического лица.  

В юридической литературе неоднократно отмечалось о наличии трудностей, связанных с харак-
теристикой нормативного положения КФХ [5, с. 32].  

Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [6], приня-
тый до внесения принципиальных изменений в ГК РФ, не регулирует вопросы КФХ как юридического 
лица, а определяет в качестве субъектов права не само КФХ, а лиц, ведущих крестьянское хозяйство. 
Именно поэтому в законе ничего не сказано о правах и обязанностях КФХ, но при этом целая глава по-
священа правам и обязанностям лиц, ведущих КФХ.  

Вместе с тем, до сих пор не принят профильный федеральный закон, регулирующий положение 
КФЗ как юридических лиц, о котором идет речь в пункте 5 статьи 86 ГК РФ.  

Таким образом, до сих пор продолжает оставаться неопределенность в правовом регулировании 
КФХ как юридического лица. В связи с этим возникает закономерный вопрос: не является ли такая пра-
вовая конструкция искусственной?  

Для этого необходимо, на наш взгляд, ответить на другой вопрос: как повлияет на деятельность 
лиц, ведущих КФХ без образования юридического лица, принятие решения о его создании. Безусловно, 
основным последствием такой правовой трансформации должно стать обособление имущества КФХ 
как самостоятельного субъекта права от имущества его участников. В данном случае КФХ следует рас-
сматривать как имущественный комплекс, пусть и с особым правовым режимом, но все-таки обособ-
ленный от имущества крестьянина.  

Желание законодателя представляется оправданным. Если раньше частные предприятия не 
рассматривались в качестве самостоятельной организационно-правовой формы, то современные реа-
лии потребовали пересмотра такой позиции. В результате произошло соединение статуса КФХ с орга-
низационно-правовой формой юридического лица.   

В настоящее время в законе не содержатся пояснения о том, в какой из предусмотренных ГК РФ 
организационно-правовых формах может функционировать КФХ. Представляется, что такими формами 
является хозяйственное товарищество или производственный кооператив, как это вытекает из смысла 
п. 1 ст. 259 ГК РФ.  

Полагаем, что такая неопределенность в правовом регулировании статуса КФХ негативно отра-
жается на эффективности этого вида предпринимательской деятельности. В связи с этим в настоящее 
время остро стоит необходимость в принятии нового закона о КФХ, который должен нормативно урегу-
лировать все имеющиеся проблемы. Можно сказать, что ГК РФ после внесенных в него изменений в 
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отношении правового статуса КФХ закрепил принципиальные исходные идеи. На современном этапе 
стоит вопрос о систематизации имеющегося законодательства в данной сфере. Окончательно ответить 
на все назревшие вопросы должен законодатель в новом законе.   
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Аннотация: в статье рассмотрена специфика организации и деятельности крестьянских (фермерских) хо-
зяйств как своеобразной формы хозяйствования на селе, а также изложены основы нормативно-правого 
обеспечения государственной поддержки фермерам. Анализ законодательных положений приводится с 
учетом того, что для таких малых форм предпринимательства как крестьянские (фермерские) хозяйства 
государственная поддержка является основным источником финансирования инновационного развития.  
Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, форма хозяйствования, сельскохозяйствен-
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Abstract: The article considers the specifics of the organization and activity of peasant (farmer) farms as a 
kind of form of farming in rural areas, and also outlines the basics of regulatory and legal provision of state 
support to farmers. The analysis of legislative provisions is given taking into account the fact that for such 
small forms of entrepreneurship as peasant (farmer) farms, state support is the main source of financing for 
innovative development.  
Key words: peasant (farmer) economy, form of management, agricultural producers state support. 

 
В современных реалиях крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ) имеют обширный 

спектр возможностей для развития аграрного сектора в России, а также для решения ряда проблем 
сельской местности. 

Фермерство представляет собой самостоятельную форму хозяйствования, обладающую только 
ей присущими признаками: своеобразный уклад жизни, обширный перечень обязанностей членов, их 
личное участие, высокая напряженность труда, характерная для сельского хозяйства, многообразие 
деятельности, единство организационных и исполнительских обязанностей, отсутствие вышестоящих 
органов управления, специализация предпринимательских ресурсов.  

Перечисленные характеристики по-разному проявляются в отношении каждого КФХ, что делает 
эту форму хозяйствования уникальной и неповторимой. 



82 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

Небольшие объемы производства КФХ не дают им конкурентных выгод по сравнению со средни-
ми и крупными хозяйствами по показателю себестоимости производимой сельскохозяйственной про-
дукции. Основные преимущества КФХ связаны с уникальностью и неповторимостью их продукции, а 
также с целым рядом отличительных характеристик, позволяющих им занимать и расширять свои по-
зиции на аграрном рынке. 

Во-первых, универсальность функций, выполняемых членами КФХ, способствует улучшению 
производительности труда, а также позволяет оперативно реагировать на изменения товарных рынков. 

Во-вторых, имеющиеся в распоряжении КФХ ресурсы используются с максимальной эффектив-
ностью при минимальных затратах, что позволяет минимизировать административные и экономиче-
ские издержки, связанные с выполнением организационных функций. 

В-третьих, заинтересованность каждого члена КФХ в результатах совместного труда стимулирует 
продуктивность использования имущества и производственных ресурсов. 

Малая форма хозяйствования предоставляет возможность вести более плавную политику, тем 
самым смягчая неповоротливость, которая присуща более крупным сельхозпредприятиям. Это позво-
ляет КФХ быть потенциально более инновационноактивными сельскохозяйственными производителя-
ми. Однако любые инновационные решения нуждаются в капиталовложениях, а показатель рентабель-
ности производства сельскохозяйственной продукции небольшими объемами не может конкурировать с 
аналогичным показателем, характерным для более крупных агропредприятий. Все это приводит к тому, 
что государственная помощь для фермерских хозяйств становится основным, если не единственным, 
источником поддержания их инновационного развития. 

Статья 19 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» основными видами его деятельности 
определяет производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также транспортировку 
(перевозку), хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства [1]. 
Существенным моментом является то, что члены КФХ могут самостоятельно выбирать виды деятель-
ности фермерского хозяйства, объем производства сельскохозяйственной продукции, которые уста-
навливаются исходя из их собственных интересов. 

Действующее законодательство позволяет сделать вывод, для КФХ характерна специальная 
правоспособность, поскольку занятие различными не запрещенными законом видами деятельности 
возможно при сохранении производства, переработки и реализации сельхозпродукции как основных 
направлений.  

Образуя фермерское хозяйство, его члены рассчитывают на то, что они могут претендовать на 
получение определенной помощи со стороны государства, как сельхозтоваропроизводители. При этом 
статья 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» устанавли-
вает определенные критерии к сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

 основными видами деятельности любого производителя сельхозпродукции должны быть: 
производство, переработка сельскохозяйственного сырья и его последующая реализация; 

 в доходе сельхозтоваропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 % за календарный год [2]. 

При этом рассматриваемая статья отдельно относит к сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям КФХ. Поэтому КФХ для того, чтобы получить статус сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, не требуется подтверждать долю дохода от реализации сельскохозяйственной продукции в раз-
мере не менее чем 70 % за календарный год, поскольку оно уже является таковым по закону. Это ука-
зано в Письме Минсельхоза России от 19.09.2016 № 14/232 [3]. 

Таким образом, КФХ, как регламентированный законодательством производитель сельхозпро-
дукции, сразу с момента его образования обладает правом на льготы при налогообложении. Но, чтобы 
применять режим ЕСХН, хозяйствам нужно соответствовать установленным критериям об удельном 
весе (70% и более) доли доходов от реализации сельхозпродукции в общем доходе от реализации. 

Действующим законодательством предусмотрены различные виды поддержки сельхозтоваропро-
изводителям, в том числе фермерским хозяйствам, что способствует поддержанию их деятельности. 

Во-первых, государство предоставляет КФХ налоговые льготы и разрабатывает программы, 
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направленные на создание и развитие системы поддержки фермеров. Так, согласно п. 14 ст. 217 Нало-
гового кодекса РФ участники КФХ освобождаются от НДФЛ на 5 лет с момента регистрации хозяйства 
[4]. Это касается доходов, которые участник получает от деятельности КФХ. Также члены КФХ не пла-
тят НДФЛ с грантов и субсидий, получаемых на развитие хозяйства из бюджета РФ и (или) бюджета 
субъекта РФ.  

Согласно ст. 346.1 Налогового кодекса РФ КФХ на едином сельскохозяйственном налоге осво-
бождается от платы: НДФЛ от реализации продукции хозяйства, налога на имущество физических лиц, 
используемого для деятельности КФХ. 

Безусловно, основой сельскохозяйственного производства является земля, поэтому для КФХ 
льготы в данной сфере являются наиболее предпочтительными. Так, при аренде земельных участков 
они имеют больше преимуществ. Для того, чтобы сделать данный процесс более выгодным для всех 
членов хозяйства, им предоставляются определенные льготы и упрощение процедуры оформления. 

Согласно ст. 11 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» данные хозяйства имеют право на 
приобретение земельных участков из земель сельхозназначения, причем как при создании, так и в 
процессе деятельности. 

Федеральным законодательством регулируются минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков, образуемых для фермерского хозяйства. Правда, данные нормы носят отсылочный 
характер к законодательству субъектов РФ. 

Статья 39.6 Земельного кодекса РФ закрепляет возможность предоставления КФХ земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, по договору аренды без 
проведения торгов в случаях, установленных ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» [5]. Данный закон в п. 8 ст. 10 устанавливает условия такого предоставления:  

 договор аренды заключается на срок до 5 лет; 

 арендаторами являются сельхозорганизации, получающие государственную поддержку в 
сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной свя-
занной с сельхозпроизводством деятельности [6]. 

Однако из этого же пункта следует, что возможность передачи в аренду земельного участка без 
проведения торгов зависит от отсутствия заявок от других заинтересованных лиц в отношении данного 
участка. Поэтому если в уполномоченный орган поступит несколько заявок о предоставлении такого 
земельного участка в аренду, то он будет предоставляться в общем порядке, установленном статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ, предусматривающей проведение торгов. 

Следует отметить, что в результате внесения изменений в ст. 19 ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» в настоящее время у фермеров появилась возможность реализовать произведенную 
продукцию не на рынках и ярмарках (ввиду их удаленности), а непосредственно на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, на которых была произведена сельскохозяйственная продукция, по-
скольку это позволяет существенно снизить издержки, связанные со сбытом произведенной продукции. 

Таким образом, неся бремя выполнения важных функций по развитию сельхозпроизводства, КФХ 
сталкиваются с целым комплексом проблем, вытекающих из специфики деятельности малых форм 
хозяйствования в аграрной сфере. Однако это же обстоятельство одновременно обуславливает их 
преимущества. Такая специфика КФХ требует более пристального внимания к государственной под-
держке их деятельности, которая выступает основным, если не единственным, источником финансиро-
вания инновационного развития. 
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экологического вреда, включая загрязнение воздуха, воды и почвы, уничтожение биоразнообразия, из-
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Экологический вред и его воздействие на нашу планету стали одной из самых серьезных про-

блем, требующих немедленных действий. В связи с этим, данная статья призвана проанализировать 
экологический вред, его типы, последствия, и проблемы возмещения, а также рассматривает роль за-
конодательства в решении проблемы экологического вреда. Для начала, следует определить ключе-
вые термины и посмотреть, почему эта тема настолько актуальна. 

Экологический вред – это ущерб, наносимый окружающей среде и ее компонентам человеческой 
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деятельностью. Это может включать в себя загрязнение водных ресурсов, воздуха, почвы, а также раз-
рушение экосистем, что в итоге приводит к потере биоразнообразия и изменению климата. 

«Нельзя не отметить, что неоднозначность толкования понятия «экологический вред» берет свое 
начало в правовом регулировании, а именно в нормах ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 янва-
ря 2002 г. No 7-ФЗ. Данный нормативный акт не расшифровывает понятие «экологический вред», зато 
упоминает вред окружающей среде, определяя его как негативное изменение окружающей среды и 
негативное воздействие на окружающую среду, т. е. воздействие хозяйственной и иной деятельности, 
последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды» об этом гово-
рит в своей научной статье М.Д. Джикия. [1, с. 336]. 

Экологический вред может быть вызван различными факторами, такими как промышленные вы-
бросы, несанкционированные вырубки лесов, истощение природных ресурсов и другие деяния человека. 

Возмещение – это процесс компенсации ущерба, нанесенного экологическому вреду. Это может 
включать в себя как восстановительные меры, направленные на восстановление природной среды, так 
и финансовую компенсацию для пострадавших сторон. 

Современный мир стал свидетелем экологических катастроф, таких как наводнения, лесные по-
жары и загрязнение пластиком и парниковыми газами, с серьезными последствиями для природы и 
здоровья человека. 

Например, в 2022 году в российских реках, озерах и водоемах выявили на 9% больше высоких и 
экстремально высоких загрязнений по сравнению с предшествующим годом - всего 2,47 тыс. случаев, 
подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных 
Росгидромета. [2]. 

Также суммарная площадь территории Российской Федерации, пройденная огнем с 1 января по 3 
июля 2023 года, на 20,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельству-
ют данные спутникового мониторинга информационной системы дистанционного мониторинга лесных 
пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), сообщается на сайте Росгидромета. В этом году огонь поразил большие 
площади, чем год назад в Центральном (в 3,1 раза), Южном (в 1,1 раза), Северо-Кавказском (в 1,9 ра-
за), Приволжском (в 4,2 раза), Уральском (в 1,9 раза) и Дальневосточном (в 1,6 раза) федеральных 
округах. 

Проблемы экологического вреда и его возмещения становятся все более актуальными с экологи-
ческой, социальной и экономической точек зрения. Типы экологического вреда включают загрязнение 
воздуха, воды и почвы, уничтожение биоразнообразия, изменение климата, загрязнение морей и океа-
нов, шумовое загрязнение, радиоактивное загрязнение и изменение землепользования. 

Антропогенные катастрофы, такие как чрезмерная добыча природных ресурсов, аварии на про-
мышленных объектах и лесные пожары, могут вызвать экологический вред на больших территориях. 
[3, с. 9]. 

Все эти формы экологического вреда представляют серьезные вызовы для сохранения природы 
и здоровья человека, требуя совместных усилий и активной борьбы с негативными воздействиями на 
окружающую среду. 

Экологический вред может иметь широкий спектр последствий, включая угрозу здоровью челове-
ка (например, онкологические заболевания и отравления), увеличение частоты природных катастроф 
(наводнения, засухи, лесные пожары, ураганы) и экономические потери в сельском хозяйстве и затра-
тах на лечение заболеваний. [4]. 

В совей работе О.И. Шарно писала, что правовая определенность в вопросах квалификации эко-
логического вреда проявляется как в материально-правовом, так и в процессуально-правовом значении, 
с одной стороны, квалификация экологического вреда должна опираться на четко установленные пра-
вила, нормы права (материальная определенность), с другой стороны, для установления фактических 
обстоятельств дела требуются процедуры, характеризующиеся с позиции унифицированных механиз-
мов установления факта и размера экологического вреда (процессуальная определенность). [5, с. 328]. 

Сложность измерения ущерба связана с тем, что вред природе и экосистемам не всегда может 
быть выражен в четких цифрах. Долгий процесс судопроизводства, недостаток доказательств, и слож-
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ность установления причинно-следственной связи между деянием и вредом также затрудняют процесс 
возмещения. Недостаток ответственности и контроля, а также глобальный характер некоторых эколо-
гических проблем, делают процесс определения ответственных сторон еще более сложным. 

Законодательство играет критическую роль в решении проблем экологического вреда, устанав-
ливая правила и стандарты для защиты окружающей среды, регулируя деятельность организаций и 
предоставляя механизмы возмещения ущерба. Улучшение законодательства, повышение экологиче-
ской осведомленности и разработка эффективных механизмов компенсации являются важными шага-
ми в борьбе с проблемами возмещения вреда экологии. 

Законодательство определяет ответственность за экологический вред и механизмы его возме-
щения. Оно также включает создание органов надзора и регулирования, а также требования к прове-
дению оценок воздействия на окружающую среду для новых проектов. 

Статья 42 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) гарантирует право на 
благоприятную окружающую среду и доступ к информации о ее состоянии. [6]. Это закрепляет важ-
ность законодательства в области экологии. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 04.08.2023 года) устанавливает принцип платности природополь-
зования и компенсации вреда окружающей среде. [7]. 

Оценка и компенсация ущерба окружающей среде требуют системного подхода, особенно в слу-
чаях техногенных катастроф. Процессы компенсации ущерба должны соответствовать современным 
требованиям и быть более эффективными. 

Для более успешного решения проблем в области компенсации экологического ущерба следует 
включить разработку комплексного подхода, внедрение экологической страховки и усовершенствова-
ние методик расчета ущерба. Систематическая работа в этом направлении необходима для устране-
ния конфликтов в сфере экологического законодательства и более эффективного решения проблем 
экологического вреда. 
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Охрана окружающей среды от загрязнений является одной из важнейших задач современного 

общества. Устойчивое развитие и благополучие грядущих поколений зависят от эффективной защиты 
природы и биоразнообразия. Экологическое право является основным инструментом для регулирова-
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ния и контроля за экологической деятельностью, а также обеспечения соблюдения экологических стан-
дартов и норм. 

Государственные органы и местные самоуправления осуществляют контроль за соблюдением 
экологических норм и стандартов, принимают меры по предотвращению и устранению загрязнений, а 
также привлекают к ответственности нарушителей экологических правил. 

Экологическое право играет важную роль в Российской Федерации в области охраны окружаю-
щей среды. Его основная задача заключается в регулировании экологической деятельности, защите 
природы и биоразнообразия, а также обеспечении соблюдения экологических стандартов и норм. 

Во-первых, экологическое право определяет основные принципы и правила охраны окружающей 
среды. В России существует ряд федеральных законов и нормативных актов, которые устанавливают 
требования к экологической безопасности, контролю за загрязнением воздуха, водных ресурсов, поч-
вы, обращению с отходами и другим аспектам экологии. Эти нормы определяют допустимые пределы 
выбросов и сбросов вредных веществ, требования к очистке сточных вод и обращению с отходами, а 
также устанавливают ответственность за нарушения экологических правил. 

Во-вторых, экологическое право предусматривает механизмы контроля и надзора за соблюдени-
ем экологических норм. Государственные органы, включая Росприроднадзор (Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования) и его региональные подразделения, осуществляют мониторинг 
и инспекционные проверки предприятий и организаций с целью выявления нарушений экологических 
правил. В случае выявления нарушений применяются административные и уголовные санкции в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

В-третьих, экологическое право предоставляет правовые механизмы для обращения граждан и 
общественных организаций с жалобами и исками в связи с нарушениями экологических правил. Граж-
дане имеют право на информацию о состоянии окружающей среды, участие в принятии решений, за-
трагивающих экологическую сферу, и возможность обжалования действий или бездействия государ-
ственных органов в судебном порядке. 

Кроме того, экологическое право включает в себя механизмы экологической экспертизы, которая 
проводится при разработке и реализации проектов, имеющих потенциальное воздействие на окружа-
ющую среду. Экологическая экспертиза позволяет оценить возможные негативные последствия для 
окружающей среды и разработать меры для их предотвращения или снижения. 

Основными законодательными актами, регулирующими экологическую деятельность в России, 
являются: 

 Федеральный закон "Об охране окружающей среды"; 

 Федеральный закон "Об экологической экспертизе"; 

 Федеральный закон "Об отходах производства и потребления"; 

 Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха"; 

 Федеральный закон "Об охране водных ресурсов" и другие. 
Эти законы устанавливают правовые основы для охраны окружающей среды, определяют поря-

док проведения экологической экспертизы, регулируют обращение с отходами и устанавливают ответ-
ственность за нарушение экологических норм.  

Таким образом, роль экологического права в Российской Федерации заключается в регулирова-
нии экологической деятельности, контроле за соблюдением экологических норм, защите прав граждан 
на благоприятную окружающую среду и обеспечении устойчивого развития. Экологическое право игра-
ет важную роль в создании правовой основы для защиты окружающей среды и обеспечения устойчиво-
го развития. Оно способствует снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на природу и обеспечивает баланс между экономическими интересами и сохранением экологической 
устойчивости. 

Реализация экологического права в России привела к достижению ряда положительных резуль-
татов в области защиты окружающей среды. Приведем некоторые примеры: 

1. Сокращение выбросов загрязняющих веществ: в результате внедрения экологических стан-
дартов и законодательства в России было достигнуто сокращение выбросов загрязняющих веществ в 
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атмосферу и водные источники. Например, введение требований по очистке выбросов предприятий 
позволило улучшить качество воздуха в некоторых регионах и снизить уровень загрязнения водных 
ресурсов. 

2. Защита природных территорий: Экологическое право России способствует созданию и 
охране природных территорий, таких как национальные парки, заповедники и природные заказники. 
Эти меры позволяют сохранить уникальные экосистемы, биоразнообразие и природные ресурсы. 

3. Гражданское участие: Экологическое право предоставляет возможность гражданам и обще-
ственным организациям принимать активное участие в процессе принятия решений, касающихся ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это способствует повышению осве-
домленности и мобилизации общественности в защите окружающей среды. 

Несмотря на достигнутые результаты, существуют вызовы и проблемы, которые необходимо 
решать для улучшения эффективности экологического права в России. Некоторые из них включают: 

а. Усиление контроля и наказания: важно обеспечить более строгое и эффективное наказание 
за нарушение экологических правил и стандартов. Это может включать ужесточение штрафов и нака-
заний для нарушителей, а также усиление контроля и надзора со стороны государственных органов. 

б. Уязвимость экосистем и биоразнообразие: Изменение климата, разрушение природных эко-
систем и потеря биоразнообразия являются серьезными проблемами, требующими особого внимания. 
Необходимо разработать стратегии и меры для защиты уязвимых экосистем и сохранения биологиче-
ского разнообразия. 

в. Применение инноваций и новых технологий: Развитие и применение инновационных техно-
логий может способствовать снижению экологического воздействия промышленности и повышению 
энергоэффективности. Необходимо поощрять внедрение таких технологий и разрабатывать стимулы 
для их использования. 

г. Нарушение экологических прав граждан: нередко гражданские права на благоприятную 
окружающую среду и участие в принятии экологических решений не соблюдаются. Это может быть 
связано с ограниченным доступом к информации, недостаточным участием общественности и недо-
статком механизмов обжалования решений, касающихся окружающей среды. 

д. Международное сотрудничество: Глобальные экологические проблемы требуют сотрудниче-
ства и координации действий различных стран. Россия должна активно участвовать в международных 
экологических инициативах и сотрудничестве для эффективной защиты окружающей среды. 

В заключение, роль экологического права в Российской Федерации в решении задач по защите 
окружающей среды от загрязнений неоспорима. Оно является важным инструментом, обеспечиваю-
щим законодательную основу для контроля, регулирования и санкционирования деятельности, которая 
может нанести вред окружающей среде. Развитие и усиление экологического права представляют со-
бой неотъемлемую часть стратегии устойчивого развития и сохранения природных ресурсов для буду-
щих поколений. 

Однако, вызовы и проблемы в области окружающей среды продолжают возникать, и необходимо 
продолжать усилия для их решения. Это включает в себя разработку и реализацию более строгих эко-
логических стандартов, улучшение разрешительной системы и механизмов контроля, а также повыше-
ние экологического сознания и участия граждан в процессах принятия решений. 

Сохранение экологической устойчивости требует совместных усилий со стороны правительства, 
бизнеса, научного сообщества и общественности. Только через сотрудничество и согласованные дей-
ствия мы сможем достичь экологической устойчивости и обеспечить благоприятную среду для жизни и 
развития настоящих и будущих поколений. 
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Вопрос об объектах экологических правоотношений является одним из базовых для российского 

экологического права. На сегодняшний день экологическое право в Российской Федерации является само-
стоятельной отраслью российского права, нормы которой регламентируют однородную группу обществен-
ных отношений. То есть предметом экологического права выступают определенные правоотношения. Бо-
лее детально специфику экологических правоотношений характеризуют такие элементы как субъекты, 
объекты и содержание экологических правоотношений. В рамках настоящего исследования внимание бу-
дет сфокусировано на проведение аналитического обзора объектов экологического правоотношения.  

В экологическом законодательстве не прописывается системно и исчерпывающим образом пе-
речень объектов экологических правоотношений, поскольку систематизация объектов экологических 
правоотношений преимущественно интересует науку экологического права, нежели федерального за-
конодателя. В этой связи, внимание правоведов направлено на проведение анализа экологического 
законодательства с целью систематизации объектов экологических правоотношений.  
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В юридической науке общепринято под объектом правовой отрасли принято понимать те блага и 
ценности, правовая охрана и защита которых обеспечивается нормами соответствующей отрасли пра-
ва. Например, «объекты экологического права — это окружающая среда и ее отдельные элементы, 
находящиеся под защитой государства, такие как естественно созданные природные части правовой 
системы, которые находятся в экологической взаимосвязи, реально существующие» [2, с. 110]. Следу-
ет, в экологическом праве объектом экологических правоотношений является то, по поводу чего воз-
никли соответствующие общественные отношения, правовая охрана и защита которым осуществляет-
ся нормами экологического права. 

В доктрине экологического права слабое внимание уделено вопросу систематизации объектов 
экологических правоотношений, в связи с чем, сложно проследить единство взглядов относительно 
понимания данной системы.  

Так, прежде всего при понимании объектов экологических правоотношений следует руководство-
ваться плюралистической концепцией объекта правовых отношений, согласно которой перечень объек-
тов правового отношения не ограничивается только лишь вещами и предметами материального мира, 
как это отражено в монистической концепции объектов правового отношения. Согласно плюралистиче-
ской концепции, «не может быть одного (единственного) объекта правоотношения, их существует мно-
жество и они носят разнообразный характер» [3, c. 104].  

Следует также отметить, что на сегодняшний день плюралистическая концепция объектов эколо-
гических правоотношений не получила своего широкого распространения, в силу, опять-таки, слабой 
научной проработки вопроса о системе объектов экологических правоотношений. С точки зрения плю-
ралистического взгляда на объекты экологических правоотношений, в систему объектов должны быть 
включены не только объекты материального мира, но и определенные действия участников субъектов 
экологических правоотношений, и может быть, даже человек. Так, например, экологические правоот-
ношения могут возникать не только по поводу компонентов природной среды, природных объектов и 
комплексов, которые наиболее часто включаются в систему объектов экологических правоотношений, 
но и связаны, с совершением определенных действий, которые косвенным образом с ранее перечис-
ленными объектами.  

Например, с целью реализации гарантированного Конституцией права на благоприятную окру-
жающую среду, каждый обладает правом на получение информации о состоянии окружающей среды в 
той местности, в которой он проживает [1]. Рассматриваемые правоотношения являются экологически-
ми правоотношениями, однако окружающая среда здесь не может быть рассмотрена в качестве основ-
ного объекта правоотношений, поскольку данное правоотношение возникло в связи с требованием 
гражданина о получении информации о состоянии окружающей среды. На этом основании, система 
объектов экологических правоотношений не может и не должна развиваться в рамках монистической 
концепции, ограничивающей представленной о системе объектов экологических правоотношений.  

Так, одними из объектов экологических правоотношений являются компоненты природной среды, 
природные объекты и комплексы. Рассматривая данный перечень следует сказать, что такие объекты 
признаются объектами экологического правоотношения, если они не теряют признаков естественности 
происхождения, экологической зависимости и выполнения жизнеобеспечивающей функции. Например, 
не является объектом экологического правоотношения объект, хотя и имеющий естественное природ-
ное происхождение, но являющийся антропогенным, то есть измененным как результат воздействия на 
него человека посредством хозяйственной и иной деятельности. Объект также должен находиться в 
месте своего естественного положения. Извлекая воду из водоема, она теряет свой признак естествен-
ности местоположения, в связи с чем, утрачивает статус объекта экологических правоотношений.  

В данном контексте, в науке экологического права является дискуссионным вопрос о том, могут 
ли дендрологические парки и ботанические сады быть учтены как объекты экологических правоотно-
шений и распространяют ли на них свое действие нормы экологического права. Оценка является двоя-
кой. С одной стороны, такие объекты не обладают признаком естественного происхождения, поскольку 
они создаются человеком. С другой стороны, им присущ иной признак объектов экологических право-
отношений – выполнение жизнеообеспечительной функции, поскольку они оказывают положительное 
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влияние на состояние окружающей среды. При этом, отсутствие всех совокупных признаков, заставля-
ет еще раз переосмыслить место таких объектов в системе объектов экологических правоотношений. 

Спорным является и включение в систему объектов экологических правоотношений поведения и 
действий субъектов, однако выше мы уже попытались продемонстрировать, что такое понимание вы-
ходит за пределы монистической концепции объектов экологических правоотношений, однако вполне 
является справедливым. Так, экологические правоотношения возникают не только по поводу охраны и 
защиты природных объектов, но и по поводу осуществления человеком его прав в экологической сфе-
ре. На этом основании, действия и поведения субъектов экологических правоотношений следует вклю-
чить в систему объектов экологических правоотношений.  

В связи с изложенным, необходимо сделать вывод о том, что на сегодняшний день не выработа-
на система объектов экологических правоотношений. Полагаем, что в настоящее время экологические 
правоотношения находятся в динамике, появляются новые виды объектов экологических правоотно-
шений, но пока сложно вписываются в имеющуюся систему объектов экологических правоотношений. 
Это, в свою очередь, является основанием для развития и расширения, новой интерпретации системы 
объектов экологических правоотношений, в которую могут быть включены объекты, хоть и созданные 
человеком, но выполняющие положительные функции для окружающей среды, поскольку основная 
функция экологического законодательства является осуществление охраны окружающей среды.  
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Земли сельскохозяйственного назначения занимают важное место в обеспечении продоволь-

ственной безопасности и независимости государства. Согласно статистическим данным, в 2022 г. в 
России в составе частной собственности граждан (104 057, 1 тыс. га) 72,4 % (75 366,5 тыс. га) занима-
ют земельные доли[1]. В связи с тем, большая часть особо ценных земель принадлежит в виде зе-
мельных долей (паёв) гражданам, которые не используют их по целевому назначению, ухудшается со-
стояние таких земель, и они выбывают из гражданского оборота. В связи с этим государство принимает 
меры по вовлечению их в оборот. Одним из способов вовлечения земель в оборот является признание 
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земельных долей невостребованными и их передача в собственность муниципального образования 
или субъекта РФ для дальнейшего использования и извлечения полезных свойств.  

Проблема невостребованных земельных долей берёт своё начало в 1990-х годах, после издания 
Указа Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и разви-
тии аграрной реформы в России» [2], Этот акт разделил единый земельно-имущественный комплекс, 
земли совхозов и колхозов были переданы в собственности гражданам. Из-за того, что в тот период 
времени отсутствовало нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с земельными до-
лями, возникали проблемы по их использованию. После вступления в силу Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» [3] (далее ФЗ об обороте земель) данные пробле-
мы так и не были решены. Однако из-за того, что с момента издания Указана Президента РФ и до при-
нятия федерального закона прошло много времени, граждане утратили интерес к землям и не стали 
ими распоряжаться[4].  

В настоящее время порядок признание неиспользуемых земельных долей невостребованными 
регулируется ФЗ об обороте земель. Согласно ст. 12.1 указанного закона невостребованной земельной 
долей может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, ко-
торый не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех 
и более лет подряд. Также невостребованной признаётся доля, если сведения о её собственнике от-
сутствуют в решениях органов местного самоуправления о приватизации земель сельхоз назначения, 
принимаемых ими до вступления в силу ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Следует 
обратить внимание, что нельзя признать земельную долю невостребованной, если право собственно-
сти на неё было зарегистрировано в соответствии с ФЗ от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»,  

Из земельных долей, которые планируется признать невостребованными, формируется земель-
ный участок. В него включаются неиспользуемые земельные участки и земельные участки худшего ка-
чества, с определением их кадастровой стоимости. После формирования земельных участков, из зе-
мельных долей, которые планируется признать невостребованными, орган местного самоуправления 
формирует и опубликовывает список невостребованных земельных долей в СМИ. При этом СМИ, в 
которых подлежит опубликование списка, определяется субъектов РФ. Список невостребованных до-
лей должно быть опубликован в СМИ не менее чем за три месяца до созыва общего собрания участни-
ков долевой собственности (далее собрание), также он размещается на информационных щитах, рас-
положенных на территории муниципального образования.  

Местоположение земельного участка, сформированного за счёт земельных долей, которые пла-
нируется признать невостребованными, может быть определено собранием. При этом площадь такого 
участка будет должна быть равной сумме площади невостребованных земельных долей. 

Граждане, которые считают, что принадлежащие им земельные доли включены в список невос-
требованных земельных долей неправомерно, вправе в письменной форме представить возражения в 
орган местного самоуправления по месту расположения земельного участка, а также заявить об этом 
на собрании. В случае поступления возражений, земельные доли в отношении которых они поданы 
подлежат исключению из списка невостребованных земельных долей. 

После утверждения списка невостребованных земельных долей собранием, доли, включённые в 
него признаются невостребованными. При этом собрание может утвердить список только при наличии 
на нём кворума, т.е. более половины участников. В случае отсутствия кворума, список невостребован-
ных земельных долей утверждается органом местного самоуправления. Следует обратить внимание, 
что дата утверждения списка невостребованных земельных долей, является датой признания земель-
ной доли невостребованной.  

После того, как земельные доли были признаны невостребованными, органы государственной 
власти субъекта РФ или органы местного самоуправления, вправе в судебном порядке требовать при-
знания права государственной или муниципальной собственности на земельные участки, сформиро-
ванные за счёт таких долей. Лицо, которое вправе обратиться в суд с указанным заявлением, опреде-
ляется законом субъекта РФ. Так, например, Законом Брянской области «Об обороте земель сельско-
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хозяйственного назначения в Брянской области» предусмотрено, что Правительство Брянской области 
вправе обратиться в суд заявление о признании права собственности субъекта РФ на земельный уча-
сток, сформированный за счёт невостребованных земельных долей [5]. Однако чаще всего с требова-
ниями о признании права собственности на невостребованные земельные доли обращаются органы 
местного самоуправления. Это подтверждает сложившаяся судебная практика. В качестве одного из 
таких примеров можно привести решение Брянского районного суда Брянской области по гражданскому 
делу № 2-1152/2018, в котором МУ «Отрадненская сельская администрация Брянского района Брян-
ской области» обратилось с иском к МТУ Росимущество в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли в ТОО 
им.Ленина». В результате рассмотрения данного дела требования органа местного самоуправления 
были удовлетворены в полном объёме.[6].  

Следует отметить, что право на обращение в суд с требования о признании права муниципаль-
ной собственности предоставлено органам местного самоуправления до 01 января 2025 г. 

С 01 января 2025 лицо, чья земельная доля признана невостребованной, утрачивает право соб-
ственности на неё. За ней будет в силу закона признаваться право муниципальной собственности по-
селения или муниципального, городского округа, либо муниципального района, за исключением невос-
требованной земельной доли, в отношении которой подан иск о признании права муниципальной соб-
ственности в соответствии с ФЗ об обороте земель. 

В описанной выше процедуре имеются противоречия, касающиеся такого признака как неисполь-
зование земель, которое возникает вследствие неопределенности законодательства в том, что под ним 
понимается. Так, возникает вопрос, можно ли признать земельную долю невостребованной, если на 
общем собрании было принято решение о судьбе земельной доли, при этом её собственник на нём не 
присутствовал. Ведь если имеется решение собрания, которое выражает мнение собственника, то по-
лучается, что земельную долю нельзя признать невостребованной, поскольку осуществлено распоря-
жение её, выразившееся в решение собрания [7]. Однако на практике такой вопрос не возникает, в свя-
зи с тем, что на общем собрании собственников отсутствует кворум, и список невостребованных зе-
мельных долей утверждается орган местного самоуправления [8].  

После признания права собственности на земельный участок, сформированный за счёт земель-
ных долей, признанных невостребованными, орган местного самоуправления распоряжается таким 
участком по своему усмотрению. Так, он может быть передан гражданам и юридическим лицам на ос-
новании договора аренды, а также собственность в соответствии с установленной земельным законо-
дательством процедурой. В результате, земли, которые ранее не обрабатывали и не использовались 
собственниками, теряли свои полезные свойства, вновь становятся объектом гражданского оборота, и 
улучшается их состояние.  
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Аннотация: Федеральными законами от 23 июня 2014 г. No 171-Ф3, от 21 июля 2014 г. No 224-Ф3 и от 
29 декабря 2014 г. No 487-Ф3 внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, суще-
ственно изменившие процедуру. Распоряжение земельными участками. Основная часть этой редакции 
вступила в силу 1 марта 2015 года. В настоящем анализе рассматриваются основные приобретении 
земли и системе финансирования общественной застройки жилых районов. 
Ключевые слова: общественное освоение земель, земля для бизнеса, застройка. 
 
CONSIDERATION OF THE ISSUE OF LAND ACQUISITION AND THE SYSTEM OF FINANCING HOUSING 

AND COMMUNAL DEVELOPMENT 
 
Abstract: Federal Laws No. 171-F3 of June 23, 2014, No. 224-F3 of July 21, 2014 and No. 487-F3 of Decem-
ber 29, 2014 amended the Land Code of the Russian Federation, significantly changing the procedure. Dis-
posal of land plots. The main part of this revision came into force on March 1, 2015. This analysis examines 
the main acquisition of land and the system of financing public development of residential areas. 
Keywords: public land development, land for business, building. 

 
Концепция общественной застройки жилых земель, на данный момент не существует устоявшей-

ся теории о стандартах классификации общественной застройки и непубличной застройки в методе 
застройки жилых земель. Однако, в целом, эти два метода классифицируются в соответствии с не-
сколькими критериями, такими как: во-первых, это рассматривается как общественное развитие, если 
государственная корпорация, получившая государственные облигации, облигации местного само-
управления и публичную власть, является бизнес-правоприменителем на основании правового статуса 
бизнес-правоприменителя. Это позиция, которая понимает государственное развитие в том же смысле, 
что и государственное развитие в ответ на частное развитие.  

Ниже приведена классификация по способу приобретения земли, необходимой для осуществле-
ния бизнеса, а также при общественной застройке, участок для бизнеса разрабатывается после покуп-
ки всей земли без метода обмена. Мы смотрим на то, как мы обеспечиваем общественное развитие. 
Таким образом, общественное освоение земель под жилую застройку можно определить как способ 
застройки, при котором государственное учреждение, такое как государство или местное самоуправле-
ние, становится бизнес-оператором, покупает соответствующий участок перед бизнесом и создает его 
в качестве земли под жилую застройку, а затем продает или сдает в аренду частному лицу или частная 
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компания, которая является фактором ошибки. Эта концепция общественной застройки жилых земель 
включает в себя три компонента:  

Первый. Она основана на совместном использовании земли. Это делается для того, чтобы га-
рантировать, что застройка земель под жилую застройку может предотвратить приватизацию прибыли 
и позволить использовать землю в соответствии с планом застройки.  

Во-вторых, весь процесс планирования застройки, освоения и предоставления земельных участ-
ков, а также последующего управления осуществляется государственными и местными органами вла-
сти. Он отвечает за государственный сектор, такой как другие государственные учреждения. Это при-
мер того, как эти институты могут представлять общественные интересы и налагать ограничения на 
государственную власть в отношении частной собственности, такие как принудительное содержание 
под стражей, необходимое для покупки земли.  

В-третьих, в принципе, она направлена на удовлетворение спроса на землю для частного секто-
ра и сосредоточена на удовлетворении спроса на жилые земли для жителей с низким уровнем дохода. 

Процедуры осуществления предпринимательской деятельности по общественному освоению 
земель под жилую застройку, предусмотренные Законом о содействии развитию земель под жилую за-
стройку, можно разделить на пять этапов: определение района застройки, приобретение земли, освое-
ние земли, предоставление земли под жилую застройку и последующее управление. 

Филиал планируемой зоны застройки Министр строительства и транспорта проконсультируется с 
главой соответствующей центральной администрации, выслушает мнение главы местного самоуправ-
ления, а затем назначит планируемую зону застройки и бизнес-оператора после обсуждения Комите-
том по пересмотру жилищной политики. Планируемая зона застройки предназначена для районов го-
родского планирования и прилегающих к ним территорий в соответствии с Законом о городском плани-
ровании, а бизнес-оператор ограничен государственными учреждениями, такими как национальные, 
местные органы власти, Корейская земельная корпорация и Корейская жилищная корпорация.  

Приобретение земли Предприниматель приобретет землю в районе планируемой застройки в 
полном объеме. В принципе, утверждение плана застройки. Когда вы заработаете, вы приступите к 
приобретению земли и выплате компенсации. Метод приобретения земли основан на принципе покупки 
по согласованию, но он может быть принудительным в том случае, если консультации не проводятся. 
Принудительная приемка осуществляется в соответствии с актом приемки земли, но когда план за-
стройки утверждается и уведомляется об этом, появляется уведомление о признании бизнеса. Повтор-
ный расчет в соответствии с Законом о приобретении земли должен быть произведен в течение перио-
да осуществления бизнеса, указанного в плане реализации, и компетентным комитетом по приобрете-
нию земли является Центральный комитет по индексации земель. 

Освоение земель Предприниматель должен разработать план застройки и план реализации, а так-
же обустроить земельный участок под жилую застройку с одобрения Министра строительства и транс-
порта. При подаче заявки на утверждение плана застройки необходимо провести процесс обсуждения и 
консультаций по оценке воздействия на население, оценку воздействия на дорожное движение и оценку 
воздействия на окружающую среду. Когда план реализации утверждается, считается, что он был одобрен 
другими законами. Существует уведомление или извещение, например, о лице или разрешении, в соот-
ветствии с другими соответствующими законами. Кроме того, во время определения планируемого райо-
на оператор проекта определяется как район проекта по очистке земельного участка и уведомляется об 
этом в районе, где находится оператор проекта. В случае местных органов власти и т.д. стоимость земли 
в этом районе значительно выше, чем у других планируемых территорий вблизи этого района, и в том 
случае, если застройка жилых земель очень затруднена каким-либо иным способом, кроме проекта по 
очистке земельного участка, земельный участок очень важен. трудно поддается разработке. 

Предоставление земельных участков под жилую застройку Застроенная жилая земля регулиру-
ется правительством для предоставления ее в соответствии с политическими целями государства и 
местных органов власти, без применения принципов рыночной экономики в принципе. Коммерческий 
оператор должен быть утвержден Министром строительства и транспорта в отношении использования 
земли под жилую застройку, процедур поставок, методов поставок, целей поставок и условий поставок. 
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В соответствии с Законом о содействии жилищному строительству использование земель под жилую 
застройку делится на национальную бумагу для строительства жилья (включая арендуемую), другую 
бумагу для строительства жилья и бумагу для общественных объектов, но приоритетом является по-
ставка национальной бумаги для строительства жилья и бумаги для общественных объектов. Кроме 
того, цена предложения земли под жилую застройку варьируется в зависимости от использования и 
целевого предложения в соответствии с руководящими принципами Министерства строительства и 
транспорта по развитию земель под жилую застройку и поставкам, а цена земли под жилую застройку 
регулируется с учетом различий по регионам, чтобы снизить концентрацию населения в крупных горо-
дах. Арендное жилье составляет 70-90% от стоимости строительства, национальное жилье составляет 
80-100% от стоимости строительства, офисы школ и аэропортов составляют 80% от стоимости строи-
тельства (начальная школа составляет 70% от стоимости строительства), жилье для одной семьи и 
жилые земли превышают площадь национального жилья, оценочные цены, коммерческие бумаги и т.д.  

Приобретение земли — это обязательное приобретение земли, необходимой для ведения биз-
неса, независимо от намерений землевладельца. Поэтому, чтобы защитить права частной собственно-
сти, приемка земли должна основываться на законе.  
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Одной с основных проблем нашего времени является нарушение природоохранного законода-

тельства и права граждан на благоприятную окружающую среду. Кроме того, что данная проблема 
прямо затрагивает жизни человека, она связана и с развитием государства в промышленной сфере. 
Вопрос о сохранности природы в эру фабрично-заводской промышленности очень актуален, однако, 
тем не менее, стоит помнить о пресечении экологических правонарушений.  

Главным инструментом экологической политики в Российской Федерации является экологиче-
ское законодательство. Основным документом в сфере экологического законодательства является 
Конституция Российской Федерации, а основным законом является Федеральный Закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В нем представлены нормы, а также основы регулирования 
экологических отношений в Российской Федерации. В регионах также издаются нормативные докумен-
ты природоохранного характера, к примеру, Постановление Правительства Красноярского края от 
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30.09.2013 № 512-п «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», Закон Крас-
ноярского края от 20 сентября 2013 № 5-1597 «Об экологической безопасности и охране окружающей 
среды в Красноярском крае». 

На сегодняшний день огромное значение приобретает проблема экологического права, так как в 
настоящее время с каждым днем увеличивается нагрузка на природные ресурсы, а это приводит к их 
истощению и загрязнению. 

Наиболее важной проблемой экологического права является то, что экологическое законода-
тельство не идеально и не доведено до совершенства. В 1990-х годах, когда экологическое право и 
экологические правоотношения только начали формироваться, развитие экологического права совер-
шило серьезный скачек. Был принят Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды», этот 
Закон не был безупречным, но он практические определил в каких направлениях будет развитие дан-
ного права, а также принятие Закона сыграло огронмую роль в основании экологического законода-
тельства.  

Экологическое право совершенствовалось до 2000-х годов, были приняты множество норматив-
ных актов природоохранного характера, были основаны водное, лесное, земельное подотрасли эколо-
гического права. Принятие Конституции 1993 года сильно повлияло на данную отрасль права, в Консти-
туции были изложены права граждан в области экологических правовых отношений. Учитывая эконо-
мическую и политическую обстановку государства в тот период времени, то результаты формирования 
правоохранного нормирования можно оценивать положительно. Однако с 2000-х годов начинается пе-
риод регресса в развитии экологического права. Р.Х. Гиззатуллин именует этот период времени как 
«деэкологизация». Автор заявляет о несовершенстве экологического законодательства, так как «не 
урегулированы отношения по экологическому страхованию, аудиту, оценке воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду».  

Также несовершентсвом считается огромное количество отсылочных норм. Проблема отсылоч-
ных норм заключается в том, что отсылка делается на правове акты, которые еще не были приняты. 
Решение этой проблемы заключается в рациональной модернизации экологического законодатель-
ства. Согласно теории Р.Х. Гиззатуллина, последующее совершенствование экологического и правово-
го регулирования заключается в решении экономических трудностей страны, так как «важнейшая при-
чина деградации природы Российской Федерации – неэффективная структура экономики. Неразви-
тость обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, инфрастуктуры, сферы распределе-
ния, отсталые и грязные технологии приводят к сохранению или вынужденному росту нагрузки на при-
роду, колоссальным потерям природных ресурсов и сырья, дополнительному загрязнению». 

Можно выделить еще одну проблему экологического законодательства – это проблема реализа-
ции права граждан в области экологических правовых отношений. Согласно ст. 42 Конституции Россий-
ской Федерации, главная цель экологического права заключается в обеспечении права любого челове-
ка на благоприятную окружающую среду.  

Экологичекие права человека – это закрепленные в законодательстве и признанные права, кото-
рые при взаимодействии с окружающей средой направлены на удовлетворение потребностей челове-
ка. На современном этапе развития интраструктуры увеличивается процент строения фабрик, заводов 
и другой промышленности, из-за этого окружающая нас среда переходит в «деградирующее» состоя-
ние, вследствие чего нарушается право человека на благоприятную окружающую среду. Физическое 
состояние человека зависит от состояния климата, а климат зависит от состояния природы.  

Например, Красноярск стал лидером в антирейтинге районов России с самым загрязенным воз-
духом по версии одной международной аналитической компании. Общее количество вобросов пред-
приятиями загрязняющих веществ составили 2432 тысяч тонн, а количество выбросов транспорта – 
2623 тысяч тонн. Для данных подсчетов использовали отчеты предприятий Красноярского края и дан-
ные о количестве транспорта. Шахтный промысел является одной из основных причин загрязнения 
воздуха в Красноярске. Добыча угля и нефти происходит на территории города и территориях рядом с 
ним, а большой выброс вредных веществ происходит в результате сжигания этих полезных ископае-
мых, что оказывает негативное влияние на качество воздуха в регионе. Еще одна причина повышения 
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уровня загрязнения воздуха в Красноярске – большое количество автотранспортв в городе. Загрязне-
ние окружающей среды в Красноярске сказывается на состоянии здоровья его жителей. Из-за повы-
шенного содержания вредных веществ в воздухе приводит к снижению общего уровня здоровья насе-
ления и к разным заболеваниям. Например, заболевание дыхательной системы, вдыхаемые загря-
зеннные вещества вызывают раздражение слизистой оболочки горла, носа и легких. Это может приве-
сти к астме, частым простудным заболеваниям, бронхиту и другим заболеваниям дыхательной систе-
мы. Главным аспектом борьбы с загрязнением в Красноярске можно назвать улучшение качества 
транспорта. Нововведение экологически чистых автомобилей и формирование экологичного обще-
ственного транспотра позволит снизить выбросы вредных веществ и снизить уровень загрязнения воз-
духа. Вследствие чего будет понижаться уровень заболеваний, связанных с дыхательной системой и 
повышаться общий уровень жизни населения города. Еще в городе проводится осущетсвление плана 
по расширению велосипедных дорожек и развитию зон для пешеходного передвижения, все это спо-
собстует сокращению объема транспорта на дорогах. 

Подводя итог можно отметить, что загрязнение окружающей среды, истощение природных ре-
сурсов и несовершенства в экологическом законодательстве стали глобальными проблемами. На сего-
дняшний день существует множество путей решений тех или иных актуальных экологических проблем. 
Задача человечества осуществить данные решения проблем, тем самым улучшить природоохранное 
законодательство, снизить уровень загрязнения природы, повысить общий уровень жизни человека и 
многое другое. Ведь окружающая среда – это часть нас.  

 
Список источников 

 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2. Об охране окружающей среды: ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ // Российская газета. – 2002. – № 6. 
3. Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. N 2060-1 "Об охране окружающей природной среды" // 

ВСНД и ВС РФ. 1992. N 10. Ст. 457. 
4. Абанина, Е.Н. / Защита права граждан на благоприятную окружающую среду при обращении 

прокурора в суд: вопросы теории и практики. // Современное право. – 2014. – № 7. 
6. Бринчук, М.М. / Благоприятная окружающая среда - важнейшая категория права. / М.М. 

Бринчук. // Журнал российского права. – 2008. – № 9. 
7. Гиззатуллин, Р.Х. Роль законотворческой деятельности в реализации экологической функ-

ции. / Р.Х. Гиззатуллин // Экологическое право.–2014.–№ 2. 
8. Дубовик О.Л. Экологическое право: Учебник. 3-изд., перераб. и доп. М.: Изд-во: Проспект, 2010. 
9. Клюканова, Л.Г. Эколого-правовой статус личности в нормах Конституции Российской Феде-

рации. / Л.Г. Клюканова. // Экологическое право. – 2014. - № 2. 
10. Пантелеев, Б. Природа и право: местечковые злоупотребления. / Б. Пантелеев // "эж-

ЮРИСТ". - 2015. - № 16. 
11. Харьков, В.Н. / Обеспечение права на благоприятную окружающую среду институтами при-

родоресурсного права. // Современное право. – 2014. – № 7. 
12. Хлуденева, Н.И. Дефекты в экологическом праве: понятие и виды. / Н.И. Хлуденева. // Жур-

нал российского права. – 2014. – № 11. 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 105 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 349.41 

ПОРЧА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Солопова Анна Николаевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Плотникова Юлия Анатольевна 
к. ю. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: землям сельскохозяйственного назначения уделяется особое внимание, поскольку они 
являются одним из средства производства. Они помогают обеспечивать продовольственную безопас-
ность государства. Однако в настоящее время всё чаще выявляются случаи их порчи, в связи с этим 
необходимо уделить особое внимание способам порчи и ответственности за неё. 
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, порча земель, административная ответ-
ственность, плодородный слой.  
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Abstract: special attention is paid to agricultural lands, since they are one of the means of production. They 
help to ensure the food security of the state. However, at present, cases of their damage are increasingly be-
ing identified, in this regard, it is necessary to pay special attention to the methods of damage and responsibil-
ity for it. 
Keywords: agricultural land, land damage, administrative responsibility, fertile layer. 

 
Земля является ценным природным ресурсом, поэтому законодатель возложил на собственников 

и лиц, не являющихся собственниками, обязанность использовать земельные участки в соответствии с 
их целевым назначением способами, которые не наносят вреда окружающей среде, в т.ч. земле, как 
природному объекту, не допускают загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на земли и почвы[1]. Из семи категорий земель не случайно пер-
вое место отведено землям сельскохозяйственного назначения (далее – сельхоз назначения), посколь-
ку они выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, главный источник произ-
водства собственных продуктов питания и сельскохозяйственного сырья для промышленности. Это 
определяет приоритет в использовании земель сельхоз назначения, их особый правовой режим, необ-
ходимость охраны, направленной на сохранение их площади, предотвращения негативных процессов и 
повышение плодородия почв, а также геополитическую ценность[2]. 

В настоящее время сохранение и развитие земель сельхоз назначения является одним из ос-
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новных направлений в деятельности государства[3]. В настоящее время они всё чаще подвергаются 
загрязнению отходами, что в свою очередь приводит к порче плодородного слоя. Законодательно 
предусмотрен механизм защиты земель сельхоз назначения от порчи, под которой  понимается отрав-
ление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядовитыми 
химикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, ис-
пользовании и транспортировании, повлёкшие за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде[4].  

В 2022 г. Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям при 
осуществлении мероприятий по определению состояния земель сельхоз назначения было установле-
но, что качество плодородного слоя почвы снижается. Это происходит в связи с несанкционированным 
размещением отходов, а также навоза, который из-за неправильного использования приводит к ухуд-
шению состояния земель [5]. Указанные результаты исследований являются основанием для привле-
чения виновных лиц к ответственности, в т.ч. к административной и земельно-правовой. Последняя 
заключается в обязанности виновника привести земельный участок в первоначальный вид и восстано-
вить плодородный слой почвы. Такой вид ответственности следует из содержания положений ст. 42 
Земельного кодекса РФ. Наличие специального вида ответственности за порчу земель подтверждается 
судебной практикой. Так, Верховный Суд РФ в одном из своих определений указал, что лицо, которое 
разместило на своём участке кирпич, привлечённое к административной ответственности по ст. 8.6 Ко-
АП РФ, обязано возместить ущерб, причинённый почве, рассчитанный по Методике исчисления вреда, 
причинённого почвам, как объекту охраны окружающей среды[6]. 

Одним распространённых способов порчи земель сельхоз назначения является нарушение пра-
вил обращения с отходами животноводства, которые регулируются санитарными нормами (например, 
СП 2.2.3670-20, пришедшие на смену ранее действовавшим СП 1.2.1170-02 "Гигиена, токсикология, 
санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов"). Размещение на землях навоза в 
нарушение установленных санитарных норм и правил является основанием для привлечения виновно-
го лица к ответственности [7]. Однако установления факта порчи земель сельхоз назначения указан-
ным способом является сложным, поскольку навоз, при его правильном использовании служит удобре-
нием почвы. 

Также распространёнными способами порчи земель является захламление земельных участков му-
сором и их зарастание сорной и древесно-кустарной растительностью. За порчу земли указанными спосо-
бами правообладатель земельного участка привлекается к административной ответственности. Здесь 
важно отметить, что субъектом ответственности может быть не только физическое или юридическое лицо, 
но и публично-правовые образования. Так, постановлением заместителя руководителя Управления Рос-
сельхознадзора субъекта РФ Комитет по управлению госимуществом субъекта РФ был признан виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ[8].  

Ещё одним из способов порчи земель является снятие плодородного слоя почвы, под которым 
подразумевается верхняя гумусированная часть почвенного слоя, обладающая наибольшим плодоро-
дием по отношению к более глубоким горизонтам[9]. Так, за снятия и перемещения плодородного слоя 
почвы на общей площади 56 067 м2; его перемещение и складирован в отвалах по периметру участка 
собственник земельного участка был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ[10]. При этом следует отметить, что собственник земельного участка в данном случае явля-
ется потерпевшим по делу об административном правонарушении за самовольное снятие или пере-
мещение плодородного слоя почвы на принадлежащем ему земельном участке. Собственник участка 
вправе взыскать с непосредственного причинителя вреда причинённый ему ущерб[12], кроме того он 
вправе требовать разработки проекта рекультивации земельного участка и восстановления земель. 

Существует ещё множество способов порчи земель сельхоз назначения, однако чтобы предот-
вращать её, следует разработать более детальный механизм выявления фактов порчи земель, напри-
мер, развить институт экологических комиссаров, которые в настоящее время часто выявляют места 
несанкционированного накопления бытовых отходов, чем способствуют предотвращению порчи земли.  
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В XXI веке на сегодня, приезд иностранных граждан другой страны, которые вызывают недруже-

любное отношение и разногласия, как сегрегация по расовому признаку вооружённый раздор, крайняя 
нищета, часто становится причиной преступности. 

Организация преступлений, иностранными гражданами зачастую предрасположено с их индиви-
дуальными мотивами в вступление в криминальную противозаконную деятельность. 

Как правило преступники эмигранты делятся на  

 лица государства, имеющие место проживания за территорией Российской федерации  

 лица и лица без гражданства которые могут находится на определенном месте пребывания  

 Иностранцы у которых нет определенного место жительства 
Для лиц, совершаемых правонарушения, характерны индивидуально личные и криминальные 

профессиональные умения, которые помогают им в организации преступных объединений и соверше-
ния преступлений.  

Из проводимых наблюдений мы с уверенностью можем сказать, что приезжие имеющие граж-
данство Российской федерации, осуществляют более тяжкие правонарушения и преступления чем те у 
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которых гражданства нет. 
Исходя из вышесказанного можно сказать, что основой для совершения преступления иностран-

ными лицами можно выделить следующие признаки: 

 мотив и цели, связанные с совершением преступления 

 более благоприятная среда, для совершения преступления 

 мотив и отношение, связывающие формирование лиц, до пребывания в Российскую феде-
рацию  

 вывод, сделанный лицом, после пребывания на ту территорию, на которую от прибыл. 
Также прилетев, или приехав в новый пункт назначения иностранные, граждане сталкиваются с 

крайне недоброжелательным отношением, коренный жителей Российской федерации.  
Проводимые исследования, проведенные на территории Российской федерации, говорят о том, 

что до 80% граждан считают, что приезд эмигрантов на новое место пребывания увеличивают преступ-
но-криминальную опасность для населения, т.к. каждый 15 гражданин России выступает против пребы-
вания лиц другого государства. А каждый 5-тый против пребывания лиц которые не относятся к корен-
ной национальности страны. 

Также мы считаем, что приезд иностранных граждан негативно влияет на молодых девушек, 
проживающих на территории Российской федерации т.к иностранные лица, могут им навредить а 
именно причинить телесно-физический вред, или психическо-нездоровое отношение. Никому не секрет 
что молодые девушки часто влюбляются в эмигрантов, мотивируя это тем что последние обещают им 
хорошую жизнь за границей много денег и всего прочего в этом духе.  

Молодые девушки же все воспринимают в серьез и в конечном счете их ждет печальные послед-
ствия. 

Но есть и те, кто против эмигрантов, но они подвергаются действиям сексуального характера 
против их воли, этот вопрос крайне сложно урегулировать, т.к. зачастую сами девушки виноваты в 
этом, т.к. одевают сильно обнаженные наряды, которые привлекают эмигрантов. 

К тому же, законодательство необходимо ужесточить для иностранных лиц, которые проживают 
и планируют приехать на территорию Российской федерации, а лучше создать специальный кодекс, 
который будет регулировать эти правоотношения. 

Как мы считаем, нужно внести ряд изменений в законодательство при приезде иностранных 
граждан, на территорию Российской федерации, а именно. 

 разрешить въезд только тем лицам, которые имеют безукоризненно чистую репутацию у се-
бя на родине  

 лицам имеющие высшее образование  

 лицам имеющие семью, т.к. семейный человек не пойдет на преступление  

 если у лица нету родственников, на той территории куда он приезжает  

 хорошее знание языка и традиций русского народа  

 иностранное лицо должно купить дом/квартиру и зарегистрироваться в нем  

 и.т.д. 
Также в свою очередь необходимо объяснять и разъяснять коренным жителям, почему не следу-

ет негативно относится к жителям других стран, это можно сделать через образовательные программы, 
внедрение иностранных лиц в коллективы где их нет и многое другое. 

Таким образом, можно урегулировать все конфликты, которые совершаются приезжими ино-
странными гражданами. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные меры предупреждения коррупции, действующие в Рос-
сийской Федерации. В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» 
сформулирован основной понятийный аппарат, в том числе разобрано понятие «предупреждение кор-
рупции». В частности, рассмотрена роль антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в рамках правоприменительной практики и законодательства, 
как одного из элементов меры предупреждения коррупции. Логическим выводом проделанного иссле-
дования, считаем, что исключения либо минимизации коррупциогенных проявлений можно добиться 
лишь при полном совместном функционировании всех имеющихся мер противодействия коррупции. 
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Право – это центральное звено правовой системы страны, ее нормативно-правовая основа, 
стержневой элемент, который определяет правовую политику и идеологию государства, без которых 
невозможно функционирование правового, демократического государства.  

Главная роль в формировании права отводится законодателю. Основным элементом и источни-
ком права являются нормы права, или тождественные им юридические нормы. Законодатель в процес-
се осуществления своей основной деятельности «создает» юридические нормы, содержащие обще-
обязательные правила поведения, которые образуют правоотношения, то есть субъективные права и 
юридические обязанности между субъектами права.  

Нормативный правовой акт в этом смысле является конечным результатом его (законодателя) 
исключительной деятельности. 

Вместе с тем, осуществление правотворческой деятельности, заключающейся в подготовке, вне-
сении, обсуждении, рассмотрении, принятии, подписании и опубликовании нормативных правовых актов, 
неизбежно влечет определенные трудности в реализации этой деятельности, что зачастую является 
причиной затруднительного правоприменения, и условиями для возникновения негативных социально-
правовых явлений. По нашему мнению, существующая проблема, при которой темпы развития политико-
правовых и социально-экономических отношений опережают в значительной степени государственную 
стратегию противодействия коррупции, детерминируют недостаточность юридического инструментария.  

Эти же факторы порождают различные проблемы толкования законодательства, и связанные с 
этим неопределенности, неточности, неясности, различного рода коллизии, которые прямо влияют на 
уровень и состояние коррупции в стране. 

Понятийный аппарат в этом смысле представляет особую значимость для современного анти-
коррупционного законодательства, так как любая норма должна быть четко определена в законе, не-
точности, неясности, и неопределенности порождают возможности ее произвольного применения [1].  

Законодатель, формулируя правовые нормы – в рамках Федерального закона от 25.12.2008 № 
273 «О противодействии коррупции» предусмотрел нормативное закрепление целого ряда понятий, 
чем, собственно и сформировал соответствующий понятийный аппарат.  

Понятие «предупреждение коррупции» не стало исключением. Оно было определено как одно из 
направлений деятельности государственных органов, организаций, их должностных лиц, общественно-
сти, и отдельных лиц, по противодействию коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий этого социально-правого явления. Примечательно, что данные положе-
ния обозначены законодателем как тождественные деятельности, связанной с профилактикой корруп-
ции, а значит в ходе дальнейшего исследования нами будет использоваться по выбору одно из двух 
понятий, в зависимости от контекста предложения. 

Законодатель, помимо того, что сформировал соответствующий понятийный аппарат в рамках 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», еще предусмотрел систе-
му общих мер профилактики коррупции, а именно [2]: 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
Рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по ре-

зультатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц органов и организаций, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, 
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

Предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение госу-
дарственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной 
службы, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами; 

Установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) уволь-
нения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы или для примене-
ния иных мер юридической ответственности за непредставление сведений, представление заведомо 
неполных сведений либо представления заведомо недостоверных сведений о своих доходах, расхо-
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дах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

Внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, 
в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учиты-
ваться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального 
звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

Развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Не преуменьшая значимости антикоррупционной экспертизы в качестве одной из мер по профи-
лактике коррупции, которая выполняет ряд важных функций (контрольную, превентивную, информаци-
онную), сама по себе эта мера, по справедливому утверждению К.В. Ломакиной, не является «панаце-
ей в борьбе с коррупцией», а ее результаты – лишь рекомендацией по рассмотрению законопроекта 
либо правового акта на предмет устранения коррупциогенного фактора, которые, в силу своей неопре-
деленности, больше относятся к субъективным факторам, восприятие которых у каждого человека мо-
жет быть разным, следовательно нельзя дать гарантий, что выявленные коррупциогенные факторы 
будут устранены авторами законопроекта в обязательном порядке [3, с. 346].  

При этом идея законодателя в этом смысле является верной, поскольку противоречивость зако-
нодательного массива, наличие в нем коррупциогенных факторов прямо способствуют коррупционному 
поведению, что приводит к неблагоприятным последствиям для общества, повышению уровня корруп-
ции, оказывает негативное влияние на развитие институтов правового государства, тормозит его эко-
номический рост.  

Именно на стадии формирования правовых норм можно спрогнозировать, как отдельные право-
вые нормы будут реализованы, как они будут «взаимодействовать» с уже действующими правовыми 
актами, и какие последствия следует ожидать от реализации нового нормативного правового акта.  

Все это дает нам право считать, что антикоррупционная экспертиза является скорее неотъемле-
мым элементом законотворческого процесса Российской Федерации, и предпосылкой к качественному 
нормативному правовому акт. 

Таким образом, подводя итоги и резюмируя вышесказанное, считаем, нельзя отдать предпочте-
ние, либо поставить одну меру по профилактике коррупции выше другой, значимость их в достижении 
общей цели – исключения либо минимизации коррупциогенных проявлений, определяется на основе 
состояния общей государственно-правовой политики в сфере противодействия коррупции и уровня 
коррупционного поведения в обществе и государстве. Считаем, что система полноценно может функ-
ционировать только тогда, когда в ней работают все элементы, в данном случае, когда профилактика 
коррупции осуществляется путем применения всех мер. 
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Аннотация: в статье рассматривается коррупция как социальный феномен вызывает тревогу как в 
России, так и во всем мире. Она проникла во многие сферы жизнедеятельности человека и способ-
ствует огромным экономическим потерям. Кроме того, она снижает эффективность работы и рождает 
негативное отношение граждан к высшим эшелонам власти и правоохранительным органам. Несмотря 
на принимаемые государством и обществом меры по борьбе с коррупцией, она все еще серьезно за-
трудняет нормальное функционирование всех социальных механизмов. Данное явление является пре-
пятствием для проведения социальных преобразований и модернизации национальной экономики. Од-
на правоохранительная система не может в одиночку справиться с этой задачей, ее должны решать 
сообща государство и общество. 
Ключевые слова: коррупция, Россия, экономические потери, общество, эффективность, экономика. 

 
PROBLEMS OF COUNTERING CORRUPTION IN LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

 
Domracheva Elena Sergeevna 

 
Abstract: The article examines corruption as a social phenomenon that causes alarm both in Russia and 
around the world. It has penetrated into many spheres of human activity and contributes to huge economic 
losses. In addition, it reduces the efficiency of work and gives rise to a negative attitude of citizens towards the 
highest echelons of power and law enforcement agencies. Despite the measures taken by the State and so-
ciety to combat corruption, it still seriously hinders the normal functioning of all social mechanisms. This phe-
nomenon is an obstacle to social transformation and modernization of the national economy. One law en-
forcement system cannot cope with this task alone, it must be solved jointly by the state and society.  
Keywords: corruption, Russia, economic losses, society, efficiency, economy. 

 
Коррупционное поведение сотрудников правоохранительных органов в Российской Федерации 

сегодня является актуальной общественной и научной проблемой. Коррупция является одной из угроз 
национальной безопасности, которая препятствует развитию общества и построению правового госу-
дарства. В основе нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в правоохрани-
тельных органах лежит Конституция Российской Федерации10. Она является основным законодатель-
ным актом, обладающим высшей юридической силой на всей территории страны. В статье 1 определе-
но, что Российская Федерация является федеративным, демократическим, правовым государством.  

Поэтому в случае нарушения антикоррупционного законодательства, государственные служащие 
нарушают вышеуказанные конституционные положения.  

Рассматривая иерархию нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в 
правоохранительных органах, вторым по значимости блоком законодательных актов выступают Кодек-

                                                           
10 Конституция Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 01.07.2020 № 11- ФКЗ: [принята всенародным голосованием 12.12.1993] // 
Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 31. – Ст. 4398.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


116 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

сы, а именно Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК)11 и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (далее – УПК)12.  

Третьим блоком правовых основ противодействия коррупции в системе правоохранительных ор-
ганов выступают Федеральные законы. Главным Федеральным законом, регулирующим ответствен-
ность за коррупционные преступления в правоохранительных органах, выступает Федерального закона 
«О противодействии коррупции» (далее – ФЗ)13.  

Помимо представленного выше ФЗ, правовое регулирование противодействия коррупции в си-
стеме органов внутренних дел затрагивают: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»14.  

Данный ФЗ закрепляет в себе положения об особенностях государственной гражданской службы. 
Вместе с этим, в нормах данного закона говорится и о противодействии коррупции, а также о мерах 
государства по борьбе с коррупцией.  

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления»15.  

Согласно данному ФЗ, граждане в свободном доступе могут проанализировать доходы долж-
ностных лиц различных органов.  

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»16.  

В данном ФЗ закреплены положения о принципах, порядке и деятельности органов государ-
ственной власти, производящих антикоррупционную экспертизу.  

Четвертым блоком правовых основ противодействия коррупции в системе органов внутренних 
дел выступают - Федеральные конституционные законы (Далее - ФКЗ). Одним из наиболее важных 
ФКЗ, регулирующих правовое поле в области антикоррупционной деятельности, является Федераль-
ный конституционный закон «О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного зако-
на «О Правительстве Российской Федерации»17. В ст. 10 были внесены изменения, затрагивающие де-
ятельность Правительства России. На членов Правительства Российской Федерации была возложена 
обязанность, заключающаяся в представлении в налоговые органы сведений о своих обязательствах 
имущественного характера и об обязательствах имущественного характера их супругов и несовершен-
нолетних детей. Следующую группу составляют Указы Президента Российской Федерации, а также По-
становления Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты иных Федеральных 
органов государственной власти.  

Основном Указом Президента Российской Федерации в области противодействия коррупции в 
правоохранительных органах является Указ Президента Российской Федерации «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы»18. Данный Указ определяет основные методы 
по противодействию и искоренению коррупции. Среди постановлений Правительства России, состав-
ляющих правовую основу противодействия коррупции в органах внутренних дел, можно выделить:  

                                                           
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023). [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
12 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023. [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
13 О противодействии коррупции: федеральный закон текст с изменениями и дополнениями на 25 марта 2022 № 273-ФЗ: [принята Государственной думой 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2022. – № 31. – Ст. 4398. 
14 Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (последняя редакция) 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ 
15 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: федеральный закон текст с изменениями и 
дополнениями на 25 марта 2022 № 172-ФЗ: [принята Государственной думой от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2022. – № 
31. – Ст. 4398.  
16 Яни П.С. Вопросы квалификации взяточничества / П.С. Яни // Законность. – 2020. – № 3. – С. 20-22 
17 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: федеральный закон текст с изменениями и 
дополнениями на 25 марта 2022 № 172-ФЗ: [принята Государственной думой от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2022. – № 
31. – Ст. 4398.  
18 Алферовская Е.О. О значении понятия «преступление коррупционной направленности» / Е.О. Алферовская // Закон и право. – 2018. – № 2. – С. 106-110.  
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 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении методики проведе-
ния экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции»19. 

В рамках противодействия коррупции в правоохранительных органах особое внимание необхо-
димо уделить ведомственным нормативно-правовым актам, сформированным в рамках противодей-
ствия коррупции20. Одним из наиболее значимых ведомственных документов, регламентирующих дея-
тельности по предотвращению коррупции в органах внутренних дел, является Приказ Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Об утверждении Порядка представления в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»21.  

Согласно данному Приказу, ежегодно сотрудники органов внутренних дел обязаны предостав-
лять в налоговые органы, данные о своих доходах и доходах членов своей семьи.  

Помимо этого, в рамках противодействия коррупции был выпущен Приказ Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федерации»22. В Приказе обозначены основные этические 
нормы служащего в органах внутренних дел, а также моральные ценности сотрудников.  

Таким образом, подводя итоги представленного исследования можно отметить, что коррупция 
как социальное явление многогранно и затрагивает множество сфер общества. Однако в основе кор-
рупционного явление лежит принцип «обогащения», который противоречит принципам сотрудников 
правоохранительных органов. Сформированная нормативно-правовая база в области обеспечения 
противодействию коррупции имеет широкое представление во всех аспектах. Однако, на сегодняшний 
день, коррупционные деяние могут изменятся, в связи с чем необходимо проводить постоянный мони-
торинг и совершенствовать правовую базу для того, чтобы она отвечала современным вызовам и угро-
зам в области коррупционных действий среди сотрудников правоохранительных органов.  
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Аннотация: в статье отмечается, что состязательность сторон, возведённая в статус принципа уголовно-
го судопроизводства (ст. 15 УПК РФ), является одной из наиболее существенных гарантий реализации 
его правозащитного назначения (ст. 6 УПК РФ). Несмотря на это, в современном отечественном уголов-
ном процессе присутствуют обвинительный уклон и существенное преобладание розыскных начал над 
состязательными в стадии предварительного расследования. Данная ситуация расценивается автором 
как не позволяющая обеспечить защиту прав и законных интересов личности в уголовном процессе на 
надлежащем уровне. В связи с этим в статье формулируется ряд законодательных предложений, 
направленных на усиление состязательности в досудебном уголовно-процессуальном производстве. 
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Abstract: The article notes that the adversarial nature of the parties, elevated to the status of a principle of 
criminal proceedings (Article 15 of the CPC of the Russian Federation), is one of the most significant guaran-
tees for the implementation of its human rights purpose (Article 6 of the CPC of the Russian Federation). De-
spite this, in the modern domestic criminal process there is an accusatory bias and a significant predominance 
of investigative principles over adversarial ones at the stage of preliminary investigation. This situation is re-
garded by the author as not allowing to ensure the protection of the rights and legitimate interests of the indi-
vidual in the criminal process at the appropriate level. In this regard, the article formulates a number of legisla-
tive proposals aimed at strengthening competition in pre-trial criminal procedural proceedings. 
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Принцип состязательности сторон служит одной из наиболее значимых конституционных (ч. 3 ст. 

123 Конституции РФ) и уголовно-процессуальных (ст. 15 УПК РФ) гарантий обеспечения реализации 
назначения уголовного судопроизводства в части защиты прав и законных интересов как потерпевших 
от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), так и лиц, вовлекаемых в орбиту уголовного процесса в каче-
стве подозреваемых и обвиняемых (п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 6 УПК РФ). 

Несмотря на возведение состязательности сторон в ранг уголовно-процессуального принципа, 
современный отечественный уголовный процесс, с точки зрения типологии, фактически характеризует-
ся как смешанный, то есть сочетающий в себе как розыскные, так и состязательные начала. При этом, 
последние, по нашему мнению, явно нуждаются в законодательном усилении, и прежде всего, – в до-
судебном уголовно-процессуальном производстве. 

Так, российский и советский ученый-процессуалист Н.Н. Полянский отмечал: «Состязательность 
– это метод отыскания истины, который состоит в состязании сторон, восполняемом и контролируемом 
активным участием суда в разбирательстве дела» [1, с. 100]. 

Действительно, принцип состязательности сторон предполагает их равенство. Однако глава 6 
УПК РФ априори закрепляет неравенство сторон тем, что относит следователя как должностное лицо, 
которое принимает процессуальные и организационно-тактические решения по уголовному делу, 
направляющее ход и определяющее исход расследования, к участникам уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения (ст. 38 УПК РФ). В.В. Колодко, полагает, что «само включение следователя в 
перечень участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения уже психологически предпо-
лагает обвинительный уклон» [2, с. 13]. 

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, следователь обладает 
неизмеримо более широким спектром прав по сравнению с адвокатом-защитником, эффективность де-
ятельности которого во многом зависит от усмотрения и волеизъявления следователя. 

Неравноправие сторон уголовного судопроизводства в стадии предварительного расследования 
наиболее ярко выражено при осуществлении уголовно-процессуального доказывания, подобное мне-
ние выражают исследователи [3, с. 27; 4, с. 16]. 

Так, во-первых, законодательное положение, закреплённое в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, о предоставле-
нии защитнику права собирать доказательства само по себе является декларативным и лукавым, по-
скольку только следователь и никто другой управомочен облекать сведения, документы и предметы, 
которые имеют значение для уголовного дела, в правовую оболочку доказательств. Конечно, в соот-
ветствии с ч. 2 и 2.2 ст. 159 УПК РФ защитнику не может быть отказано в удовлетворении ходатайств о 
производстве следственных действий, а также о приобщении к уголовному делу в качестве доказа-
тельств представляемых им предметов и документов. Но с одной существенной оговоркой: если обсто-
ятельства, на установление которых направлено заявление защитником указанных ходатайств, имеют 
значение для уголовного дела. При этом очевидно, что имеют эти обстоятельства такое значение или 
не имеют, решает следователь, поэтому в удовлетворении ходатайств защитника, направленных на 
собирание оправдательных доказательств, следователем может быть и отказано. В связи с изложен-
ным представляется целесообразным исключить указанную оговорку из ч. 2 и 2.2 ст. 159 УПК РФ. 

Во-вторых, способы собирания защитником сведений, которые могут иметь значение для уголов-
ного дела, предусмотренные ч. 3 ст. 86 УПК РФ, выглядят более чем скромно по сравнению с соответ-
ствующими правомочиями следователя (ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 86 УПК РФ). К тому же, реализация в уго-
ловно-процессуальном доказывании сведений, добытых защитником посредством указанных способов, 
целиком и полностью зависит от усмотрения и волеизъявления следователя. 

Помимо указанного выше, неравноправие сторон обвинения и защиты в стадии предварительно-
го расследования характеризует имеющийся в распоряжении следователя арсенал негласных средств 
получения доказательств, которым адвокат-защитник не располагает. 
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Так, во-первых, следователь, в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, уполномочен поручать ор-
гану дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и использовать в уго-
ловно-процессуальном доказывании, в том числе и в качестве доказательств, их результаты, которые 
предоставляются ему в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (ст. 89 УПК РФ). 

ОРД осуществляется преимущественно негласно, в связи с чем лицо, в отношении которого про-
водятся ОРМ, как правило, об этом не осведомлено, что полностью исключает реализацию таким ли-
цом его права на защиту, а соответственно, и состязательность сторон. 

Конституционный Суд РФ вынес определение №342-О-О от 19.04.2007, которое гласит, что «в 
силу того, что оперативно-розыскные мероприятия … предполагают безотлагательный и внезапный 
характер совершаемых в их рамках действий, подготовка которых осуществляется в условиях секрет-
ности, на лиц, в отношении которых эти действия проводятся, не может быть распространено требова-
ние об обеспечении права на помощь адвоката (защитника)…». 

В.А. Гусев и Е.Г. Ларин, писали, что: «в случае оглашения лицу факта, проведения в отношении 
него ОРМ, у лица возникает возможность пользоваться правом на защиту» [5, с. 45], а в противном 
случае это невозможно. 

Во-вторых, следственные действия, предусмотренные ст. 185-186.1 УПК РФ также производятся 
негласно, ограничивая право стороны защиты оппонировать стороне обвинения. Предлагаем исклю-
чить из УПК РФ данные следственные действия, как умаляющие состязательность предварительного 
расследования, тем более что фактически аналогичные им ОРМ предусмотрены ч. 1 ст. 6 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, при необходимости соответству-
ющие сведения могут быть получены и без производства указанных следственных действий, а посред-
ством проведения аналогичных им ОРМ по поручению следователя. 

В судебных стадиях уголовного процесса наиболее ярко проявляется принцип состязательности 
сторон, однако, обвинительный уклон присущ и данной стадии. 

В качестве соответствующего примера можно привести апелляционное постановление Волго-
градского областного суда № 22-4636/2020 от 3 декабря 2020 г., по уголовному делу в котором адвокат-
защитник выразил несогласие с позицией суда первой инстанции, вынесшего несправедливый обвини-
тельный приговор его подзащитному, ссылаясь на то, что суд вынес приговор без оценки доводов за-
щиты, предвзято относился к самой стороне защиты, чем нарушил принципы доступа к правосудию, 
состязательности и беспристрастности. 

Кроме того, в первом полугодии 2022 года из 175 828 дел, поступивших на рассмотрение в апел-
ляционном порядке, было рассмотрено с удовлетворением заявленных требований лишь 44 099, что 
составляет 27 % от общего числа поступивших в апелляционные суды дел [6]. 

Таким образом, действие принципа состязательности сторон в досудебном уголовно-
процессуальном производстве в настоящее время существенно ограничено. В связи с этим усиление 
состязательных начал предварительного расследования, в том числе путем воплощения сформулиро-
ванных в настоящей статье законодательных предложений, на наш взгляд, будет способствовать 
улучшению качества защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, уголовного пре-
следования, осуждения, ограничения её прав и свобод, а следовательно и повышению эффективности 
реализации назначения уголовного судопроизводства (п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 6 УПК РФ). 
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Аннотация: настоящая статья посвящена вопросам определения, правовой природы, содержания, це-
лей принудительных мер медицинского характера. Невзирая на существенное число публикаций, при-
уроченных к данным, безусловно, значимым в абстрактном и фактическом плане вопросам, они никак 
не могут расцениваться разрешенными. 
Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, Уголовный кодекс, общественная 
опасность, пациент, врач-психиатр.  
 

Alimagomedova Diana Gabilevna 
 
Abstract: The present article is devoted to the issues of definition, legal nature, content and purposes of coer-
cive measures of medical nature. Notwithstanding the significant number of publications dedicated to these, 
undoubtedly, significant in abstract and factual terms.  
Keywords: Coercive measures of medical nature, Criminal Code, public danger, patient, psychiatrist. 

 
Принудительные меры медицинского характера являются одним из видов других мер, то есть 

помимо наказания к лицу также могут применяться меры уголовно-правового характера. Суть данных 
мер состоит в принудительной госпитализации или амбулаторном лечении у врача-психиатра тех 
лиц, у которых имеются определенные психические заболевания или расстройства, алкоголизм и 
наркомания. 

Целями применения принудительных мер медицинского характера являются, в частности, такие 
как: лечение лиц, у которых наблюдается определенное психическое расстройство; улучшение психи-
ческого состояния лица, которое совершило преступление, а также предупреждение последующих пре-
ступлений.  

В современном мире, несмотря на огромное количество работ по теме применения принудитель-
ных мер медицинского характера, данный институт накопил ряд практических проблем, разрешение 
которых обуславливает дальнейший путь развития законодательства в этой области.  

По моему мнению, сложности заключается в том, что имеются определенные противоречия между 
целями принудительных мер медицинского характера, указанных в статье 98 Уголовного Кодекса РФ и 
реальным состоянием пациента. Таким образом, если будут достигнуты преследуемые цели принуди-
тельного лечения, то необходимость в назначении мер медицинского характера исключается. Но, с другой 
стороны, полное выздоровление пациента, страдающего психическим расстройством, преимущественно 
относится к казусам, а улучшение психического состояния мы не можем назвать прогрессирующим изме-
нением в сторону снижения сложных функций головного мозга, с помощью которых осуществляется про-
цесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним. 

В связи с этим возникает вопрос о том, отвечает ли подобранная специалистом методика, целям, 
ради достижения которых применяются принудительные меры медицинского характера. На практике 
часто складывается ситуация, при которой специалист, выполняет принудительные меры медицинско-
го характера, которые назначены судом, и, проводя амбулаторное принудительное наблюдение за па-
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циентом, отмечает последовательное ухудшение психического состояния пациента, но в это же время 
специалист говорит о том, что пациент безопасен как для себя, так и для остальных лиц. Получается, 
что прекращения применения принудительных медицинского характера является невозможным в сло-
жившейся ситуации. Выходит, что установленная цель данных мер не была достигнута, но в то же вре-
мя никакой опасности пациент не представляет и никак не угрожает обществу. Следовательно, можно 
говорить о том, что здесь возникает коллизионность, а это в свою очередь требует особого внимания и 
определённых корректировок.  

В доктрине выражается мнение о том, что сама процедура, связанная с отменой принудительных 
мер медицинского характера, требует либерализация оснований отмены. Следовательно, главным 
условием при запросе на смягчение причин отмены этой меры является установление того, что об-
щественный риск для пациентов исчез. 

Следующим вопросом, которые нуждается в рассмотрении, являются организационно – правовые 
сложности, связанные с заменой принудительных мер медицинского характера на более строгие меры. 
Подчеркну, что основанием для изменения принудительной меры медицинского характера является та-
кой случай, при котором изменение психического состояния лица требует применения иной принудитель-
ной меры медицинского характера. Осуществить это на практике достаточно сложно, в некоторых случа-
ях даже невозможно, если будет наблюдаться ухудшение психического состояния, так как это означало 
бы, что пациент представляет опасность для себя и общества, а это уже требует госпитализации.  

Также стоит сказать о том, что каким-либо образом изменить принудительные меры медицин-
ского характера, которые были назначены решением суда, не представляется возможным без долж-
ного лечения и участия специалистов психоневрологического диспансера по месту жительства. Но в 
свою очередь, руководство психоневрологического диспансера не имеет возможности подать хода-
тайство об изменении принудительных мер медицинского характера, поскольку необходимым усло-
вием для этого является очное освидетельствование пациента. Данную процедуру проводят психи-
атры амбулаторного звена. 

Вопрос о том, чтобы заменить принудительные меры медицинского характера, рассматривает 
тот суд, который вынес решение о применении данных мер. Но в некоторых ситуациях данный вопрос 
может быть рассмотрен судом по месту применения этой меры. Данная нома закреплена в ч.2 ст.455 
Уголовного процессуального кодекса РФ. В таком случае проведение очного освидетельствование па-
циента специалистами из районного психоневрологического диспансера при ухудшении психического 
состояния для того, чтобы подать ходатайство об изменении принудительных мер медицинского харак-
тера невозможно. Этому препятствует ряд причин. Первой причиной является необходимость согласо-
вать освидетельствование между врачами, которые входят в состав амбулаторных и стационарных 
комиссий. Второй важной причиной выступает территориальная удалённость, в частности, в случаях, 
если пациент покинул данный регион нахождения стационара и др.  Следовательно, из-за определён-
ных причин принудительная мера медицинского характера, которая была назначена пациенту изна-
чально, остается неизменной до момента, пока его не выпишут из стационара. Впоследствии она теря-
ет свою актуальность.  

Можно сделать вывод, что на современном этапе назрела необходимость либерализации проце-
дуры отмены или замены принудительных мер медицинского характера в зависимости от причины но-
вой госпитализации пациента по нескольким обстоятельствам. В первую очередь это связано с тем, 
что каждый пациент уникален по своим качествам и темпераменту и в связи с чем требует индивиду-
ального подхода в лечении. Также либерализация процедуры отмены или замены принудительных мер 
медицинского характера поспособствует тому, что пациент будет заинтересован в своем лечении и бу-
дет более вовлечен в этот процесс. На основе этого мы можем сделать вывод о том, что либерализа-
ция позволит более гуманно относиться к каждому пациенту, а также это позволит учитывать личное 
мнение пациентов и обеспечит им возможность принимать решения касательно своего здоровья.  

Таким образом, либерализация процедуры отмены или замены принудительных мер медицин-
ского характера позволит улучшить результаты лечения пациентов и предотвратить их повторную гос-
питализацию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с изъятием предметов и документов при 
производстве проверки сообщения о преступлении. Исследуются законность и допустимость, проведе-
ния таких следственных действий, как обыск и выемка до возбуждения уголовного дела с целью изъя-
тия предметов и документов. В этой связи анализируются различные позиции ученых и правопримени-
тельная практика. Предлагаются пути решения проблем изъятия предметов и документов на первона-
чальном этапе уголовного судопроизводства. 
 
ON THE ISSUE OF THE SEIZURE OF OBJECTS AND DOCUMENTS AT THE STAGE OF INITIATION OF A 

CRIMINAL CASE 
 

Yarovitsyna Natalia Sergeevna 
 

Abstract: The article discusses the problems associated with the seizure of objects and documents during the 
verification of a crime report. The legality and permissibility of conducting investigative actions such as search 
and seizure prior to the initiation of a criminal case in order to seize items and documents are being investigat-
ed. In this regard, various positions of scientists and law enforcement practice are analyzed. The ways of solv-
ing the problems of seizure of objects and documents at the initial stage of criminal proceedings are proposed. 
Keywords: seizure of objects and documents, verification of a crime report, seizure, search, initiation of a 
criminal case. 

 
Стадия возбуждения уголовного дела является начальной и наиболее дискуссионной с точки 

зрения науки и практики стадией уголовного судопроизводства. Именно в рамках данной стадии проис-
ходит первоначальное отграничение преступных действий от непреступных, установление наличия ли-
бо отсутствия признаков преступления в конкретном деянии, содержащемся в сообщении о совершен-
ном или готовящемся преступлении. С этой целью законодателем в ст. 144 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) [1] закреплен ряд процессуальных дей-
ствий, при помощи которых уполномоченным лицам надлежит, в установленный законом срок, прове-
сти проверку и вынести мотивированное решение о возбуждении уголовного дела либо отказе возбуж-
дении уголовного дела. При этом, можно сказать, что уже на этапе проверки сообщения о совершенном 
или готовящемся преступлении происходит формирование доказательной базы, которая может стать 
надежным фундаментом для будущего обвинения.  

Одним из средств, предоставленных законодателем, для проведения проверки в рамках ст. ст. 
144-145 УПК РФ является истребование и изъятие предметов и документов в порядке, установленном 
настоящим кодексом. Однако, возможность истребования и изъятия предметов и документов на стадии 
возбуждения уголовного дела появилась у уполномоченных лиц лишь с момента принятия Федераль-
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ного закона от 04 марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [2], что по-
родило массу проблемных вопросов и дискуссий на этот счет среди теоретиков и практиков.  

Особый интерес, на наш взгляд, представляет проблема, связанная с изъятием предметов и до-
кументов до возбуждения уголовного дела. Как нам известно из положений УПК РФ, до возбуждения 
уголовного дела следователь (дознаватель), либо иные уполномоченные на то лица, могут проводить 
исчерпывающий перечень следственных действий, к которым относятся: осмотр места происшествия, 
предметов и документов (ст. 176), осмотр трупа (ст. 178), освидетельствование (ст. 179), назначение и 
производство судебной экспертизы (ст. 195). Среди перечисленных следственных действий, изъятие 
предметов и документов возможно только в рамках осмотра либо освидетельствования, о чем напря-
мую указано в ст. 180 УПК РФ. Под осмотром, в данной статье, как нам видится, подразумевается 
осмотр места происшествия, поскольку изъятие предметов и документов в ходе их же осмотра нам 
представляется не логичным, ведь предметы и документы должны быть сначала обнаружены, а затем 
уже изъяты и осмотрены. Что касается освидетельствования, то оно производится, по смыслу законо-
дателя, для обнаружения на теле человека «особых примет, следов преступления, телесных повре-
ждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков», имеющих значение для уго-
ловного дела. О допустимости изъятия в ходе освидетельствования встречаются разные точки зрения. 

Так, М.А. Мамошин считает, что в норме ст. 179 УПК РФ ничего не сказано про возможность изъ-
ятия предметов, документов в ходе освидетельствования. Тогда как в ст. 180 УПК РФ говорится о том, 
что все изъятые в ходе осмотра и освидетельствования объекты должны быть занесены в соответ-
ствующий протокол. По его мнению, в данном случае наблюдается правовая коллизия, а какое-либо 
изъятие в ходе освидетельствования не допустимо [3, 13].    

И.В. Глазунова, П.А. Кудрявцев придерживаются противоположной точки зрения. По их мнению, 
конструкции ст. ст. 179-180 УПК РФ предусматривают возможность изъятия представляющих интерес 
объектов в ходе освидетельствования, например, таких как частицы крови, волос, пыли и др., обнару-
женных на теле или одежде человека [4, 68-69].  

На наш взгляд, представляется верной позиция И.В. Глазуновой, П.А. Кудрявцева, поскольку в 
законе мы не видим прямого запрета на изъятие каких-либо объектов в ходе освидетельствования, 
напротив оно является логичным и аналогичным изъятию, осуществляемым в ходе осмотра места про-
исшествия, о чем и указывает законодатель в ст. 180 УП РФ. Однако, по нашему мнению, изъятие в 
ходе освидетельствования носит весьма ограниченный характер, так как в данном случае речь идет 
скорее о следах преступления, непосредственно обнаруженных на теле или одежде освидетельствуе-
мого лица, нежели о конкретных предметах или документах. Находящиеся при человеке предметы и 
документы изымаются ходе личного обыска, либо выемки.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что до возбуждения уголовного дела предметы и 
документы могут быть изъяты только в ходе осмотра места происшествия, а вот порядок их изъятия в 
ходе иных следственных действий в законе не регламентирован. Однако, интересующие предметы и 
документы не всегда могут быть обнаружены на месте совершенного преступления (либо предполага-
емого преступления), в связи с чем может возникнуть необходимость в их изъятии в ходе иных след-
ственных действий. Что же о такой возможности говорит законодатель и что он подразумевал под по-
нятием «изъятие» в ст. 144 УПК РФ?  

Особую значимость вопросу законности изъятия предметов и документов на стадии возбуждения 
уголовного дела придает еще одно новшество 2013 года, связанное с приданием доказательственного 
значения сведениям, полученным в ходе проверки сообщения о преступлении. Так, в ч. 1.2 ст. 144 УПК 
РФ сказано, что «полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств при условии соблюдения статей 75 и 89 настоящего Кодекса». То 
есть, такие сведения могут выступать в качестве доказательств, если соответствуют требованиям от-
носимости, допустимости и достоверности. В то же время, как нам известно, если сведения были полу-
чены с нарушением закона, то они в конечном итоге будут признаны недопустимыми доказательства-
ми. В связи с чем особенно важно чтобы изъятие предметов, документов, в том числе на стадии воз-
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буждения уголовного дела, в отсутствии должной на то регламентации, производилось без нарушения 
уголовно-процессуальных норм. Отсюда возникает ряд закономерных вопросов: как же избежать нару-
шения закона, если он не дает конкретных разъяснений относительно порядка изъятия до возбуждения 
уголовного дела? Законно ли проводить такие следственные действия, как выемка, обыск, личный 
обыск, на стадии возбуждения уголовного дела, а также будут ли признаваться судами в качестве до-
пустимых доказательств, изъятые в ходе их проведения предметы и документы?  

Позиции, как ученых, так и правоприменителей на этот счет неоднозначны. Так, выделяются 
мнения ряда ученых, считающих, что проведение обыска либо выемки до возбуждения уголовного де-
ла не противоречит нормам уголовно-процессуального законодательства. Например, именно такой по-
зиции придерживается профессор А.Н. Халиков, указывающий на то, что поскольку по замыслу законо-
дателя изъятие предметов и документов на этапе проведения проверки сообщения о преступлении 
производится в порядке, предусмотренном УПК РФ, в отсутствие какого-либо указания на поисковый 
характер такого изъятия, то в этом случае могут быть применены правила аналогичные производству 
выемки, изложенные в ст. 183 УПК РФ. Более того, по его мнению, необходимо производить выемку, 
когда речь идет об изъятии документов у физических лиц [5, 54-57]. С позицией А.Н. Халикова солида-
рен О.Л. Васильев, который указывает на допустимость изъятия предметов и документов в рамках про-
верочных мероприятий, как в ходе осмотров и освидетельствования, так и в процессе обыска, выемки, 
либо личного обыска [6, 100-108]. 

Утвердительная позиция по поводу законности изъятия предметов и документов до возбуждения 
уголовного дела в ходе неограниченного числа следственных действий встречается и среди предста-
вителей надзорной инстанции. Так, прокурор Генеральной прокуратуры Российской Федерации И.В. 
Малофеев не видит логики в возможности изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного 
дела в ходе, например, осмотра места происшествия и в отсутствии такой возможности при производ-
стве, допустим выемки. И.В. Малофеев аргументирует свою позицию тем, что в судебной практике 
встречаются примеры, когда судами учитываются доказательства, полученные при производстве вы-
емки на этапе проверки сообщения о преступлении [7, 140-142]. Аналогичную позицию разделяет про-
курор отдела прокуратуры Липецкой области   А.С. Лукинов, который в своем информационном сооб-
щение на сайте Прокуратуры Липецкой области, указывает на то, что законодателем предусмотрена 
возможность производства обыска и выемки до возбуждения уголовного дела, без прямого на то указа-
ния в нормах закона. При этом А.С. Лукин критически отнесся к решению одного из судов, когда в 2019 
году следователю было отказано в удовлетворении ходатайства в производстве выемки документов, 
содержащих охраняемую законом тайну, по причине отсутствия возбужденного на тот момент уголов-
ного дела [8]. 

Позиции И.В. Малофеева, А.Н. Халикова, О.Л. Васильева не является голословными. В судебной 
практике, действительно встречаются примеры признания законными производства выемок, при отсут-
ствии до возбужденного уголовного дела. Рассмотрим некоторые из них.  

Так, адвокат «Ц», обратился в Биробиджанский районный суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК 
РФ на постановление следователя о производстве выемки документов в ООО до возбуждения уголов-
ного дела, указав на то, что данное постановление, как и действия следователя по производству выем-
ки, незаконны и нарушают тем самым конституционные права ООО, поскольку  выемка документов 
возможна только в рамках возбужденного дела. Адвокат «Ц» просил признать постановление и дей-
ствия следователя незаконными и обязать устранить допущенные нарушения. Постановлением Биро-
биджанского районного суда ЕАО от 11.05.2018 данная жалоба адвоката «Ц» в интересах ООО остав-
лена без удовлетворения. Суд Еврейской автономной области, рассмотрев данную жалобу в порядке 
апелляции, оставил жалобу адвоката «Ц» без удовлетворения, посчитав действия следователя закон-
ными. Выводы апелляционного суда о законности выемки документов при проверке сообщения о пре-
ступлении основаны на том, что выемка следователем проведена в ООО в полном соответствии с тре-
бованиями статьи 183 УПК РФ, в связи с чем, каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона 
следователем при вынесении вышеуказанного постановления и производстве выемки в ходе проверки 
сообщения о преступлении, а также нарушений конституционных прав ООО  допущено не было [9]. 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-25/statia-183/
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Другой пример, когда адвокат «К», который отстаивал интересы «А» подал жалобу в городской 
суд города Нижнеудинска в порядке ст.125 УПК РФ. В данной жалобе он просил признать выемку, кото-
рая была произведена следователем до возбуждения уголовного дела незаконной, в свою очередь, 
нарушающей положения ст. 183 УПК РФ. Как полагал адвокат, судом неправильно были интерпретиро-
ваны нормы уголовно-процессуального законодательства, в части вынесения постановления о выемке 
и составления протокола о производстве выемки, до возбуждения уголовного дела. Суд апелляцион-
ной инстанции признал позицию суда первой инстанции о производстве выемки документов у «А» за-
конной, проведенной в соответствии с требованиями ст.ст.182, 183 УПК РФ и противоречащей требо-
ваниям ч.1 ст.144 УПК РФ, согласно которой, при проверке сообщения о преступлении следователь 
вправе проводить ряд следственных действий, в том числе истребовать документы и предметы, и 
изымать их в порядке, установленном УПК РФ [10]. 

Стоит отметить, что подобные судебные решения являются скорее исключительными. Обычно 
судами не признаются законными следственные действия, такие как обыск и выемка, проведенные до 
возбуждения уголовного дела, да и практической деятельности следственных органов такие примеры 
встречаются редко. Один из таких примеров приводит в своем информационном письме упомянутый 
выше А.С. Лукин, когда Правобережный районный суд г. Липецка в 2019 году не удовлетворил хода-
тайство следователя о производстве выемки документов, содержащих охраняемую законом тайну в 
ходе проводимых последним поверочных мероприятий. Суд мотивировал свое решение, как уже было 
сказано выше, отсутствием возбужденного уголовного дела. 

Отсюда вытекает противоположная позиция, в соответствии с которой изъятие предметов и до-
кументов на стадии возбуждения уголовного дела разрешено законодателем только в ходе осмотра 
места происшествия, а вот производство иных следственных действий, направленных на их изъятие, 
является не законным.  

Так, профессор А.А. Сумин отмечает, что нельзя ставить знак равенства между таким след-
ственным действием, как выемка и неопределенным с процессуальной точки зрения действием «изъя-
тие», упомянутым в ст. 144 УПК РФ. По его мнению до возбуждения уголовного дела нельзя проводить 
ни выемку, ни обыск, поскольку это противоречит смыслу закона [11, 7-10].  

С позицией А.А. Сумина согласна М.П. Перякина, полагающая, что изъятие предметов и доку-
ментов на доследственной проверке, возможно только в ходе проведения осмотра места происше-
ствия. При этом М.П. Перякина отмечает, что на практике нередки случаи, когда предметы и документы 
изымаются в ходе осмотра места происшествия при отсутствии фактических оснований для его произ-
водства. По ее мнению, таким образом на практике решается проблема отсутствия возможности про-
изводства иных следственных действий, с целью изъятия того или иного предмета (документа) необ-
ходимого для установления оснований для возбуждения уголовного дела [12, 22-25].  

По мнению К.Б. Калиновского производство обысков и выемок до возбуждения уголовного дела 
идет в противоречие с позицией законодателя, а также нарушает принцип соразмерности, связанный с 
ограничением конституционных прав и свобод человека и гражданина [13, 44-50]. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, выступая гарантом защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, рекомендует «подчиненным прокурорам при осуществлении прокурорского 
надзора за законностью рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении обращать особое вни-
мание на недопустимость производства обысков и выемок до возбуждения уголовного дела» [14].  

В процессе анализа архивных материалов проверок по сообщениям о преступлении, ранее нахо-
дившихся в производстве МО МВД России «Ивановский», не было выявлено ни одного случая, когда бы 
проводилась выемка, либо обыск на стадии возбуждения уголовного дела. В ходе исследования также 
выявлено, что изъятие предметов, документов при проверке сообщения о преступлении производилось 
в рамках осмотра места происшествия, в случае обнаружения таковых на месте происшествия. 

В связи с выше изложенным, на наш взгляд верной представляется позиция сторонников запрета 
производства выемок, обысков и иных следственных действий, за исключением осмотра места проис-
шествия, в рамках проверочных мероприятий, реализуемых в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. Данная 
позиция отражает положения действующего законодательства и реалии правоприменительной практи-

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-25/statia-183/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-25/statia-182/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-25/statia-183/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-vii/glava-19/statia-144/
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ки. Суждения сторонников точки зрения о «легальности» изъятия предметов и документов в ходе обыс-
ка или выемки, при отсутствии возбужденного уголовного дела, является, на наш взгляд, примером 
вольного толкования норм УПК РФ и указывает на необходимость внесения в него уточнений и разъяс-
нений со стороны законодателя. 

Подводя итог, нами сделаны следующие выводы: 
1. Процессуальный порядок изъятия предметов и документов на стадии возбуждения уголов-

ного дела нормами действующего законодательства в настоящее время до конца так и не определен.  
2. Изъятие предметов и документов до возбуждения уголовного дела возможно только в ходе 

осмотра места происшествия. 
На основании вышесказанного могут быть предложены следующие рекомендации решения про-

блемы изъятия предметов и документов на первоначальном этапе уголовного судопроизводства: 
1. Регламентировать в ст. 144 УПК РФ порядок изъятия предметов и документов при рассмот-

рении сообщения о преступлении, указав на конкретные процессуальные действия. 
2. Разрешить на законодательном уровне, на этапе проверки сообщения о преступлении воз-

можность производства выемки, в случаях нетерпящих отлагательства.  
Считаем, что указанные нововведения повысят качество проводимых проверок по поступившим 

сообщениям о преступлении, дадут возможность оперативно получить те доказательства, которые мо-
гут быть утрачены за период проведения проверочных мероприятий, позволят «легальным» способом 
изымать предметы и документы, исключая подмену одних следственных действий другими. 
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Право на жизнь относится к числу естественных неотчуждаемых прав, по праву считается основ-

ным, без него иные права не имеют смысла. 
Закреплено получило в большинстве нормативных правовых актов Российской Федерации, при-

званных регулировать защиту жизни любого человека и гражданина, от различного вида насилия, 
убийств, пыток, посягательства на любые личные права и свободы человека и гражданина.  

Даже его принятие и закрепление не указывает на результативность, наше государство, в насто-
ящее время, не в полной мере выполняет претворение, а также защиту прав человека, более того, в 
современном мире, с таким количеством угроз техногенного и гуманитарного характера сделать это 
довольно сложно. Право на жизнь, являясь основой для всех прав, особо нуждается в защите на сего-
дняшний день. 
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Вопросы претворения права на жизнь в Российской Федерации не нашли своего отражения в 
Российской юридической науке. 

В настоящее время проблема имеет все более важное значение, происходит это не только в 
Российской Федерации, но и в иных странах в целом. 

В советском законодательстве не было понятия - "право на жизнь". Потребовалось значительная 
деконструкция к пониманию прав человека, в частности – права человека на жизнь, нашедшего свое 
отражение в Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  

Конституция РФ защищает право на жизнь с момента рождения23. Очевидным является тот 
факт, что государство должно на законодательном уровне оказывать поддержку многодетным семьям, 
матерям, которые воспитывают детей в одиночку.  

Если посмотреть на это с другой стороны, то государство должно запретить аборты не по медицин-
ским показателям. Сейчас эта проблема поддается дискуссиям и единого мнения на этот счет пока нет.  

В последние время особо остро стал обсуждаться моменте возникновения «право на жизнь» и 
момент его начала, связано это прежде всего с тем, что в настоящее время медицина активно, а значит 
и вмешивается в естественные процессы жизни человека в сфере геномной инженерии, с развитием 
фетальной терапии и новыми возможностями в области экстракорпорального оплодотворения. в этой 
связи и проявилась необходимость в защите права на жизнь в частности на перинатальной стадии. 

Выделяют множество направлений, определяющих момент начала жизни: 
1. Представители первого направления считают, что, несмотря на то, что зачатый ребенок в 

будущем может стать субъектом права, его не следует до рождения рассматривать в качестве облада-
теля правоспособности. Субъективные права могут возникнуть лишь у реально существующего субъек-
та. (А.В. Соловьев, М. Тули, А.К. Полянина).  

2. Представители второй точки зрения считают, что начала жизни - момент зарождения эмбри-
она, значит с этого момента ему принадлежит право на жизнь (Г.Б. Романовский, А.М. Зайцева, С. 
Журсимбаев).  

3. Представители третьей точки зрения считают, что статус эмбриона с точки зрения права 
определяется его правоспособностью, который в свою очередь не равен статусу рожденного субъекта 
права, эмбрион имеет репрезентивный статус, иными словами "условную" правоспособность, в отли-
чии от рожденного человека (И.Х. Бабаджанов, Н.Е. Крылова). 

Для закрепления за живым человеком прав, которыми пользуется любой человек, необходимо, 
прежде всего, определить когда плод можно считать человеком. 

Имеется много подходов и мнений относительно этого вопроса, все они вытекают из моральных, 
религиозных,медицинских и нравственных показателей. 

Мнение русской православной церкви по вопросу суррогатного материнства, абортов по-
прежнему негативное. Она предлагает убрать возможность проведения абортов в срок до 12 недель и 
ЭКО из системы обязательного медицинского страхования, но пока безрезультатно.  

Достаточно часть правовое регулирование в том или ином государстве запрещает проведение 
такой процедуры как аборт, при наличии причины, не связанной со здоровьем женщины, ссылаясь при 
этом на свод правил, господствующих в стране, религии, установленные моральные и нравственные 
ценности. Угрозу здоровья должны подтвердить специалисты, умеющие высшую квалификацию. 
Нарушение запрета в свою очередь приводит к общественному порицанию, часто карается законом.   

Право женщины на свободное и самостоятельное решения в отношении своей фертильности за-
креплено в п. 17 четвертой всемирной конференции по положению женщин.  

Во многих государствах-членах Совета Европы существуют обстоятельства при которых разре-
шено проводить аборт, к таким обстоятельствам относятся: изнасилование, инцест. 

Ассамблея ООН считает, что указание на обстоятельства, при которых разрешено проведение 
прерывания беременности, определенные условия, ограничивающие репродуктивное право женщин, не 
должно быть, это ограничивает доступ к бесплатной, доступной и безопасной медицине, запрет на пре-

                                                           
23 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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рывание беременности приведет к совершению подпольных абортов, заболеваниям женщин и их смерти.  
Стоит отметить, большая часть международных актов никоем образом не закрепляет у госу-

дарств обязанность на предоставление женщинам права на аборт. Никто не должен ограничивать ре-
продуктивные права женщин, на это не должны влиять такие факторы как традиции, мораль и нрав-
ственность.  

Однозначно следует обращать внимание на причины, приводящие женщин к такому выбору, к та-
ким причинам можно отнести: низкий социальный статус, низки уровень дохода семьи, насилие, него-
товность к материнству. 

Большинство граждан ссылаются на ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, согласно кото-
рой «каждый человек имеет право на жизнь»24.  

Любой человек имеет право на жизнь, подтверждается это множеством актов международного 
характера, но определение момента начала жизни решающее.  

На мой взгляд самой очной формулировкой для определения начала жизни имеется в Американ-
ской конвенции по правам человека, а именно в п. 1 ст. 4: «каждый человек имеет право на уважение 
его жизни. Это право охраняется законом, в целом, с момента зачатия. Никто не может быть произ-
вольно лишен жизни». Для участников данной конвенции означает, что жизнь начинается с момента 
зачатия, искусственное прерывание беременности - лишение жизни и права на жизнь нерожденного 
человека. 

Декларация прав ребенка говорит нам, что ребенок нуждается в правовой защите государства 
как до, так и после своего рождения. При этом нет отсылки на определение начала жизни. 

Исходя из выше сказанного могу сделать вывод о том, что убийство плода, эмбриона, не может 
быть законно.  

К сожалению в декларации нет отсылки и к тому, в какой момент плод получает свое право на 
жизнь и её правовую защиту, когда эмбрион становится человеком. 

Европейский суд по правам человека выделяет несколько направлений к подходу об определе-
нии статуса эмбриона: 

1. Первый подход заключается в том,что эмбрион не является существом человеческим, зна-
чит у него нет правовой защищенности, в данном случае можно говорить лишь о "относительной" пра-
вовой защите.  

2. Второй подход заключается в том, что у эмбриона тот же статус, что у любого человека, зна-
чит он должен пользоваться равной с нами защитой своего права на жизнь. 

Таким образом, в странах с либеральным законодательством по отношению к абортам, к которым 
относится и Российская Федерация, предлагается запретить аборт по желанию женщины, поскольку ее 
желание нарушает право на жизнь еще не рожденного ребенка. В свою очередь акты международного 
уровня оставляют за государствами право на разработку законов исключающих наказание за прерыва-
ние беременности. Полагаю, что на законы национального законодателя влияют традиции, моральные 
ценности и установки, менталитет, в некоторых случаях религия. Прерывание беременности нельзя 
рассматривать отдельно от права на жизнь, плод не может находиться в правовом поле с вещью, это 
противоречит этическому соображению и моральным ценностям, а так же международному праву. 
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Проблема экстремизма остается одной из актуальных для современной России и общества в це-
лом. Суть экстремистской деятельности заключается в действиях, направленных на возбуждение 
ненависти и вражды, унижение достоинства отдельных лиц и групп по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к религии и т.д. В глобальном контексте такие действия 
выражаются в словесных нападках и других способах разжигания вражды в сети Интернет. Это связано 
прежде всего с развитием технологий, различных социальных сетей, где все граждане могут публично 
выразить свое отношение к тому или иному вопросу[1]. 

Расследование и раскрытие данной категории преступлений вызывает определенные трудности. 
Преступники используют в своей деятельности различные методы в реализации своих преступных за-
мыслов. Поэтому успешное расследование и раскрытие таких преступлений невозможно без новейших 
достижений науки и техники. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, 
связанных с применением компьютерных технологий, является одним из приоритетных направлений 
успешного использования достижений науки. 

В случае осуществления экстремистской деятельности, граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, и административную ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Борьба с экстремизмом в современной России действительно является актуальной проблемой. Ана-
лиз современной правоприменительной практики показывает, что растет уровень преступности в таких 
сферах, как несанкционированный доступ к охраняемой законом информации, мошенничество с использо-
ванием различных устройств, мошенничество с использованием платежных систем и банкоматов и др.  

В январе - июне 2023 года зарегистрировано 318,5 тыс. преступлений, совершенных с использо-
ванием информационнотелекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 
что на 27,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных 
преступлений их удельный вес увеличился с 24,8% в январе - июне 2022 года до 32,4%. Практически 
все такие преступления (98,7%) выявляются органами внутренних дел[2]. 

В январе - июне 2023 года зарегистрировано 1193 преступления террористического характера (-
10,4%) и 734 преступления экстремистской направленности (-5,3%). 

При сравнении краткой характеристики состояния преступности в Российской Федерации за 2022 
и 2023 год есть положительная динамика в преступлениях экстремистской направленности. Если в 
2022 году всего зарегистрировано преступлений 1566, то в 2023 – 734. Также и зарегистрировано 
уменьшение на 1040 по сравнению с 2022 годом.  

По статистике о сведениях, о преступлениях, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - в 2022 году по ст. 205.2 
было зарегистрировано 490 преступлений, то в 2023 – 291 преступлений. 

Однако, несмотря на количественное уменьшение преступлений экстремисткой и террористиче-
ской направленности, Республика Татарстан относится к региону с наибольшим удельным весом пре-
ступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в 
сфере компьютерной информации. В 2022 году процент составлял 34,5 %, а в 2023 уже 41%.  Данная 
информация доказывает актуальность исследования о применении технико-компьютерной экспертизы. 
Положительная динамика, связанная с уменьшением преступлений экстремисткой направленности, не 
дает оснований для уменьшений исследований по данной тематике, так как именно данная категория 
преступлений является наиболее общественно опасной и затрагивает большое количество граждан[3].  

К сожалению, в настоящее время компьютерная информация находится в более уязвимом поло-
жении, чем бумажная. Это связано с быстрым развитием современных технологий, требующих немед-
ленного реагирования, проверки и тщательного изучения.  

Таким образом, при расследовании преступлений, связанных с экстремизмом, следователи ча-
сто сталкиваются с вопросами, которые они не могут разрешить самостоятельно. Разобраться в этих 
областях знаний без помощи специалистов и экспертов следователям не представляется возможным. 

Своевременное разрешение трудностей, возникающих при определении характера применяемых 
специальных знаний, имеет принципиальное значение. Незнание экспертом деталей и природы иссле-
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дуемого объекта или его одностороннее толкование может привести к логическим ошибкам и необос-
нованным выводам, что, в свою очередь, может стать причиной экспертной ошибки. Это, несомненно, 
может послужить основанием для принятия незаконного процессуального решения по рассматривае-
мому уголовному делу (а в дальнейшем уже вынесенное решение может быть признано незаконным) 
или привести к доследственной проверке. 

В частности, компьютерно-техническая экспертиза по уголовному делу поможет в расследовании 
в случае, когда требуется исследовать конкретный компьютер или флэш-накопитель. Также можно ис-
следовать любой компонент компьютерной системы (например, микросхемы, жесткие диски) или ин-
тернет-ресурсы. В уголовной практике часто возникает необходимость проверить электронную почту 
(e-mail) конкретного человека. В этом случае также пригодится компьютерная экспертиза. 

На наш взгляд, этот небольшой, но максимально точный перечень вопросов позволяет эксперту 
полностью сориентироваться в применении специальных методик. Совокупность всех этих вопросов 
позволяет эксперту уверенно представить окончательные результаты исследования и говорить о пере-
ходе к следующему этапу расследования. 

Мы считаем, что на экспертное исследование по делу экстремистской направленности уместным 
было бы вынесение следующих типовых вопросов компьютерно-сетевой экспертизы[4]: 

1. Имеются ли на накопителе (на жестких магнитных дисках представленного на исследование 
системного блока) сведения о подключении и использовании сетевого оборудования для обеспечения 
работы пользователя в сети интернет?  

2. Осуществлялись ли при помощи представленного оборудования вход на почтовый сервер 
(указать, какой) или переписка при помощи программ мгновенного обмена сообщениями (указать ка-
кие)? Если да, то каковы реквизиты отправителя и адресатов сообщений? Какие сообщения были при-
няты или отправлены, когда, от кого и кому? 

3. Содержится ли на представленных машинных носителях информация о доступе к каким-
либо форумам в сети интернет? Если да, то имеется ли информация об учетных данных зарегистриро-
ванных в них пользователей? 

4. В какие интервалы времени пользователь находился в сети интернет и мог получать и при-
нимать электронную корреспонденцию (заходить на сайты)? 

5. Имеется ли на машинных носителях информации, представленных на исследование, фай-
лы, полученные путем копирования из сети интернет за период с … по … (в том числе файлы 
«cookies»)? 

Яркий пример проведения компьютерно-технической экспертизы по исследуемой категории дел 
содержится в апелляционном определении Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного 
Суда Российской Федерации от 28.03.2019 г. по делу № 201–АПУ19–8 в отношении Азизова Х. С. Так, 
обстоятельства совершения Азизовым Х. С. финансирования терроризма и приготовления к участию в 
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации при-
знана террористической, подтверждены доказательствами, непосредственно исследованными судом 
первой инстанции, в том числе заключением компьютерно-технической судебной экспертизы от 
17.01.2018 г. и протоколом осмотра предметов от 11.03.2018 г. об обнаружении в памяти мобильного 
телефона Азизова Х. С. файлов, содержащих текст присяги на верность лидеру МТО «ИГИЛ», видео-
записи сцен боевых действий членов МТО «ИГИЛ», инструкции по совершению диверсионно-
террористических актов[5]. 

Примером целесообразности назначения компьютерно-сетевой экспертизы служит приговор Ле-
нинского районного суда г. Махачкалы. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Эмирханова, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ. Эмирханов совершил публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Обвиняемый использовал социальные сети «ВКонтакте» и 
также «Instagram». Информация содержащаяся в приговоре подробно описывает все действия зло-
умышленника, что говорит о проведении различных видов компьютерно-технических экспертиз, которые 
послужили достаточным доказательством для предъявления обвинения и осуждения Эмирханова[6].  
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Согласно проведенному нами анализу, в настоящее время существует острая необходимость в 
скорейшем создании и формировании теоретико-методологических основ, способствующих наиболее 
эффективному проведению компьютерно-технических экспертиз. Своеобразной гарантией быстрого и 
эффективного расследования преступлений экстремисткой направленности является разработка и 
уточнение информации о способах совершения таких преступлений и способах сокрытия уже совер-
шенных преступлений. 

Теперь хотелось бы более детально разобрать некоторые проблемы, возникающие в связи с 
назначением компьютерно-технических экспертиз. 

Суть первой проблемы, заключается в том, что для вынесения соответствующего постановления 
о назначении проведения судебной компьютерно-технической экспертизы необходимо в первую оче-
редь грамотно и детально провести осмотр места жительства подозреваемого. Целью такого осмотра 
является: обнаружение и изъятие всей компьютерной техники (как уже отмечалось, с участием специа-
листа). Это могут быть мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и пр., через которые бы подозрева-
емый имел возможность выходить в сеть «Интернет» и, возможно, контактировать с другими соучаст-
никами преступления, распространять материалы и файлы экстремистской направленности, склонять 
кого-либо к соучастию в преступлении и пр. 

Вторая проблема, временной фактор. Когда некоторые следователи отсрочивают назначение и 
проведение экспертного исследования, они не осознают того, какое огромное количество значимых 
деталей может быть упущено. Кроме того, допущение такой ошибки следователем может повлечь за 
собой, например, ходатайства заинтересованных лиц о смене эксперта либо экспертного учреждения, 
что в свою очередь делается для замедления процесса назначения и проведения экспертизы (замед-
ления рассмотрения дела). 

Вторая проблема, возникает на этапе назначения самой экспертизы. Выделяют четыре вида 
КТЭ: аппаратно-компьютерная, программно-компьютерная, информационно-компьютерная (экспертиза 
данных), компьютерно-сетевая экспертизы. Ошибкой следователя часто бывает то, что в постановле-
нии о назначении экспертизы он указывает не определенную категорию компьютерно-технической экс-
пертизы, а оперирует лишь общими формулировками. Как правило, это звучит как: «постановление о 
назначении компьютерно-технической экспертизы» (то есть без указания на конкретную категорию дан-
ного вида экспертизы). 

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы по изученному вопросу: 
1. Успех экспертного исследования зависит от того, каким образом проведены следственные 

действия, в ходе которых обнаружены, зафиксированы и изъяты следы и доказательства, имеющие 
отношение к уголовным делам рассматриваемой категории. Это обусловлено тем, что изъятые следы 
и доказательства в дальнейшем могут являться объектами экспертного исследования. 

2. По результатам проведенного нами анализа данных следственной, судебной и экспертной 
практики мы можем утверждать, что объективная оценка процесса и механизма любого преступления 
(это касается не только экстремизма), сопряженного с использованием компьютерно-технических 
средств, неразрывно связана с задействованием потенциала специальных познаний не только из об-
ласти компьютерно-технических исследований, но и из других областей экспертной деятельности. 
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Аннотация: исследование посвящено анализу и характеристике административно-правовой ответ-
ственности как основного института административного права. Кроме того, в статье выделены основ-
ные черты административно-правовой ответственности. Также в статье представлены задачи админи-
стративной ответственности, а также основные предпосылки ее возникновения. В статье представлены 
научные подходы к определению термина «административно-правовая ответственность». Основной 
целью административной ответственности является итог, к достижению которого стремятся органы ад-
министративной юрисдикции, применяя к правонарушителям меры административного принуждения. 
Ключевые слова: административно-правовая ответственность, нарушения, санкции, органы государ-
ственной власти, должностные лица. 
 

THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL RESPONSIBILITY 
 

Rasskazova Polina Alekseeva 
 
Abstract: The study is devoted to the analysis and characterization of administrative legal responsibility as the 
main institution of administrative law. In addition, the article highlights the main features of administrative and 
legal responsibility. The article also presents the tasks of administrative responsibility, as well as the main pre-
requisites for its occurrence. The article presents scientific approaches to the definition of the term “administra-
tive and legal responsibility”. The main goal of administrative liability is the result that administrative jurisdiction 
bodies strive to achieve by applying administrative coercive measures to offenders. 
Key words: administrative and legal liability, violations, sanctions, public authorities, officials. 

 
Административно-правовая ответственность является ключевым элементом в системе право-

применения. Постоянные изменения в законодательстве, практическое применение норм и судебная 
практика требуют постоянного анализа и исследования. Административные правонарушения нередко 
затрагивают интересы большого числа граждан и организаций, и понимание механизмов администра-
тивной ответственности важно для соблюдения законности и предотвращения правонарушений.  

В законодательных актах не зафиксировано четкое определение термина «административная 
ответственность». Однако его смысл можно представить на основе анализа судебной практики, личных 
взглядов и интерпретации понятия «административное правонарушение», закрепленного в статье 2.1 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Следовательно, администра-
тивная ответственность является разновидностью юридической ответственности, которая наступает в 
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случае, когда лицо совершает неправомерные действия или уклоняется от действий, попадающих под 
юрисдикцию административного права, и в результате этого на нарушителя налагаются определенные 
административные санкции. 

Целью исследования является анализ правовой природы и особенностей административно-
правовой ответственности как инструмента обеспечения порядка и законности. 

Исследованием сущности административно-правовой ответственности, занимались такие ученые 
как C.C. Алексеев, А.Б. Агапов, Д.Н. Бахрах, О.С. Гостищева, Л.Л. Попова и др. 

Знаменитый профессор в области административного права Д.Н. Бахрах указывал на то, что ад-
министративная ответственность представляет собой уникальную форму юридической ответственно-
сти, обладающую всеми характерными для нее атрибутами: она возникает при нарушении законода-
тельных норм, выражается в решениях органов с юрисдикцией и связана с применением государствен-
ной силы. 

Административная ответственность характеризуется следующими общими чертами: 1) она воз-
никает в результате совершения правонарушения; 2) она имеет принудительный характер со стороны 
государства; 3) ее применение предполагает наличие вины у нарушителя; 4) она вызывает нежела-
тельные последствия для лица, нарушившего правовую норму; 5) ее осуществление происходит в со-
ответствии с четко определённым законодательным процессом. 

Среди перечисленных характеристик особо важно выделить ключевые аспекты: 1) наложение 
взыскания исключительно за административные нарушения; 2) процедуру определения ответственно-
сти; 3) использование мер административного воздействия в отношении физических и юридических 
лиц, а также должностных лиц за нарушения установленных норм; 4)  факт того, что  привлечения к 
административной ответственности не порождает судимости. 

Известный в кругах административного права ученый В.А. Юсупов подчеркивал, что большин-
ство чиновников и граждан, работающих в области управления, нацелены на исполнение своих госу-
дарственных обязанностей. Он акцентировал внимание на том, что у каждого участника администра-
тивно-правовых отношений имеется психологическая связь с процессом государственного управления. 
Эта связь выражается через волю, сознание и убеждения личности, которые формируют ее ответ-
ственное отношение к действиям. По мнению Юсупова, именно эти аспекты, а не внешнее принужде-
ние, являются регулирующим фактором для поведения управленческих субъектов [1, c. 78]. 

Административная ответственность различных категорий лиц, включая должностных лиц, воен-
нослужащих, граждан, вызванных на военные сборы, а также лиц со специальными званиями, ино-
странных граждан и компаний, апатридов, владельцев транспортных средств и собственников земель-
ных участков или другой недвижимости, регламентируется специфическими нормами. Что касается 
иностранных граждан и лиц без гражданства, то они несут ответственность на равных условиях с дру-
гими субъектами при нарушении законов на территории Российской Федерации. 

Основной целью административной ответственности является итог, к достижению которого стре-
мятся органы административной юрисдикции, применяя к правонарушителям меры административного 
принуждения. Эти меры направлены на предотвращение и профилактику нарушений закона. Согласно 
статье 3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, целью админи-
стративных взысканий не может быть моральное унижение или физическое насилие в отношении фи-
зических лиц, а также ущерб деловой репутации юридических лиц. 

Задачи административной ответственности можно определить следующим образом: 

 Обеспечение защиты законности и правопорядка в государстве. 

 Содействие воспитанию граждан в духе законопослушности. 

 Возрождение принципов социальной справедливости. 

 Профилактика нарушений и предотвращение новых правонарушений. 
Основания для наступления административной ответственности появляются при наличии опре-

деленных предпосылок. Таковыми предпосылками являются: 
1. Нормативная предпосылка. Существование законодательных актов, устанавливающих от-

ветственность за административные нарушения, и наличие состава правонарушения [2, c. 162]. 
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2. Фактическая предпосылка. Факт совершения лицом или группой лиц действий или бездей-
ствий, которые нарушают административное законодательство и подлежат санкционированию. 

3. Процессуальная предпосылка. Решение судьи или уполномоченного органа о применении 
административного взыскания за совершенное правонарушение. 

Административная ответственность выполняет несколько функций: превентивную (предупре-
ждающую и воспитательную), репрессивную (наказывающую) и сигнальную. Эти функции взаимосвяза-
ны и совместно служат достижению целей административной ответственности, проявляясь в различ-
ной степени во всех формах юридической ответственности [3, c. 355]. 

Таким образом, административная ответственность обладает всеми характеристиками правовой 
ответственности, однако она также имеет уникальные особенности, которые выделяют ее среди про-
чих форм ответственности. Она оказывает влияние не только на административное законодательство, 
но и проникает в области, такие как трудовое и финансовое право. В отличие от уголовного преследо-
вания, некоторые виды административных взысканий могут быть наложены и без судебного разбира-
тельства, через внесудебный порядок урегулирования. Значимым аспектом данной ответственности 
является возможность ее изучения через призму материальных и процедурных правовых отношений, 
возникающих в результате определённого проступка. Это также включает в себя административно-
процессуальные связи, связанные с необходимостью сбора полной информации о нарушении и лично-
сти нарушителя, анализа обстоятельств дела, принятия законного, обоснованного и честного решения 
и обеспечения его выполнения. 
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Важность рекламной деятельности как фактора роста и развития субъектов предпринимательства 

трудно переоценить. Эффективность рекламы в качестве средства продвижения товаров, работ, услуг 
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подтверждена многочисленными исследованиями, а также обилием практических примеров. В тоже вре-
мя, отдельными субъектами рекламной деятельности нарушаются требования законодательства о ре-
кламе посредством использования различного рода злоупотреблений в целях получения прибыли. 

Создание и распространение недобросовестной или недостоверной рекламы способно нанести 
значительный ущерб как потребителям, так и другим производителям товаров и услуг. Осознавая важ-
ность распространения только добросовестной рекламы, государством в рассматриваемой сфере осу-
ществляется правовое регулирование, а за нарушение требований законодательства о рекламе преду-
смотрено применение к правонарушителям гражданско-правой и административной ответственности. 

П. 4 ст. 38 Федерального закона «О рекламе» (далее ФЗ «О рекламе») [2] предусмотрена ответ-
ственность за совершение правонарушений в сфере рекламной деятельности, установленная Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее: 
КоАП РФ) [1]. 

На практике применение норм ответственности к правонарушителям за недобросовестную и 
(или) недостоверную рекламу сопряжено с наличием определенных проблем. Так, к числу проблем 
применения административной ответственности за совершение правонарушений в сфере рекламной 
деятельности необходимо отнести сбор доказательной базы.  

Например, при наличии нарушений рекламного законодательства посредством рассылки смс-
сообщений или писем посредством электронной почты в качестве доказательства выступает скриншот 
соответствующего сообщения. В ситуации получения звонка от недобросовестных рекламораспро-
странителей в качестве факта подтверждения выступает аудиозапись рекламного звонка, что пред-
ставляет определенные трудности. Абоненты, принимая звонок с неизвестного номера, не рассчиты-
вают получить недобросовестное рекламное сообщение, в связи с чем, аудиозапись входящих звонков 
с незнакомых номеров не осуществляют. Наличие текстовой записи (со слов заявителя), полученного 
абонентом по телефону сообщения, на практике не позволяет получить точную информацию реклам-
ного сообщения и привлечь виновное лицо к ответственности за правонарушения в сфере рекламной 
деятельности. 

Другим проблемным аспектом является определения факта получения предварительного согла-
сия абонента. Ст. 18 ФЗ «О рекламе» закреплена необходимость получения «предварительного согла-
сия абонента» при распространении рекламы посредством сетей электросвязи.  

На практике встречаются случаи, когда абонент перезванивает на пропущенный звонок с неиз-
вестного номера, фактически сам обращаясь к рекламораспространителю. Является ли такая ситуация 
подтверждением получения предварительного согласия абонента на распространение рекламы? На 
наш взгляд, нет.  

Стоит отметить, что единой позиции органов Федеральной антимонопольной службы и судов в 
части момента получения предварительного согласия до настоящего времени не выработано. 

В частности, п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 указывает на то, что «За-
кон о рекламе не определяет порядок и форму получения предварительного согласия абонента на по-
лучение рекламы по сетям электросвязи», в связи с чем «согласие абонента может быть выражено в 
любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение 
рекламы от конкретного рекламораспространителя» [3].  

Применяя п. 15 Постановления Пленума ВАС Красносельский районный суд, суд отказал в при-
влечении к ответственности за распространение рекламы без согласия абонента, определив, что от-
ветчиком был прекращен разговор после получения отказа абонента на получение рекламного сооб-
щения. Суд пришёл к выводу о том, что в данной ситуации требования ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе» были 
соблюдены [4]. 

Отсутствие единого толкования понятия «получение предварительного согласия абонента» влечет 
за собой злоупотребления со стороны недобросовестных рекламодателей и рекламораспространителей.  

Так, Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга было отменено Постановление УФАС по 
Московской области от 14.12.2022 г.  по делу № 050/04/14.3-1294/2022 о привлечении ПАО «Ростеле-
ком» к административной ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ. Основанием отмены Постановления 
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УФАС Московской области послужил тот факт, что звонок с рекламным сообщением был произведен 
посредником – рекламораспространителем ООО «Юником Групп», на которого была возложена обя-
занность по получению согласия абонентов, в связи с чем, суд пришёл к выводу о недоказанности в 
действиях ПАО «Ростелеком» состава административного правонарушения, при этом рекламодатель 
предоставил посреднику контакты абонентов для совершения звонков с целью рекламы, однако, ответ-
ственность не последовала [5]. 

В целях повышения эффективности привлечения к ответственности недобросовестных рекламо-
распространителей необходимо устранение выявленного правового пробела посредством определе-
ния и законодательного закрепления четких критериев, которые бы позволяли однозначно судить о 
наличии надлежащего согласия абонента на получение рекламной информации. 

Таким образом, в целях повышения эффективности привлечения к ответственности за наруше-
ние законодательства о рекламе необходимо дополнить ст. 18 ФЗ «О рекламе» ч. 1.1., закрепив в ней 
определение термина «предварительное согласие на получение рекламы» под которым следует пони-
мать «добровольно выраженную волю лица на получение рекламы, зафиксированную и позволяющее 
провести идентификацию лица, выразившего согласие, причем, такое согласие должно быть получено 
заблаговременно».  

Стоит обратить внимание, что в соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе» закреплена обязан-
ность рекламораспространителя по немедленному прекращению распространения рекламы в адрес 
лица, обратившегося к рекламораспространителю с соответствующим требованием. Выполнение ука-
занного требования рекламораспространителем признается судами свидетельством соблюдения тре-
бований ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе». На наш взгляд, такая позиция является неверной, получение со-
гласия должно быть осуществлено заблаговременно, а наличие фактического отказа в момент получе-
ния рекламного сообщения свидетельствует лишь о нежелании абонента в проведении соответствую-
щей рекламной коммуникации и отсутствии предварительного согласия. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о недостаточной эффективности норм за-
конодательства о рекламе, что порождает безнаказанность недобросовестных рекламодателей и ре-
кламораспространителей и определяет необходимость совершенствования норм права в целях повы-
шения эффективности привлечения к ответственности за совершение правонарушений в сфере ре-
кламной деятельности. 

 
Список источников 

 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 19.10.2023) // СПС «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
10.11.2023). 

2. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 24.07.2023) // СПС «Кон-
сультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.11.2023). 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики при-
менения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» // СПС «Консультант Плюс». - URL: 
https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.11.2023). 

4. Решение Красносельского районного суда от 25.01.2019 г. по делу № 2а-861/2019 // СПС 
«Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.11.2023). 

5. Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга Ленинградской области от 17.02.2023 по де-
лу № А53-131405/2022 // СПС «Консультант Плюс». - URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
10.11.2023). 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/f892dec1383709792452f18d36e7043306e2be0a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137349/


ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 149 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

  



150 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 347.9 

ФОРМЫ И ОСНОВАНИЯ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

АЛЕКСЕЕВ Илья Валерьевич, 
АЛИКИН Даниил Игоревич, 
БОРОДИН Иван Андреевич 

курсанты 4 курсант 1 учебной группы 5 факультета (прокурорско-следственного) 
Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва 

 
Научный руководитель: Крылов Максим Владимирович 

к.п.н. 
федеральное казенное военное образовательное учереждение высшего образования 

«Военный университет имени князя Александра Невского» 
Министерства обороны Российской Федерации 

 

Аннотация: в статье рассмотрены формы и основания участия прокурора в гражданском судопроиз-
водстве. Анализируются причины проблем в действующем законодательстве относительно процессу-
ального статуса и полномочий прокурора в гражданском процессе, а также форм участия прокурора в 
гражданском процессе. Внесены предложения по совершенствованию правового регулирования в ука-
занной сфере. 
Ключевые слова: Прокурор, прокурор в гражданском процессе, прокуратура, представительство пуб-
личных интересов, заключение прокурора, гражданский процесс. 
 

FORMS AND GROUNDS FOR PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEEDINGS 
 

Alekseev Ilya Valerievich, 
Alikin Daniil Igorevich, 

Borodin Ivan Andreevich 
 

Scientific adviser: Krylov Maxim Vladimirovich 
 
Abstract: The article discusses the forms and grounds for the participation of the prosecutor in civil proceed-
ings. The causes of problems in the current legislation regarding the procedural status and powers of the 
prosecutor in civil proceedings, as well as the forms of participation of the prosecutor in civil proceedings are 
analyzed. Proposals were made to improve legal regulation in this area. 
Keywords: Prosecutor, prosecutor in civil proceedings, prosecutor's office, representation of public interests, 
prosecutor's opinion, civil procedure. 

 
Одним из направлений деятельности прокуратуры, в соответствии со статьей 35 ФЗ «О прокура-

туре Российской Федерации» является участие прокурора в рассмотрении дел судами. Как отмечает 
О.В. Воронин, существуют различные мнения относительно содержания функции участия прокурора в 
рассмотрении дел судами, учитывая, что данная функция, исходя из содержания ст. 35 ФЗ «О прокура-
туре РФ» включает в себя как поддержание государственного обвинения в уголовном производстве, так 
и представительство в цивилистическом процессе [1, с. 9].  
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Несмотря на то, что в обоих случаях речь идет о представительстве, осуществляемом прокуро-
ром, сущность поддержания государственного обвинения в уголовном процессе и представительства в 
цивилистических процессах существенным образом отличается. Вышеуказанные отличия состоят в 
том, что цивилистические процессы (гражданский процесс, арбитражный процесс) являются полностью 
состязательными и прокурор в данном процессе является равноправным участником, в то время как 
уголовный процесс сочетает в себе как признаки состязательного, так и признаки инквизиционного про-
цесса, вследствие чего роль прокурора в этом процессе принципиально отличается от роли других 
участников. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что прокурор в гражданском судопроизвод-
стве является лицом публичного права, который, на основаниях, установленных законодательством и в 
предусмотренных процессуальным законодательством формах осуществляется участие в гражданском 
судопроизводстве.  

Статья 45 ГПК РФ предусматривает две формы участия прокурора в гражданском процессе: 

 обращение в суд с заявлением о защите прав и свобод, а также публично-правовых интересов 

 вступление в процесс и подача заключения по делу. 
Как отмечает Е.Р. Ергашев, в правовой доктрине существуют разные мнения относительно того, 

является лип прокурор, обратившийся с заявлением о защите прав и свобод граждан, а также публич-
ных интересов истцом либо же имеет свой отдельный процессуальный статус [2, с. 45]. Так, А.А. Гам-
барян предлагает рассматривать прокурора, обратившегося в суд с соответствующим заявлением в 
качестве отдельного представителя государства, отделяя его от статуса истца [3, с. 12]. 

Как в свою очередь отмечает П.Н. Гордиенко, прокурор не может быть стороной по делу, так как 
не имеет собственного интереса в отношении того или иного права, оспаривание или признание кото-
рого является материальной основой для спорного правоотношения [4, с. 75]. С вышеуказанной пози-
цией можно согласиться, учитывая, что, прокурор, хоть и имеет все права истца в гражданском процес-
се, не имеет собственного оспариваемого права, а действует в чужих интересах. 

При этом, вышеуказанное отсутствие собственного интереса роднит процессуальный статус про-
курора с процессуальным статусом представителя, который также действует в интересах представля-
емого. Однако принципиальным отличием процессуального статуса прокурора от процессуального ста-
туса представителя является то обстоятельство, что прокурор действует хоть и в интересах иных лиц 
(неопределенного круга лиц, публичных интересов), однако от своего имени. Таким образом, при пода-
че прокурором иска, не возникает тождества представителя и представляемого, более того, в силу ч. 2 
ст. 45 ГПК РФ, лицо, в интересах которого действует прокурор, может быть привлечено в качестве са-
мостоятельной стороны гражданского процесса. 

Об особом статусе прокурора в гражданском процессе свидетельствует также то обстоятельство, 
что прокурор имеет более ограниченные полномочия в гражданском процессе, чем истец. Так, проку-
рор, в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ лишен обязанности платить судебные расходы и права на за-
ключение мирового соглашения. При этом, если обязанность оплаты судебных расходов представля-
ется оправданной, учитывая, что такая оплата была бы просто перечислением денежных средств из 
одного государственного органа в другой, то вопрос лишения прокурора права заключения мирового 
соглашения представляется спорным. 

Как отмечает А. А. Ковалев, на сегодняшний день, как судебная практика, так и научная доктрина 
толкуют ч. 3 ст. 45 ГПК РФ таким образом, что прокурор не лишен права заключения мирового соглаше-
ния, однако лишен права инициировать заключение такого соглашения [5, с. 14]. При этом необходимо 
отметить, что мировое соглашение является одним из наиболее приемлемых способов прекращения 
судебного разбирательства, так как позволяет сторонам прийти к взаимоприемлемому соглашению. Ис-
кусственное ограничение для прокурора права инициировать заключение мирового соглашения, учиты-
вая наличие судебного контроля, представляется нецелесообразным. Исходя из вышеизложенного, 
считаем необходимым внесение изменений в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ с целью исключения такого ограничения 
полномочий прокурора как невозможность инициировать заключение мирового соглашения. 

Второй формой участия прокурора в деле является вступление в процесс и дача заключений по 
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делу. Процессуальным законом предусмотрены категории дел, в которых привлечение прокурора обя-
зательно (дела о выселении, восстановлении на работе и т.д.), а также категории дел, в которых про-
курор может быть привлечен по собственной инициативе либо по инициативе суда. 

Как отмечает Е.В. Михайлова, данная форма участия прокурора по делу сводится к выполнению 
прокурором надзорных функций за соблюдением прав граждан, в рамках которых он оказывает помощь 
суду и предоставляет свое заключение по делу [6, с. 38]. 

По нашему мнению, данная роль прокурора является пережитком ранее существовавшего пра-
вового регулирования, при котором органы прокуратуры осуществляли надзор, в том числе и за дея-
тельностью судов. Как отмечает О.А. Бахраева, основной задачей прокурора, вступившего в дело для 
дачи заключения является представление своего мнения относительно того, каким образом следует 
разрешить правоотношения между сторонами гражданского процесса [7, с. 15].  

В то же время, следует помнить, что в соответствии со статьей 118 Конституции РФ, правосудие 
осуществляется только судом. Исходя из вышеизложенного, представляется сомнительным необходи-
мость дачи прокурором правового заключения по делу. Сам факт наличия такого заключения, по сути, 
подразумевает, что прокурор обладает большей компетенцией в сфере права и способен сформулиро-
вать выводы, недоступные для профессионального уровня судьи, что, очевидно, не соответствует дей-
ствительности. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным исключить такую форму участия проку-
рора в гражданском производстве, как дача заключения по делу. При этом, вышеуказанное положение 
не должно лишать права прокурора вступить в дело как третье лицо, не заявляющее самостоятельных 
требований по делу, а также права на апелляционное и кассационное обжалование судебных решений. 
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Профессия адвоката известна с древнейших времен. Профессиональные поверенные в суде 

возникли еще во времена Древней Руси, однако они находились на самой низкой социальной ступени и 
порой не имели никакого образования, а их услуги заключались в написании жалоб, поэтому их назы-
вали ябедниками, «крапивным семенем».  

Впервые судебное представительство было нормативно закреплено в Псковской судной грамоте 
(1397-1467 г.), устанавливающей круг субъектов, имеющих право на представителя в суде. Их анализ 
свидетельствует о том, что подобным правом наделялись те лица, которые в силу присущего им поло-
жения в обществе, признавались слабым участником общественных отношений. В частности, к ним 
относились женщины и дети, а также немощные старцы и люди, имеющие серьезные проблемы со 
слухом. Также правом на представителя могли воспользоваться служители церкви25.  

По пришествии нескольких десятилетий, был закреплен перечень лиц, которые могли представ-
лять интересы сторон. Ранее данное право предоставлялось только их родственникам, однако Новго-
родская судная грамота распространила его на всех граждан, наделенных правоспособностью. Исклю-

                                                           
25 См.: Татищев В. Адвокатура: история возникновения и этапы развития [Интернет ресурс] // URL: https://fb.ru/article/467850/advokatura-istoriya-
vozniknoveniya-i-etapyi-razvitiya (дата обращения 24.05.2023). 
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чение составляли представители власти. Следует также заметить, что именно в указанный период 
начало своего развития и формирования получил институт профессиональных поверенных26. Указан-
ное было обусловлено развитием привлечения наемных лиц к представлению прав участника судебно-
го процесса ввиду невозможности или нежелания привлекать представителя, чьи взаимоотношения с 
представляемым основывались на родстве.  

Однако, законодатель того времени исходил из обязанности присутствия, как стороны процесса, 
так и ее представителя непосредственно в судебном заседании. Ситуация кардинально изменилась в 
1497 г. Принятый в этом году Судебник закрепил возможность участия только лишь представителя, 
если представляемое лицо не имеет возможности для этого. Именно данное нововведение, на наш 
взгляд, стало революцией в институте представительства. Именно в замещении стороны процесса и 
состоит истинная его сущность.  

Нельзя не признать, что на развитие адвокатуры во многом влияло отношение к ней правящего в 
тот или иной период отечественной истории монарха. Так, к примеру, Петр I, известный своим стрем-
лением к новшествам и трансформации традиционных устоев общества, воспринимал адвокатуру в 
негативном ключе. По его мнению, она не только не приносила пользы, но и мешала работе судей. Не 
смотря на это, именно при его правлении и появился употребляемый ныне термин «адвокат»27. 

Становление адвокатуры, как организованного и полноценного института, произошло при прав-
лении Александра II. Реализованная им Судебная реформа обусловила создание присяжных поверен-
ных и выработку требований к их кандидатам. Представляется, что данное обстоятельство стало мо-
ментом завершения продолжительной эволюции отечественной адвокатуры и ее становления в при-
ближенном к современности виде. 

К сожалению, в последующем, существование института адвокатуры было осложнено рядом об-
стоятельств28. В конце 19 века был принят закон, в соответствии с которым евреи были ограничены в 
своих возможностях по получению статуса адвоката. Данные дискриминационные ограничения просу-
ществовали не так долго, после падения императорской власти они были устранены, а в середине 
1917 года допуск к осуществлению адвокатской деятельности получили и женщины. Последнее стало 
значительным шагов не только в развитии анализируемого института, но и всего российского общества 
в целом. Следует отметить, что борьба представительниц слабого пола за указанное право была до-
статочно долгой, и, если бы не революция, возможно, она не была бы закончена в указанный период, 
т.к., как известно, общество не желало менять статус женщины как хранительницы домашнего очага. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что исторический опыт раз-
вития отечественной адвокатуры, с одной стороны, своеобразен, а с другой - противоречив. Данное 
обстоятельство нашло свое проявление, в первую очередь, в разрыве исторической преемственности 
и длительном существовании советской адвокатуры, имеющей мало общего с дореволюционным эта-
пом ее развития. 

Вместе с тем, очевидно, что именно дореволюционная адвокатура заложила основания развития 
данного института на современном этапе. В связи с этим в контексте исследования возможностей со-
вершенствования современной адвокатуры в качестве ключевого механизма, гарантирующего соблю-
дения гражданских прав и свобод, анализ и оценка именно дореволюционного опыта ее развития име-
ет первостепенное значение. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль медиации как эффективного метода разрешения граждан-
ских споров. Автор анализирует преимущества медиации перед традиционными судебными процесса-
ми, подчеркивая её важность в современном правосудии. Особое внимание уделяется процедуре меди-
ации, роли медиатора, а также юридическим аспектам и международному опыту в данной области. Ста-
тья призвана способствовать пониманию медиации как важного инструмента в гражданском процессе. 
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Abstract: This article examines the role of mediation as an effective method for resolving civil disputes. The 
author analyzes the advantages of mediation over traditional court proceedings, emphasizing its importance in 
modern jurisprudence. Special attention is given to the mediation procedure, the role of the mediator, legal 
aspects, and international experience in this field. The article aims to contribute to the understanding of media-
tion as a crucial tool in civil process. 
Keywords: Mediation, civil disputes, mediator, mediation procedure, jurisprudence, legal aspects of media-
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В современном мире, где конфликты и споры становятся всё более сложными и многообразны-

ми, медиация выступает как ключевой инструмент для их эффективного и быстрого разрешения. Этот 
метод предлагает альтернативу длительным и затратным судебным процессам. Актуальность медиа-
ции в гражданском процессе обусловлена её способностью обеспечивать не только юридическое, но и 
социальное, психологическое разрешение конфликтов, поддерживая при этом взаимное уважение и 
сотрудничество между сторонами. 

Медиация представляет собой гибкий и доступный инструмент, который может быть адаптирован 
к различным правовым и культурным контекстам. Она способствует снижению нагрузки на судебную 
систему и повышает уровень удовлетворенности сторон решением. Понимание принципов и техник 
медиации, а также анализ успешных случаев её применения, может существенно улучшить практику 
разрешения гражданских споров на национальном и международном уровнях. 

Медиация в гражданском споре – это добровольный и конфиденциальный процесс разрешения 
спора, при котором нейтральная третья сторона – посредник-медиатор – помогает сторонам спора 
найти взаимоприемлемое решение. Основная цель медиации – обеспечить эффективное и справедли-
вое разрешение конфликтов путем стимулирования диалога и поиска точек соприкосновения между 
сторонами. 
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Медиация основана на принципах добровольности, нейтральности, конфиденциальности и само-
определения сторон. Эти принципы делают процесс медиации уникальным и отличают его от других 
методов разрешения споров, таких как судебное разбирательство или арбитраж. Добровольный харак-
тер участия в медиации предполагает, что стороны имеют полную свободу принять решение об уча-
стии в процессе и могут отказаться от продолжения в любой момент без юридических последствий. 
Нейтральность посредника гарантирует, что процесс будет беспристрастным и справедливым, и ни 
одна из сторон не получит несправедливого преимущества. Конфиденциальность гарантирует, что все, 
что обсуждалось в ходе медиации, не будет разглашено или использовано в дальнейших судебных 
разбирательствах, создавая безопасную среду для открытых дискуссий и поиска решений. Самоопре-
деление сторон является основополагающим аспектом медиации, а это означает, что исход соглаше-
ния полностью зависит от воли и решений спорящих сторон. 

Процесс медиации обычно включает в себя несколько этапов: предварительная встреча медиа-
тора и сторон для обсуждения процесса, совместные и отдельные встречи с участвующими сторонами 
для определения интересов и позиций, выработки решений и достижения соглашения. Важной особен-
ностью медиации является ее гибкость: процедуры и методы можно адаптировать к конкретному делу 
и потребностям сторон. Медиатор выступает не судьей, принимающим решение, а посредником, кото-
рый помогает сторонам самостоятельно найти решение своего конфликта. 

В юридическом контексте медиация служит не только разрешению конкретного спора, но и вос-
становлению или поддержанию отношений между сторонами, что особенно важно, если стороны про-
должают работать вместе после разрешения спора. Это делает медиацию ценным инструментом в 
сферах семейного права, корпоративных споров, трудовых споров и других ситуаций, где поддержание 
конструктивных отношений имеет решающее значение. 

Медиация отличается от других методов разрешения споров своими уникальными преимуще-
ствами, которые делают ее предпочтительным выбором во многих ситуациях. Одним из главных пре-
имуществ является экономичность. Процесс посредничества обычно занимает меньше времени и тре-
бует меньше ресурсов, чем традиционные судебные разбирательства. Это существенно снижает фи-
нансовую нагрузку на стороны спора, делая медиацию доступным методом разрешения для широкого 
круга людей. 

Важным аспектом медиации является поддержание и восстановление отношений между сторо-
нами. В отличие от судебного разбирательства, в котором основное внимание уделяется конфронта-
ции, медиация ориентирована на сотрудничество и поиск приемлемых для обеих сторон решений. Это 
помогает сохранить или улучшить отношения между сторонами спора, что особенно важно, если сто-
роны продолжают взаимодействовать после разрешения спора, например, в деловых или семейных 
конфликтах. 

Конфиденциальность процесса медиации также является существенным преимуществом. Все 
обсуждения и материалы, представленные в ходе медиации, остаются конфиденциальными и не могут 
быть использованы в последующих судебных разбирательствах. Это создает условия для более от-
крытого и честного диалога между сторонами, поскольку они могут выражать свое мнение и предлагать 
решения, не опасаясь последующего использования этой информации в суде [7, c. 98]. 

Гибкость процесса посредничества позволяет адаптировать его к конкретным потребностям и 
обстоятельствам каждого дела. Медиаторы могут использовать различные методы и подходы для об-
легчения диалога и поиска решений, что делает посредничество эффективным в различных спорах, 
включая сложные многосторонние конфликты. 

Самоопределение сторон в медиации также является ключевым фактором, отличающим её от 
других методов разрешения споров. Решение, принятое в ходе медиации, основано на согласии всех 
сторон, что увеличивает вероятность его соблюдения и удовлетворенности исходом процесса. Это 
контрастирует с решениями, налагаемыми судом, которые могут быть восприняты одной из сторон как 
несправедливые или неприемлемые. 

Процесс медиации, являясь альтернативным способом разрешения споров, включает в себя не-
сколько ключевых этапов и задействует различных участников. Основная цель медиации – достижение 
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взаимоприемлемого соглашения между сторонами, что обуславливает структуру и ход процедуры. 
Первый этап процесса медиации начинается с подготовки, включая выбор медиатора и первона-

чальное согласование условий процедуры между участниками. Нейтральный и технически грамотный 
посредник обеспечивает равные условия для всех сторон и создает условия для доверительного диа-
лога. Важно, чтобы выбор посредника был одобрен всеми сторонами спора, что повышает доверие к 
процессу и его результату [4, c. 12]. 

Затем следует этап открытия и презентации, на котором каждая сторона имеет возможность без 
перерыва представить свою точку зрения и интересы. Посредник помогает сторонам сформулировать 
свои потребности и проблемы, обеспечивая при этом равный доступ к выражению мнения. Этот этап 
помогает сторонам лучше понять друг друга и выявить основные моменты разногласий. 

Следующий шаг – это выявление общих интересов и выработка решений. Медиатор призывает 
стороны работать вместе и направляет их к поиску конструктивных и творческих решений конфликта. В 
процессе обсуждения медиатор может проводить как совместные, так и отдельные встречи с каждой из 
сторон, чтобы глубже понять их позиции и помочь им сформулировать решения. 

Завершающим этапом процесса медиации является достижение соглашения и его официальное 
оформление. В случае достижения сторонами соглашения составляется письменное соглашение, в 
котором отражаются все существенные моменты достигнутого компромисса. Подписанием соглашения 
процесс медиации завершается и успешно завершается. 

Медиатор играет решающую роль в процессе медиации и определяет ее успешный ход и резуль-
тат. Речь идет не только о содействии диалогу между сторонами, но и о создании рамок, в которых 
конфликт может быть решен конструктивно и эффективно. Медиатор не только облегчает общение, но 
и активно участвует в поиске решений, поддерживая динамику процесса и не допуская его стагнации. 

Важной функцией медиатора является обеспечение баланса и нейтральности в процессе медиа-
ции. В его обязанности входит обеспечение того, чтобы каждая сторона имела равные возможности 
для выражения своих взглядов и интересов. Это требует от медиатора высокого уровня профессиона-
лизма и эмпатии, чтобы понимать и уважать позиции обеих сторон, не вмешиваясь в содержание спо-
ра. Медиатор также должен уметь выявлять скрытые интересы и мотивации сторон, чтобы они могли 
найти наиболее эффективные способы достижения соглашения. 

Еще одна важная функция посредника – сделать процесс конструктивным и целенаправленным. 
Медиация может включать в себя эмоциональные всплески или длительные дискуссии, которые отвле-
кают процесс от его основной цели – разрешения спора. Медиатор должен умело вести дискуссию и по-
могать сторонам сосредоточиться на решении проблемы, а не на личных разногласиях. Это включает в 
себя способность предлагать альтернативные точки зрения и помогать сторонам рассматривать ситуа-
цию с разных точек зрения, что способствует более глубокому пониманию и компромиссу [1, c. 250]. 

Наконец, посредник должен гарантировать, что любое достигнутое соглашение является спра-
ведливым и осуществимым. Это значит, что медиатор обеспечивает полное понимание всеми сторо-
нами условий соглашения и согласие на него без принуждения. Посредник также может поделиться 
своим опытом при составлении соглашения, гарантируя, что оно ясное и конкретное и не допускает 
различных интерпретаций. 

Законодательные рамки, регулирующие медиацию, представляют собой фундаментальный эле-
мент правовой системы, который определяет эффективность и надежность этого метода разрешения 
споров. Законодательство в области медиации обеспечивает правовую основу для проведения медиа-
ционных процедур, устанавливая правила и стандарты, которым должны следовать участники и меди-
аторы. Это включает в себя положения о конфиденциальности, добровольности участия, квалифика-
ции медиаторов и исполнимости медиационных соглашений. 

Одной из ключевых характеристик законодательства в сфере медиации является его ориентация 
на поддержку и стимулирование применения медиации как альтернативы судебным разбирательствам. 
Это достигается через создание ясных и прозрачных процедур, которые упрощают доступ к медиации и 
делают её привлекательной для сторон спора. Законодательство часто предусматривает механизмы, 
позволяющие судам направлять стороны на медиацию, когда это видится целесообразным. 
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Важным аспектом законодательства в этой области является регулирование статуса и функций 
медиатора. Законы определяют требования к квалификации медиаторов, их обязанности и ответствен-
ность, а также устанавливают стандарты поведения и этики. Это обеспечивает надежность процесса 
медиации и повышает доверие сторон к медиаторам и самой процедуре. Особое внимание в законода-
тельстве уделяется конфиденциальности медиации. Законы защищают конфиденциальность обсужде-
ний и материалов, представленных в процессе медиации, что создает безопасное пространство для от-
крытого диалога и способствует эффективному поиску решений. Это также предотвращает использова-
ние информации, полученной в ходе медиации, в последующих судебных разбирательствах [2, c. 189]. 

Международный опыт медиации показывает существенные различия в подходах и практиках и 
отражает разнообразие правовых систем и культурных традиций. Например, в США медиация активно 
используется в гражданском и коммерческом праве, поддерживается множеством законов и активно 
интегрирована в судебную систему. Это объясняется желанием снизить нагрузку на суды и обеспечить 
более быстрое и экономически эффективное разрешение споров. 

Медиация также широко распространена в Европе, особенно в Европейском Союзе, и часто под-
держивается директивами и рекомендациями ЕС, направленными на стандартизацию и продвижение 
медиации как эффективного инструмента разрешения споров. Особое внимание уделяется межкуль-
турному общению, особенно в условиях растущей глобализации и международных торговых отноше-
ний [5, c. 177]. 

В азиатских странах, таких как Китай и Япония, посредничество тесно связано с традиционными 
культурными практиками и ценностями, которые ценят гармонию и коллективное благополучие выше 
индивидуальных интересов. В этих странах посредничество часто является предпочтительным методом 
разрешения споров, основанным на мирном разрешении и восстановлении общественного порядка. 

Африканские страны также демонстрируют уникальные подходы к посредничеству, часто опира-
ясь на традиционные механизмы разрешения споров, в которых посредниками выступают старейшины 
общин или местные лидеры. В таких контекстах посредничество имеет глубокие социокультурные кор-
ни и является частью социальной структуры. 

Анализ успешных примеров медиации позволяет более глубоко понять её эффективность и при-
менимость в различных контекстах. Один из известных примеров – медиация в конфликте между Apple 
Inc. и Samsung Electronics в 2011 году, связанном с патентными спорами в сфере мобильных техноло-
гий. В ходе медиации стороны достигли соглашения, которое позволило им избежать длительного и 
затратного судебного процесса, сохранив при этом деловые отношения и сократив риски для своих 
брендов и репутации. 

Другой пример – медиация в рамках дела о корпоративных спорах в General Motors в 2009 году. 
В условиях финансового кризиса и угрозы банкротства компании медиация способствовала достиже-
нию компромисса между руководством, рабочими и кредиторами, что позволило компании переструк-
турироваться и избежать полного коллапса. 

В сфере семейного права стоит отметить дело Брауна против Брауна, где медиация помогла ре-
шить конфликт о разделе имущества и опеке над детьми без ненужного эмоционального стресса и 
обострения отношений между бывшими супругами. Медиация позволила сторонам найти взаимопри-
емлемые решения, которые учитывали интересы обеих сторон и благополучие детей. 

Пример медиации в международных отношениях - переговоры в Норвегии между правитель-
ством Колумбии и повстанческой группировкой FARC, которые завершились в 2016 году. Медиация 
способствовала достижению мирного соглашения после десятилетий вооруженного конфликта, что 
стало значительным успехом в области международного урегулирования конфликтов. 

Применение медиации в Российской Федерации также имеет несколько знаковых примеров, де-
монстрирующих эффективность этого метода в разрешении споров. 

Один из примеров – медиация в корпоративном споре между акционерами крупного российского 
предприятия. Спор возник из-за несогласия по вопросам управления и распределения прибыли. В ходе 
медиации сторонам удалось достичь соглашения, которое предусматривало перераспределение 
управленческих полномочий и пересмотр дивидендной политики, что позволило избежать длительного 
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судебного разбирательства и сохранило стабильность работы предприятия [6, c.465]. 
Другой пример связан с медиацией в делах о разводах и разделе имущества. В одном из таких 

случаев супруги, имеющие общий бизнес, не могли прийти к соглашению относительно раздела акти-
вов и опеки над детьми. Медиация помогла им разработать детальный план раздела имущества, кото-
рый учитывал интересы обеих сторон, а также достичь компромисса по вопросам воспитания и прожи-
вания детей, минимизируя тем самым негативное воздействие развода на детей [8, c. 161]. 

В России медиация также активно используется в трудовых спорах. Примером может служить 
ситуация в крупной компании, где возник конфликт между руководством и сотрудниками относительно 
условий труда и заработной платы. Медиация позволила сторонам обсудить проблемы в конструктив-
ной манере и разработать план действий по улучшению рабочих условий и пересмотру зарплатной по-
литики, что привело к урегулированию конфликта без обращения в суд. 

Эти примеры демонстрируют, что медиация может быть эффективным инструментом в различ-
ных сферах, от корпоративного права до международных отношений, обеспечивая справедливое и 
удовлетворительное решение конфликтов без необходимости длительного и дорогостоящего судебно-
го разбирательства. 

Актуальность медиации в современном мире остается неоспоримой, однако процесс ее интегра-
ции в правовую систему и общественное сознание сталкивается с рядом проблем, требующих внима-
ния и разрешения. Одной из основных проблем является отсутствие достаточной информированности 
и понимания медиации как эффективного инструмента урегулирования споров. Это ведет к недоста-
точному использованию медиации, особенно в сравнении с более традиционными судебными процес-
сами [3, c. 567]. 

Другой значимой проблемой является неоднородность стандартов квалификации и практики ме-
диаторов, что влияет на качество и результативность медиационного процесса. Во многих юрисдикциях 
отсутствуют четкие требования к обучению и сертификации медиаторов, что приводит к разнообразию 
в подходах и качестве услуг, предоставляемых медиаторами. 

Таким образом, медиация является эффективным и гибким инструментом для разрешения граж-
данских споров, предлагая альтернативу традиционным судебным процедурам. Преимущества медиа-
ции, такие как экономическая эффективность, способность сохранять и улучшать отношения между 
сторонами, конфиденциальность, гибкость процедуры и самоопределение сторон, делают её предпо-
чтительным методом во многих случаях. 

Роль медиатора, как было показано, критически важна для успешного проведения медиационно-
го процесса. Медиаторы не только способствуют диалогу между сторонами, но и активно участвуют в 
поиске решений, что повышает шансы на достижение удовлетворительного исхода спора. 

Дальнейшее продвижение медиации требует комплексного подхода, включая улучшение право-
вой базы, повышение квалификации медиаторов и информированности общества, что будет способ-
ствовать более широкому и эффективному использованию медиации в разрешении гражданских споров. 
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Аннотация: в статье исследуются ключевые аспекты средств и способов цифровизации при рассмот-
рении и разрешении гражданских дел, подчеркиваются преимущества, проблемы и перспективы инте-
грации цифровых инструментов и платформ в гражданское судопроизводство. 
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DIGITIZATION OF JUSTICE IN CIVIL CASES 
 

Manafov Rustam Anatolyevich 
 
Abstract: The article discusses the development of digital and information technologies, which certainly influ-
ence the reduction of time for completing many works and the possibility of their automation. This innovation is 
more relevant and necessary than ever, including in the field of civil proceedings, when the number of law-
suits, complaints and other procedural documents filed by citizens is growing rapidly.  
Key words: digitalization of justice, digitalization, electronic document management, information technology, 
civil proceedings. 

 
На данный момент в положениях действующего законодательства отсутствует легальное опре-

деление понятия «цифровизация», однако, в средствах массовой информации и в научно-правовой 
среде широкое распространение получил термин «цифровые права», что подразумевает под собой 
наличие у граждан права на использование произведений, имеющих цифровую природу, на получение 
доступа к компьютерной технике и сетям коммуникационного характера. Нельзя не брать во внимание 
и тот факт, что в век активного насаждения новых информационных технологий в различные сферы 
общества, необходимо обращать внимание и развивать основополагающие отрасли, к которой, без со-
мнений относится судебное производство. В современном мире инновации стали неотъемлемой со-
ставляющей и фактором развития всех сфер общества, и в условиях новой вехи развития научно-
технического прогресса, основу функционирования которого составляют процессы генерации, обработ-
ки и использования новых знаний, когда основной акцент делается на информации и инновационных 
изменениях [2]. Также следует добавить, что, начиная с 2019 г. в нормативно-правовых актах в норма-
тивно-правовых актах активно применяется термин «цифровизация». 

В сфере гражданского судопроизводства сейчас действует «Концепция информационной полити-
ки судебной системы на 2020–2030 годы» [3], которая была одобрена Советом судей РФ 5 декабря 
2019 года. Она регламентирует процесс формирования информационной политики в суде, устанавли-
вает ее принципы, определяет основные направления и механизмы развития. Все положения, пред-
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ставленные в данной концепции, направлены на улучшение и гармонизацию отношений между госу-
дарством и обществом в целом в сфере гражданского судопроизводства. Ярким примером этому слу-
жит четвертая глава «Основные направления и механизмы реализации информационной политики су-
дебной системы», в ней зафиксированы меры по популяризации знаний о судах, созданию единого 
информационного пространства, гарантии защиты персональных данных в информационных системах 
судов, обеспечению повышения эффективности взаимодействия органов судебной власти и СМИ. 

На данный момент к информационным технологиям можно отнести систему «ГАС Правосудие», 
предоставляющую возможность получения доступа ко всей информации по судебным делам, участни-
ком которых вы являетесь, а также подать обращение в судебный орган и отслеживать его дальнейшее 
движение. Кроме того, существует еще Интернет-ресурс «Судебные и нормативные акты РФ». Это ба-
за судебных актов, судебных решений и нормативных документов, в которой в том числе есть матери-
алы судебной практики и по гражданским делам. В связи с развитием информационных технологий в 
современном гражданском судопроизводстве можно выделить такой новый элемент как «электронное 
доказательство». Электронным доказательством можно назвать различные данные или сведения, 
имеющие значения для конкретного дела, выполненные в цифровой форме, аудио или видеозаписи. 

Положениями действующего гражданско-процессуального законодательства предусмотрена 
возможность подачи искового заявления, иных заявлений и документов в электронной форме посред-
ством использования личного кабинета через раздел «Подача процессуальных документов  
в электронном виде» на официальном сайте суда, расположенного на интернет- портале ГАС «Право-
судие» (www.sudrf.ru) в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, при использовании 
Единого портала государственных и муниципальных услуг при подписании направляемых документов и 
заявлений посредством простой электронной подписи, а также передачи документов посредством ис-
пользования процессуальными участниками системы электронного документооборота при подписании 
документов и заявлений квалифицированной электронной подписью [4]. 

В соответствии с положениями Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» от «27» июля 2006 г. [1], документ в электронном формате 
представляет собой выраженную в электронном виде информацию документированного характера, 
используемая посредством электронно-вычислительных машин, содержащаяся на определенном ма-
териальном носителе при наличии соответствующих 

Наличие возможности упрощения подачи документов в суд посредством использования данных 
нововведений, однако, не избавляет от трудностей, вызванных недостаточным уровнем технической и 
информационной грамотности, а также техническими возможностями, которыми обладают заявители, 
отсутствия у них квалифицированной электронной цифровой подписи, допущения ошибок в процессе 
подаче документов, в частности возникновения технического сбоя в связи с размещением большого 
объема документов, а также их размещение в недопустимом формате. Для предотвращения данных 
недостатков представляется возможным: 

Повысить степень качества и доступности систем электронного правосудия, внедрение более 
доступных и понятных для пользователя способов и форм размещения документов, совершенствова-
ние критериев поиска в ГАС «Правосудие», а также проведение полномасштабного усовершенствова-
ния сервиса ГАС «Правосудие» со стороны профессиональных IT-специалистов; 

Создание доступных и простых в использовании сервисов, предназначенных для оперативной 
оцифровки бумажных документов, а также офисов, предоставляющих гражданам, имеющих суще-
ственные финансовые трудности, воспользоваться соответствующими электронными услугами. 

С развитием информационных процессов, всё чаще в процессе доказывания, стали использо-
ваться и электронные доказательства. Вместе с тем, уточнения требуют место и роль в доказатель-
ственной системе по гражданским делам доказательства, полученные с помощью ИТКС «Интернет». 
Спорным на взгляд автора кажется то, что законодатель не выносит электронные доказательства в 
отдельную категорию, а оставляет их в разделе письменных доказательств. При активной работе с 
электронными доказательствами следует предусматривать вероятность их утраты. Это связано с осо-
бенностями их формирования, хранения. Поэтому актуальной задачей безопасного хранения элек-
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тронных оригиналов есть создание больших сетевых хранилищ, серверов, а также использование ка-
чественных средств защиты. 

Благодаря электронному формату существенно облегчается способ хранения доказательств, а 
большие сетевые хранилища несложно настроить согласно правилам архивного дела в соответствии с 
правильной номенклатурой и порядком. Таким образом, представляются необходимыми внесения за-
конодательных изменений в части формы, порядка сбора и обеспечения доказательств в электронной 
форме, a также формы их представления в качестве таковых. Необходимо установить определенный 
порядок предоставления электронных доказательств, который позволит уяснить их содержание, а так-
же ввести обязательный перечень реквизитов для электронных документов, позволяющих его иденти-
фицировать. 

В заключение отметим, что цифровизация правосудия по гражданским делам знаменует собой 
важнейший эволюционный сдвиг в правовом ландшафте. Используя цифровые инструменты, 
платформы и приложения искусственного интеллекта, система правосудия может повысить 
эффективность, доступность и прозрачность, одновременно сокращая затраты. Решение проблем и 
принятие будущих перспектив проложат путь к комплексной трансформации системы гражданского 
правосудия, что принесет пользу истцам, юристам и обществу в целом. 
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Аннотация: каждый имеет право вести свои дела в суде через представителя. Таким правом обладаю-
ти организации, к которым, в том числе, относят и воинские части, как юридических лиц. В настоящее 
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На сегодняшний день процессуальный представитель участвует практически на всех стадиях су-

дебного разбирательства, содействуя таким образом осуществлению правосудия. Однако, в практиче-
ской деятельность можно встретить случаи участия в деле «непрофессионального» представителя, 
который потенциально может нанести вред процессу судебного разбирательства.  

Более того, особенно важным институт представительства кажется в сфере воинских правоот-
ношений, в том числе, когда необходимо защитить права и законные интересы как отдельного военно-
служащего, так и воинской части. 

Саму работу по представлению интересов в воинской части организует командир воинской части, 
однако, он сам не является субъектом процессуального представительства. В обязанности командира 
входит осуществление контроля за подготовкой представителей, обеспечения их участия в судебном 
разбирательстве и т.п. Кроме того, командир воинской части принимает дальнейшее решение относи-
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тельно обжалования вынесенного судебного решения, решает вопросы, связанные с исполнением су-
дебного акта, то есть фактически выполняет процессуальные полномочия истца.  

Деятельность по осуществлению процессуального представительства представляет собой дей-
ствия одного лица от имени другого лица в его интересах. При этом процессуальное представитель-
ство может иметь как внутреннюю, так и внешнюю сторону [3, с. 89]. Под внешней стороной следует 
понимать возникающие правоотношения между самим представителем и судом, возникающие при ре-
ализации его полномочий, а под внутренней стороной – правоотношения, которые возникают между 
представителем и представляемым соответственно.  

Общие полномочия позволяют представителю совершать практически все юридически значимые 
действия, однако, в ст. 54 ГПК РФ [1] предусмотрено отдельные специальные полномочия, при реали-
зации которых представителю необходимо иметь отдельный документ, разрешающий их осуществле-
ние. Так, к числу специальных полномочий следует отнести полномочия, предусмотренные положени-
ями Приказа Министерства обороны [2]. 

Организацию работы с судебными документами, которые поступают в воинские части осуществ-
ляет непосредственно командир воинской части, который несет при этом персональную ответственно-
сти за организацию работы по судебной защите в воинской части. Все поступающие в воинскую часть 
документы как в соответствии с положениями современной инструкции [2], так и положениями Приказа 
Министра обороны РФ от 15.01.2015 № 10 «Об утверждении Инструкции о порядке организации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации работы по представлению интересов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 
органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации в судах», который в настоящее время утратил силу, рассматриваются 
непосредственно командиром части в день поступления документации, при этом в обязанность коман-
дира входит передача соответствующих распоряжений ответственным лицам, к полномочиям которых 
отнесены вопросы, содержащиеся в судебных документах.  

Как в прежней редакции инструкции, так и в ее современных положениях отсутствуют исчерпы-
вающие требования относительно уровня профессиональной компетенции лица, которое назначается 
ответственным за работу с документацией, поступающей из органов судейского сообщества. Одним из 
критериев, предъявляемых при определении ответственности лица является занятие должности юри-
дического профиля или наличие специальных юридических знаний при отсутствии в штате военной 
организации подобных должностей.  

Фактически современные ведомственные приказы не предъявляют определенных требований к 
уровню образования, стажа работы и т.п. к лицу, которое фактически осуществляет контроль за вы-
бранными представителями для участия в судопроизводстве. Нет также и исчерпывающих критериев 
относительно порядка выбора лиц, которые в дальнейшем будут осуществлять представительство во-
енной организации в судебной инстанции. Данное обстоятельство указывает на наличие серьезных 
организационно-методических проблем в процессе осуществления руководства представителями, при 
этом данные проблемы были свойственны как раннее действовавшему ведомственному приказу, так и 
его современными положениями.  

При исследовании основных требований, которые предъявляются к представителю, можно заме-
тить, что в настоящее время административное законодательство устанавливает императивное прави-
ло о том, что представителем может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование либо 
учетную степень по юридической специальности (ч.1 ст. 55 КАС РФ). Подобного аналогичного требова-
ния нет в положениях гражданского законодательства, которое более лояльно подходит к представи-
телям, принимающих участие в процессе рассмотрения дел в мировых и районных судах.  

Рассматривая особенности представительства военных организаций, следует отметить, что в 
соответствии с положениями ведомственного приказа, в качестве ответственного лица за назначение 
представителя могут быть назначены должностные лица, замещающие должность юридического про-
филя, а при отсутствии в штате воинской части должности юридического профиля или ее неукомплек-
тованности - иные должностные лица, обладающие в силу своих должностных обязанностей и (или) 
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профессиональных навыков специальными знаниями в вопросах, подлежащих разрешению в суде.  
Ответственное лицо, в свою очередь предлагает кандидатуру на должность процессуального 

представителя, которое должно соответствовать требованиям, которые предъявляются к нему процес-
суальным законодательством.  

Отличительной особенностью ранее действовавшего приказа следует считать то, что в полномо-
чия командира воинской части входило определение и нормативное закрепление категорий дел, по 
которым позиция назначенного представителя подлежит согласованию с вышестоящими должностны-
ми лицами, замещающими должности юридического профиля, Департаментом претензионной и судеб-
но-правовой работы. В настоящее время перечень таких случаев уже предусмотрен соответствующими 
положениями Приказа Министерства обороны.  

Это показывает определенные тенденции к развитию института представительства в Вооруженных 
силах РФ. При этом, выделение Приказом отдельных случаев дополнительного согласования подчерки-
вает важность судебных гарантий по ряду вопросов, акцентируя внимание на порядке осуществления 
представителем своей деятельности и важности данной деятельности для воинских правоотношений. 

Таким образом, основным противоречием как ранее действовавшего Приказа Министерства обо-
роны, так и приказа, который регламентирует процессуальное представительство военных организаций 
в настоящее время следует отнести положения об ответственном за представительство лице, которое 
по сути может не обладать юридическим образованием, а иметь лишь специальные познания в обла-
сти юриспруденции. 

Однако, между тем, данное лицо осуществляет методологическое и иное обеспечение выбранно-
го для участия в деле представителю. Фактически, в данном случае создается прецедент, когда лицо, 
не обладающее юридическими знаниями должно осуществлять контроль за «профессиональным юри-
стом», что снижает эффективность участия представителя в суде. В современных реалиях необходимо 
существенно пересмотреть данный подход к представительству в Вооруженных силах, в целях повы-
шения правовой защищенности как отдельных военнослужащих, так и армии в целом. Рациональным 
представляется закрепить положение о требованиях к профессиональному юридическому образова-
нию представителя воинской части (военной организации) в рамках действующих нормативно-
правовых актах, а также изменить положения ГПК РФ в части, касающейся требованию к представите-
лю, по аналогии с КАС РФ. 
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Аннотация: в статье ставится вопрос о сущности публичного интереса, в случае изъятия земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд. Под сомнение ставятся случаи строительства 
автомобильных дорог без получения разрешения на строительство и подготовки документации по пла-
нировки территории. Приводится статистика автомобильных дорог в зависимости от их категории на 
примере субъекта РФ, и предлагаются рекомендации по усилению контроля над строительством авто-
мобильных дорог, с целью обеспечения прав граждан.  
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При строительстве или реконструкции автомобильных дорог, основным правом которое 

подлежит защите, является право на частную собственность, охраняемое законом согласно ст. 35 
Конституции Российской Федерации [1]. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда. Устройство новых автомобильных дорог, или реконструкция существующих, неизменно 
влечет за собой изменение границ полосы отвода автомобильной дороги, в сторону их уширения. В 
связи с этим, практически неизбежно в проектные границы зоны планируемого размещения 
автомобильной дороги, попадают частные земельные участки (и расположенные на них объекты 
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капитального строительства), повсеместно расположенные вдоль автомобильной дороги в связи либо 
с их назначением (объекты дорожного сервиса) либо с удобной транспортной доступностью. 

В случае строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования, изъятие 
земельных участков происходит согласно положениями статьи 279 Гражданского кодекса РФ, в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации [2], и порядке предусмотренным главой VII.1. 
данного кодекса (далее – ЗК РФ). Данная процедура прекращения и ограничения прав на землю, обу-
славливается государственными или муниципальными нуждами, в которые входят, в том числе строи-
тельство и реконструкция автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципально-
го, местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих 
объектов (ст. 49 ЗК РФ). Хоть и действующее законодательство не содержит легальной дефиниции по-
нятия «государственные или муниципальные нужды», очевидно, что они должны отвечать некоему об-
щественному (публичному) запросу или интересу. 

Данный публичный интерес, оставаясь внеправовой категорией, при разрешении споров, связанных с 
изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд, играет ключевую роль. 
Отсутствие в земельном законодательстве понятия публичных интересов восполняется судебной практикой 
и юридической литературой. Так, А.Ю. Тихомиров, дает следующее определение публичного интереса — 
признанного государством и обеспеченного правом интереса социальной общности, удовлетворение 
которого является условием и гарантией ее существования [3, с. 53-54]. Именно для обеспечения публичного 
интереса публично-правовые образования вступают в имущественные отношения в сфере гражданского 
оборота. При рассмотрении споров, связанных с изъятием земельных участков в целях строительства 
автомобильных дорог, прямо не включенных в перечень государственных или муниципальных нужд, судами 
сформулированы принципы приоритета публичных интересов перед частными. 

Поэтому, хотелось бы отметить существенное сокращение организационных гарантий, упроще-
ние которых неизменно будет вести к снижению общественного контроля над принятием решений о 
строительстве или реконструкции автомобильных дорог. Так, согласно п. 1 ст. 41.1 Градостроительного 
кодекса РФ [4] подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении вы-
деляемых проектом планировки территории элементов планировочной структуры, в которые входят и 
автомобильные дороги, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон 
и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, генераль-
ными планами поселений, муниципальных округов, городских округов функциональных зон, террито-
рии, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории. Од-
нако, начиная с 31 июля 2020 года в соответствии с Федеральным законом № 254-ФЗ «Об особенно-
стях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модерниза-
ции и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [5], отсутствие в утвержденных документах территориального планирования све-
дений о размещении объектов инфраструктуры не является препятствием для подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории таких объектов инфраструктуры. 

То есть, наличие в генеральном плане данных о планируемой дороге или сведений о рекон-
струкции существующей, теперь не является обязательным условием для составления документации 
по планировке территории, в том числе для изъятия или резервирования земельных участков, находя-
щихся в частной собственности.  

Генеральный план представляет собой обобщенный план по градостроительному планированию 
развития территорий городских и сельских поселений. Документация по планировке территории же 
включает в себя территорию определенного элемента планировочной структуры, который в свою оче-
редь должен быть предусмотрен генеральным планом. Отсутствие данного элемента (в частности ав-
томобильной дороги) в проектном плане развития территории всего поселения, ставит вопрос о целе-
сообразности его выделения, и степени публичной выгоды при его размещении. Ведь, если генераль-
ным планом, утвержденным представительным органом местного самоуправления поселения, муници-
пального или городского округа, не предусмотрена та или иная дорога, то можно предложить, что её 
размещение будет отвечать вполне конкретным интересам, а не публичным. 
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Для улучшения состояния автомобильных дорог необходимо осуществлять постоянный контроль 
качества выполненных дорожно-строительных работ. При строительстве или реконструкции, контроль 
носит двухуровневый характер. Первый – это контроль заказчика работ (представителя публично-
правового образования, например ГУ ТО «Тулаавтодор»), то есть технический надзор, который осу-
ществляется правообладателем дороги на протяжении всего периода строительства или реконструк-
ции. А  второй уровень – это государственный  контроль, который осуществляется силами государ-
ственного строительного надзора, в виде получение заключения о соответствии построенного объекта 
проектной документации, согласно ст. 54 Градостроительного кодекса РФ. Данная статья предусматри-
вает получение такого заключения в случае устройства автомобильной дороги на основании выданного 
разрешения на строительство объекта. 

Однако, в силу Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 № 1816 [6], получение разреше-
ния на строительство, не требуется в случаях строительства автомобильных дорог IV и V категории. В 
таком случае получение заключения о соответствии построенного объекта не требуется, и соответ-
ственно контроль качества произведенных работ осуществляется только со стороны эксплуатирующей 
дорогу организации, которая может вступить в сговор с подрядчиком. Документация по планировке тер-
ритории, утверждаемая по общему правилу в рамках публичных слушаний или общественных обсужде-
ниях, также не подлежит разработке в случаях строительства автомобильных дорог IV и V категории. 

Считаю, неоправданным такое резкое послабление требований к построенным автомобильным 
дорогам, учитывая, что автомобильные дороги IV технической категории являются одними из самых 
массовых в России. Так, согласно Постановлению Правительства Тульской области от 06.12.2011 № 
233 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Тульской области» (в ред. Постановления Правительства Тульской области от 
11.10.2023 № 620), автомобильные дороги IV технической категории составляют 75 % от общего коли-
чества региональных и межмуниципальных дорог Тульской области. 

 

 
Рис. 1. 

 
Данные послабления требований к строительству такого массового количества автомобильных 

дорог существенно снижает контроль со стороны государства за построенными и реконструируемыми 
автомобильными дорогами, и соответственно ослабляет данный механизм защиты прав граждан при 
таком строительстве. Поэтому, считаю исключить автомобильные дороги IV технической категории из 
списка объектов, для которых не требуется подготовка документации по планировке территории и по-
лучение разрешения на строительство. 
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Таким образом, в случае отсутствия контроля со стороны государства за строительством автомо-
бильных дорог, усиленное внимание за строительством должно быть обращено на строительно-
технический надзор, который осуществляется как лицом, осуществляющим строительство автомобиль-
ной дороги, так и заказчиком данных работ. Правовой основой данного контроля, служит Постановление 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществ-
лении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 
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Автомобильные дороги и дорожное хозяйство, являются одной из крупнейших базовых отраслей 

народного хозяйства, важнейшей структурной частью производственной и социальной инфраструктуры 
страны. Сеть автомобильного транспорта объединяют все субъекты страны, что является необходи-
мым условием ее территориальной целостности, национальной и экономической безопасности, а также 
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единства ее экономического пространства. 
Автомобильные дороги, как часть транспортной инфраструктуры Российской Федерации, зани-

мают основополагающее значение в реализации основных конституционных прав граждан, которые 
гарантируют охрану здоровья и медицинскую помощь [1, ст. 41], свободу передвижения [1, ст. 27], об-
щедоступность основного общего образования [1, ст. 43], обеспечения единства экономического про-
странства [1, ст. 8] для реализации своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности [1, ст. 34] и т.д.  

Очевидно, что без использования автомобильных дорог страны, реализация данных прав была бы 
как минимум затруднительна, а в условиях наших огромных территориях – даже невозможна. Все мы 
пользуемся автомобильными дорогами, когда реализуем вышеупомянутые базовые права личности, и 
даже не задумываемся о своем праве общего пользования автомобильными дорогами в качестве объек-
тов публичной собственности в системе субъективных вещных прав. Но оно существуют, и требует соот-
ветствующих механизмов защиты, когда, например, из-за отсутствия доступности транспортного сообще-
ния, невозможно обеспечить соответствующую медицинскую помощь, что ведет к гибели людей [2]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по транспорту, процент пе-
ревозок грузов автомобильным транспортом в 2022 году составил 70,7 % от общего процента перево-
зок. То же самое, касается и перевозок пассажиров в 2022 году. Так перевозки автомобильным транс-
портом составляют 58,6 % от общего числа пассажирских перевозок [3]. Однако, сеть автомобильных 
дорог, связывающих субъекты страны воедино, очень неоднородна, в связи с чем, население страны 
не обладает достаточной транспортной подвижностью. Её уровень в Российской Федерации в 2 - 4 ра-
за ниже в сравнении с развитыми странами, что в свою очередь влияет на территориальную целост-
ность страны, а также препятствуют сбалансированному развитию страны и регионов. Ведь сложно 
ассоциировать себя со своими соседями по региону, если ты никогда не бывал в нём. В контексте 
нашего исследования стоит упомянуть также об уровне трудовой мобильности населения, который со-
гласно данным ВЦИОМ [4] составляет порядка трети от общего числа респондентов. Так, 38 % заяви-
ли, что рассматривают возможность переезда в другой регион при наличии заманчивых предложений 
трудоустройства, еще 27 % допускают релокацию при исключительных обстоятельствах. В общей 
сложности порядка 65 % отпрошенных в той или иной степени открыты к смене региона проживания 
ради работы. Исключают подобного рода перемены в жизни только 23 %. 

Таким образом, в полной мере говорить о том, что наши сограждане недостаточно мобильны в 
выборе места жительства и работы, и руководствуются пословицей «Где родился, там и пригодился!», 
не приходится. Соответственно в вопросах транспортной мобильности населения, внимание государ-
ства необходимо уделять именно развитию транспортной инфраструктуры. Тем более что транспорт-
ная подвижность неоднородна по своей природе, и различна в зависимости от субъекта РФ. Так, более 
70 процентов всех поездок приходится на 30 процентов населения, проживающих в 20 крупнейших аг-
ломерациях, а за их пределами транспортная подвижность на 40 процентов ниже, крайне низкая 
транспортная подвижность жителей Дальнего Востока. Недостаточные темпы развития дорожной сети 
наблюдаются в аграрных районах, а также в районах Крайнего Севера и субъектах Дальневосточного 
федерального округа. Более 40000 населенных пунктов, из которых 190 с населением свыше 1000 че-
ловек, не имеют связи с сетью автомобильных дорог по дорогам с твердым покрытием [5, с. 33]. 

Таким образом, обеспечение территориальной целостности Российской Федерации, должно быть 
обеспечено, прежде всего, за счет строительства сети автомобильных дорог наиболее отдаленных от 
центра субъектов. Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на: 

1) автомобильные дороги федерального значения; 
2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; 
3) автомобильные дороги местного значения; 
4) частные автомобильные дороги  
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального 

или межмуниципального и местного значения, на конец 2022 года, составила 1 575 552,4 км (из них 
1 115 022,2 км с твердым покрытием). Подавляющую часть автомобильных дорог занимают дороги 
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местного значения 1 008 024,6 км (из них 584 666,5 км с твердым покрытием). Итого региональных, 
межмуниципальных и федеральных дорог – 567 527,8 км (530 355,7 км с твердым покрытием) [2]. 

Очевидно, что в целях укрепления территориальной целостности страны, внимание, прежде все-
го, обращено на автомобильные дороги федерального значения. Однако, как будет отмечено ниже, 
законодатель вводит новую дефиницию для автомобильных дорог, обеспечивающих транспортную 
связность территорий Российской Федерации и её единое экономическое пространство, в печень кото-
рых, будут входить дороги вне зависимости от их значения. 

Правовой основой в целях реализации транспортной стратегии Российской Федерации до 2030, по-
служил национальный проект «Безопасные качественные дороги», а также Распоряжение Правительства 
РФ от 20.06.2022 № 1601-р «Об утверждении перечня мероприятий по осуществлению дорожной деятель-
ности в 2023 – 2027 годах в отношении автомобильных дорог»[6], в котором определяется план дорожного 
строительства на период до 2027 года включительно. В план вошли более 250 мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и ремонту федеральных, региональных, межмуниципальных и местных автодорог. 
Целью принятого плана развития транспортной инфраструктуры является обеспечение нормативного со-
стояния большинства автомобильных трасс: не менее 85% дорог в 105 крупнейших городских агломера-
циях и более 50% дорог в регионах. Особое внимание уделено транспортной модернизации южных регио-
нов и Дальнего Востока — то есть, строительство, и ремонт дорог идет практически во всех регионах. Так-
же планируется сформировать новые и модернизировать существующие транспортные коридоры для экс-
порта товаров. Планируется, что к 2027 году будет в полной мере обеспечена логистическая связность 
территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения. 

Планируется что, в условиях отсутствия зарубежных инвестиций, и беспрецедентного давления 
на российскую экономику (за последние два года за вторжение на Украину, против России введено уже 
11 пакетов санкций), реализация стратегических транспортных проектов, которые указаны в вышеупо-
мянутых нормативных правовых актах, может послужить драйвером Российской экономики, обеспечит 
занятость населения и социальную стабильность [7]. 

Поэтому, в целях постоянного мониторинга ситуации связанной с дорожным строительством в 
регионах России, в текущем году был создан Совет по развитию транспортного комплекса в субъектах 
Российской Федерации [8]. Главная задача и цель Совета — защита интересов регионов на федераль-
ном уровне, а также разворот в дорожном строительстве в сторону регионов и увеличение инвестиро-
вания в региональную транспортную отрасль. 

С этой целью также, были внесены поправки в главный закон об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в РФ, а именно Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [9]. Так, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2023 № 374-ФЗ [10], введено понятие опорной сети автомобильных дорог — совокупности авто-
мобильных дорог, обеспечивающих бесперебойное движение транспортных средств, транспортную 
связанность территорий Российской Федерации, единство ее экономического пространства. 

Концепция данной сети автомобильных дорог учитывает географические особенности страны и 
степень необходимости обеспечения доступными и качественными транспортными услугами жителей 
всех субъектов. 

Несмотря на то, что перечень автомобильных дорог опорной сети был давно сформирован, ра-
нее отсутствовало законодательное закрепление этого понятия, а также критериев отбора автомо-
бильных дорог и порядка утверждения итогового перечня. Указанные поправки восполнили данный 
пробел. Изменения, безусловно, окажут влияние и на общие подходы к финансированию дорожных 
работ. Это, в первую очередь, приоритизация мероприятий по приведению именно самых востребо-
ванных автомобильных дорог опорной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. 

Кроме того, благодаря развитию опорной сети автомобильных дорог, становятся доступнее уни-
кальные памятники архитектуры, природные заповедники и живописные ландшафты, благодаря кото-
рым, в том числе, формируется национальное самосознание [11, с. 331], и следствие этого – террито-
риальная целостность страны. Всё это приводит к удешевлению и ускорению перевозок на автомо-
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бильном транспорте, позволяет «сблизить» удаленные друг от друга регионы страны, повысить каче-
ство жизни населения и уровень деловой активности, укрепить территориальное единство страны и 
создать более благоприятные условия для реализации потенциальных экономических и социальных 
возможностей каждого субъекта. 

От состояния и качества работы дорожной отрасли зависят не только перспективы дальнейшего 
социально-экономического развития, но также возможности государства эффективно выполнять такие 
важнейшие функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение 
потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация: научная статья посвящена сравнительно-правовому исследованию возмещения убытков и 
взысканию компенсации как способов защиты исключительных прав. В статье отмечены преимущества 
и недостатки сравниваемых способов защиты исключительных прав. По результатам проведенного 
исследования делается вывод о том, что общим признаком для возмещения убытков и компенсации 
является целевая направленность этих способов защиты – обеспечить возмещение ущерба, образо-
вавшегося в результате нарушения исключительного права, а компенсация не является универсаль-
ным способом в системе способов защиты исключительных прав, поскольку компенсация может быть 
применена только по ограниченному кругу требований и только взамен возмещения убытков.  
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Правовое регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации предусматривает нормы, направленные на обеспечение защиты исключительных прав. 
В настоящей статье предстоит произвести сравнительно-правовое исследование таких способов защи-
ты исключительных прав как возмещение убытков и взыскание компенсации.  

Выбор для сравнения таких способов защиты исключительного права как возмещение убытков и 
компенсация не является случайным. Если обратить внимание на положение п. 3 ст. 1252 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, то можно заметить что законодатель объединил правовое регули-
рование рассматриваемых способов защиты исключительных прав в одном пункте. По своей целевой 
направленности, и возмещение убытков, и компенсация направлены на возмещение ущерба, возник-
шего в результате нарушения исключительных прав. Однако, несмотря на идентичную целевую 
направленность указанных способов защиты исключительного права, между ними есть принципиаль-
ные отличия, отраженные в законодательстве Российской Федерации, которые не позволяют рассмат-
ривать компенсацию и возмещение убытков как аналогичные способы защиты исключительных прав, в 
связи чем в доктрине их называют обособленными способами защиты исключительных прав [3, с. 37]. 

В силу пп. 3 п. 1 ст.1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещение убытков как 
способ защиты права применяется к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуаль-
ной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем 
(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причи-
нившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное стать-
ей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ [1]. 

Компенсация как способ защиты исключительных прав не упоминается в системе способов за-
щиты, предусмотренных п. 1 ст. 1252 ГК РФ. С другой стороны, следуя толкованию п. 3 ст. 1252 ГК РФ, 
можно сделать вывод о том, компенсация способна подменить именно такой способ защиты исключи-
тельного права как возмещение убытков. Преимущество и отличие компенсации от возмещения убыт-
ков состоит в том, что законодатель освобождает правообладателя исключительного права, избирав-
шего способ защиты в виде компенсации, от доказывания размера причиненных ему убытков, но не 
освобождает от доказывания самого факта нарушения. Из этого следует, что компенсация как способ 
защиты исключительного права представляет собой имущественную ответственность, применение та-
кого способа защиты исключает возможность требовать возмещения убытков. Законодатель рассмат-
ривает возмещение убытков и компенсацию как два взаимоисключающих способа защиты исключи-
тельного права.  

В доктрине гражданского права подчеркивается гибкость такого способа защиты как компенса-
ция, в связи с чем, возросла популяризация компенсации в отношениях, связанных с защитой исключи-
тельных прав: «При анализе судебной практике по данной теме нами было установлено, что владель-
цы интеллектуальных прав зачастую предпочитают взыскание с нарушителей компенсации. Предпо-
чтение именно такого способа гражданско-правовой защиты, как взыскание компенсации, воспринима-
ется правообладателями в качестве более быстрого и эффективного способа осуществления финан-
сового давления на нарушителей интеллектуальных прав» [4, с. 204].  

Несомненным преимуществом компенсации, в отличие от возмещения убытков, является осво-
бождение от доказывания размера причиненного вреда. В отношениях, связанных с защитой исключи-
тельного права, данное обстоятельство является вполне оправданным, поскольку на практике доста-
точно сложным является доказывания убытков, возникших в результате нарушения исключительного 
права. Применение компенсации в рамках охранительных правоотношений является достаточно эф-
фективным, при этом, вопрос о размере компенсации законодатель оставил на усмотрение суда.  

Значимые разъяснения относительно правовой природы компенсации как способа защиты ис-
ключительных даны в практике Конституционного Суда Российской Федерации: «…взыскание компен-
сации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе 
публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является тем не 
менее институтом частного права, которое основывается на признании равенства участников регули-
руемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации) и в рамках которого защита имуще-
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ственных прав правообладателя должна осуществляться так, чтобы обеспечивался баланс прав и за-
конных интересов участников гражданского оборота…» [2]. На основании изложенного, компенсация 
как способ защиты исключительных прав выполняет не только частно-правовую, но и публично-
правовую функции. С одной стороны, компенсация обеспечивает защиту частных интересов в рамках 
регулирования частно-правовых отношений, с другой стороны, публичная значимость компенсации со-
стоит в выполнении общей превенции правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.  

Возмещение убытков осуществляется по правилам ст. 15 ГК РФ. Правообладатель исключитель-
ного права, в случае его нарушения, должен доказать не только факт нарушения, но и подтвердить 
размер причиненных ему убытков, что в свою очередь, усложняет процесс доказывания для самого 
истца. Что касается определения размера компенсации, то на сегодняшний день уже сложились неко-
торые подходы и принципы к определению размера компенсации, подлежащей присуждению. Так, по-
мимо характера нарушения, судами учитывается и степень вины нарушителя, неоднократность допу-
щения нарушения, и возможные образовавшиеся убытки.  

Таким образом, проведя сравнительно-правовое исследование возмещения убытков и компен-
сации, можем сделать вывод, что в гражданском законодательстве указанные способы защиты явля-
ются альтернативными и взаимоисключающими. При обращении в суд, правообладатель, чье исключи-
тельное право нарушено, может прибегнуть только к одному из исследуемых способов защиты исклб-
чительного права. Общим признаком для возмещения убытков и компенсации является целевая 
направленность этих способов защиты – обеспечить возмещение ущерба, образовавшегося в резуль-
тате нарушения исключительного права. При этом, предусматривая правовое регулирования компен-
сации как способа защиты, федеральный законодатель несколько упростил возможность для истцов 
добиться возмещения ущерба, в том случае, если будет установлен факт нарушения исключительного 
права путем освобождения от доказывания причиненных убытков. Данные обстоятельства, представ-
ляется, свидетельствуют в пользу преимущества компенсации перед возмещением ущерба. Несмотря 
на отмеченные достоинства компенсации, указанный способ защиты нельзя назвать универсальным в 
системе способов защиты исключительных прав, поскольку компенсация может быть применена только 
по ограниченному кругу требований и только взамен возмещения убытков.  

 
Список источников 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (часть четвер-

тая) (ред. от 13.06.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (часть I). – Ст. 5496. 
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке кон-

ституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи 
с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» // Собрание законодательства РФ. – 
2020. – № 32. – Ст. 5362. 

3. Булаевский Б.А. Некоторые вопросы выбора способа защиты нарушенного права в делах о за-
щите интеллектуальных прав // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2017. – №6 (34). – С 36-41. 

4. Коломейцева В.Ю., Агибилова Е.Н. Возмещение убытков и компенсация как способы защиты 
нарушенных исключительных прав // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 
2021. – № 3-1 (54). – С. 203-206. 
  



180 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 340 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ РФ 

Мутелимова Амина Тажутдиновна, 
Криниченко Ирина Сергеевна 

студенты 
ФГАОУ ВО “Волгоградский государственный университет” 

 
Научный руководитель: Тарасова Анастасия Георгиевна  

к.ю.н., доцент 
ФГАОУ ВО “Волгоградский государственный университет” 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы договора купли-продажи жилых помеще-
ний в РФ. Проблема непредоставление актуальных данных продавцом.  Проблема незащищенности 
покупателей от третьих лиц. Предоставляется пути решения данных проблем. 
Ключевые слова: гражданское право, договор купли-продажи, недвижимость, ипотечное кредитова-
ние, сделки, жилое помещение. 

 
CURRENT PROBLEMS OF THE CONTRACT OF SALE AND PURCHASE OF RESIDENTIAL PREMISES IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Mutelimova Amina Tazhutdinovna, 
Krinichenko Irina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Tarasova Anastasia Georgievna 
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В настоящее время в РФ в условиях рыночной экономики активно развивается сектор сделок с 

недвижимостью. Самым популярным видом сделок с недвижимостью является договор купли-продажи. 
Так как недвижимость является наиболее используемым объектом сделок, то данный вид сделок имеет 
довольно важное значение в гражданском обороте.  Говоря о сделках купли-продажи жилого помеще-
ния стоит отметить, что люди постоянно нуждаются в месте проживания, работы и других нужд. Исходя 
из того что объект сделки купли продажи жилого помещения является дорогостоящим, то объект и 
сделки с ним часто становятся причиной судебных споров, а также вызывают много вопросов по за-
ключению договоров в этой сфере. 

Договор купли-продажи жилых помещений в настоящее время является широко встречающийся 
гражданской сделкой. Жилые помещения являются особым объектом гражданского права, правовая 
регламентация взаимодействия с которым выделяется особой сложностью и системностью, что явля-
ется причиной возникновения спорных ситуаций в процессе правового регулирования. Таким образом, 
изучение юридической природы договора купли-продажи жилых помещений является актуальным. 
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Также представляют актуальность проблемы правовой регламентации и появление причини судебных 
споров с цеклью их устранения.  

В ст. 549 Гражданского кодекса РФ говорится, что по договору купли-продажи жилого помещения 
продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, 
квартиру или другое недвижимое имущество .[1] В данном случае стоит обратить внимание на такой 
объект, как жилое помещение.  

Ст. 558 ГК РФ гласит, что “ особенности продажи жилых помощений” Существенным условием 
договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают ли-
ца, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его 
приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продава-
емым жилым помещением. [2] Исходя из этой нормы в договоре купли продажи помещения обязатель-
но должны быть сведения о том, что у лиц проживающих в нем есть право пользования этим помеще-
нием при продаже 

В ст. 554 ГК РФ закрепляется основное условия купли-продажи, которым являются данные о 
предмете, которые могут установить недвижимое имущество, подлежащее по договору передаче. По-
мимо этих условий, в договоре могут и указываться другие сведения, что позволяет идентифицировать 
жилое помещение. 

В настоящее время одной из актуальных проблем, существующих при совершении сделок с 
имуществом и заключения договоров является случаи скрытия и не доведения продавцом сведений о 
том, что право собственности на определенное помещение принадлежит третьим лицам, о котором 
становится известно, когда сделка уже совершена. Для того чтобы подобных случаев было значитель-
но меньше, законодателем было предусмотрено правило, в соответствии с которым договор купли-
продажи жилого помещения должен содержать информацию, которая позволит установить право поль-
зования жилым помещением после его покупки покупателем для третьих лиц. Если в договоре не ука-
зана подобная информация, то он является недействительным, что позволяет сделать вывод о том, 
что это условия является существенным.  

С одной стороны, данное условие направлено на возможность ликвидировать обман со стороны 
продавца и предоставление “обремененного” имущества покупателю не оповестив его, но с другой сто-
роны практика показывает обратное. В Едином государственном реестре недвижимости отсутствует 
информации о лицах, обладающих право пользования жилым помещением, даже после его продажи. 
Однако, действующее жилищное законодательство содержит нормы, которые регламентируют порядок 
приобретения постоянного права пользоваться ранее приватизированной квартирой. 

Еще одной актуальной проблемой в сфере сделок с жилым помещением является заключение кре-
дитного договора обеспеченного залогом, покупатель на (материнский капитал, ипотека и др.). Согласно 
действующему законодательству, а также банковским условиям заключения кредитного договора, данное 
помещение должно иметь свойства ликвидности, в соответствии с этим данный договор заключается с 
одним из совершеннолетних членов семьи. После заключение такой сделки в Пенсионный фонд РФ ука-
занным членом семьи должно быть отправлено письменное обязательство о том, что этот член семьи по-
сле того, как выплатит ипотеку, должен в течение шести месяцев выделить доли на жилое помещение 
членам семьи. Если в последующем установится, что у ребенка есть доля, но родителями она не была 
выдана, то ребенок имеет право обратиться в суд. Иначе говоря, после погашения ипотеки соответствую-
щая сторона договора обязана переоформить свое право на имущество в долевую собственность. 

В настоящее время существует проблема контроля за выполнением этого обязательства. Одной 
из причин данной проблемы является отсутствие закрепленной законодательстве обязанности Пенси-
онного фонда РФ контроля в этой сфере. Таким образом, выявляется проблема отсутствия необходи-
мого органа в компетенцию которого входило бы осуществление такого контроля. В случаях приобре-
тения жилого помещения за счет средств материнского капитала в договоре купли продаже и др доку-
ментов данная информация отсутствует. В соответствии с этим при заключении договора купли-
продажи жилого помещения данный факт отрицательно сказывается на “чистоте” сделки, что говорит 
нам о законодательном пробеле.  
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Делая выводы можно сказать, что для решения выявленных проблем при заключения купли-
продажи договора жилого помещения необходимо предпринять следующие меры: разработать более 
жесткую систему контроля за исполнением договора купли-продажи и ипотечного кредитования с ис-
пользованием средств материнского капитала; усилить контроль за предоставлением продавцом до-
стоверных сведений при заключение договора купли-продажи жилого помещения. Устранение этих 
проблем позволит избежать незапланированное вмешательство третьих лиц в сделку и сделать более 
прозрачными сделки купли-продажи жилых помещений, а также сократить судебные разбирательства.  
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Аннотация: несмотря на все усилия и инновации, предпринимаемые нашим государством в области 
организации и реализации государственного санитарного надзора, по мнению многих авторов, методы 
и подходы этого процесса с начала 1970-х годов исчерпали свой потенциал [1; 2; 3–5; 6]. В настоящий 
момент существует острая потребность в радикальной реформе государственной санитарно-
эпидемиологической службы. Ясно видно, что невозможно заместить исполнительные структуры на 
местах высококвалифицированными специалистами санитарно-эпидемиологической службы, и это со-
вершенно не требуется. Если должностное лицо в этой области добросовестно и успешно выполняет 
свои обязанности, то проблем с эпидемиологическим благополучием, как правило, не возникает. Это 
позволяет гигиене сосредоточиться на предотвращении заболеваний и поддержании здоровья через 
соблюдение оптимальных санитарно-гигиенических условий. Гигиена также стала более ориентиро-
ванной на социально-экономические и этические аспекты, учитывая влияние окружающей среды на 
здоровье и благополучие людей.  
Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, санитарно-
эпидемиологическая служба, государственный санитарный надзор, социально-гигиенический мониторинг. 
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Abstract: despite all the efforts and innovations undertaken by our state in the field of organization and im-
plementation of state sanitary supervision, according to many authors, the methods and approaches of this 
process have exhausted their potential since the early 1970s. At the moment there is an urgent need for a rad-
ical reform of the state sanitary and epidemiological service. It is clearly seen that it is impossible to replace 
the executive structures on the ground with highly qualified specialists of the sanitary and epidemiological ser-
vice, and this is absolutely not required. If an official in this area faithfully and successfully performs his duties, 
then problems with epidemiological well-being, as a rule, do not arise. This allows hygiene to focus on prevent-
ing diseases and maintaining health through the observance of optimal sanitary and hygienic conditions. Hy-
giene has also become more focused on socio-economic and ethical aspects, taking into account the impact 
of the environment on the health and well-being of people. 
Key words: sanitary and epidemiological welfare of the population, sanitary and epidemiological service, state 
sanitary supervision, social and hygienic monitoring. 
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На сегодняшний день особую роль играют врачи, которые способны работать не только с окру-
жающей средой, но и с самим человеком. Они должны уметь оценивать состояние здоровья людей и 
давать рекомендации по его поддержанию и укреплению. Организация профилактических осмотров 
населения является основой их работы, и они должны активно участвовать в анализе результатов. Та-
ким врачам также требуется глубокое понимание диагностики, поскольку их задача заключается не 
только в выявлении болезней, но и в определении уровня здоровья и ранних признаков его потери. 
Чтобы достичь этой цели, специалистам в области гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
необходимо сосредоточить усилия на разработке основных направлений, включая совершенствование 
правовых основ государственного санитарно-эпидемиологического надзора, социально-гигиенического 
мониторинга, гигиенического образования и прогнозирования воздействия факторов окружающей сре-
ды на здоровье людей [7]. Также необходимо обучать и подготавливать профессиональные кадры для 
государственной эпидемиологической службы, а также проводить реформы в медико-
профилактическом образовании. Все эти меры помогут поддерживать здоровье населения и создавать 
благоприятные условия для его жизни и развития. Для эффективной профилактики также необходимо 
внести изменения в концепцию подготовки врачей профилактической медицины. Следует открыть но-
вые кафедры для медико-профилактического факультета, такие как экспериментальная и клиническая 
токсикология, врачебно-гигиенический контроль за физической подготовкой и спортом, и профилакти-
ческая реабилитация здоровья, а также гигиеническая донозологическая диагностика.  

Совместно с улучшением стандартов подготовки квалифицированных специалистов необходимо 
также повысить качество управления в сфере профилактики. Для достижения этой цели необходима 
перестройка организационной структуры и улучшение процесса управления для обеспечения диагно-
стической, организационной, методической, исполнительной и контрольной функций. На городском и 
зональном уровнях должны быть специализированные отделы по профилактике инфекционных и не-
инфекционных заболеваний, которые будут руководить и координировать программы по профилактике 
для соответствующих территорий. Важным шагом в персонализации профилактики является создание 
базы данных персонального учета населения на основе индивидуальных «Паспортов здоровья». Пере-
ход к новым формам и методам управления профилактикой также требует подготовки специалистов по 
неинфекционной эпидемиологии и санитарным врачам, ответственным за здоровье общественности. 
Возможно, новый тип организатора профилактической работы должен обладать современной теорией 
управления, экономическими методами и умениями организации мероприятий в различных условиях. 

Необходимо обратить внимание, что в текущий момент оценке эффективности деятельности 
учреждений, занимающихся государственным санитарным надзором, уделяется недостаточно внима-
ния. Поэтому мы предлагаем разработать систему оценки, которая будет уделять внимание этому во-
просу. В основе этой системы будут использоваться права и обязанности органов и учреждений, зани-
мающихся государственным санитарным надзором, а также их сотрудников, которые определены За-
коном «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [8], и основные направления ме-
роприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Для создания критериев оценки эффективности деятельности органов и учреждений, занимаю-
щихся государственным санитарным надзором (включая их сотрудников), необходимо иметь ясное 
представление о том, что понимается под термином «эффективность». Для разработки таких критери-
ев необходимо также понять конечную цель работы этих органов и учреждений, связанных с государ-
ственным санитарным надзором, и единообразно определить, что подразумевается под «критериями 
оценки эффективности». Мы рекомендуем создать рабочую группу из ведущих специалистов Центров 
гигиены и эпидемиологии, а также научных и образовательных учреждений, чтобы разработать страте-
гию развития государственного санитарного надзора, определить его конечную цель и задачи. В науч-
ной литературе отмечается, что при разработке показателей оценки эффективности, они должны отве-
чать следующим требованиям: объективность, соответствие реальным задачам, измеримость, ориен-
тированность на конечные результаты, чувствительность к изменениям, устойчивость к малым измене-
ниям исходных данных, и синтетический характер (отражение всех важных направлений деятельности 
системы) [9]. В список показателей необходимо также включить и те, которые характеризуют деятель-
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ность специалистов центров гигиены и эпидемиологии (далее- ЦГЭ), а также показатели, связанные с 
конечными результатами работы. 

Деятельность специалистов ЦГЭ характеризуется рядом показателей, которые определяются их 
функциями. Они включают в себя работу с кадрами, исполнительной властью, населением, осуществ-
ление контроля и надзора, проведение мероприятий по профилактике инфекционных и массовых не-
инфекционных заболеваний, обусловленных воздействием факторов окружающей среды на человека, 
а также осуществление гигиенического обучения и других задач. Например, важным элементом обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия является наличие высококвалифицированных 
специалистов в ЦГЭ. В этом контексте под специалистами в центрах гигиены и эпидемиологии пони-
маются такие должности, как главный врач ЦГЭ, заместитель главного врача ЦГЭ, врачи-гигиенисты, 
врачи-эпидемиологи, врачи-лаборанты, энтомолог, паразитолог, помощник врача-гигиениста, помощ-
ник врача-эпидемиолога, помощник энтомолога, фельдшер-лаборант. Они играют решающую роль в 
выполнении функций ЦГЭ и обеспечении безопасности и здоровья населения. 

Для оценки эффективности информационной работы ЦГЭ по информированию органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и населения о мерах, направленных на санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, можно использовать несколько показателей. Один из 
них – это доля информации, предоставленной ЦГЭ в соответствии с регламентом, которая поступает в 
органы государственной власти и другие организации, за определенный период. Другим показателем 
является доля обращений, рассмотренных в установленные законодательством сроки, поступающих в 
ЦГЭ за анализируемый период. Также важно отметить отсутствие жалоб на работу врачей-гигиенистов 
и врачей-эпидемиологов со стороны руководства и населения. Все эти показатели помогают объектив-
но оценить вклад ЦГЭ в поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Оценка выполнения плана по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления с помощью надзора за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
является ключевым показателем рабочего внедрения исполнительской дисциплины и соблюдения за-
конодательных требований. Факторы, используемые в качестве показателей, включают количество 
проведенных надзорных мероприятий специалистами ЦГЭ за определенный период времени на каждо-
го специалиста, количество административных взысканий, наложенных на каждого специалиста ЦГЭ за 
определенный период времени и доля административных взысканий от общего количества проведен-
ных надзорных мероприятий. 

Также значимыми показателями являются количество выявленных случаев заболеваний, уро-
вень смертности от конкретных недугов, уровень вакцинации, степень загрязнения окружающей среды 
и многое другое. Все эти критерии позволяют оценить эффективность деятельности ЦГЭ и определить, 
насколько успешно она выполняет свои функции по защите населения от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды и предупреждению распространения инфекций. При разработке данных по-
казателей важно учитывать специфические особенности каждого региона и его проблемы в области 
общесанитарного благополучия населения.  

Для анализа состояния здоровья на конкретной территории рекомендуется использовать стан-
дартизированные возрастные показатели. Такие показатели включают информацию о общей и первич-
ной заболеваемости населения разными инфекционными и неинфекционными недугами, распределе-
нии детей по группам здоровья, результаты профилактических осмотров, покрытие профилактическими 
прививками и уровень смертности. Эти данные доступны в государственных статистических отчетах и, 
возможно, в будущем будут доступны в системе электронной медицинской документации. 

Для оценки санитарно-эпидемиологического состояния на определенной административной тер-
ритории необходимо учитывать разнообразные факторы окружающей среды. Важно проанализировать 
не только качество питьевой воды, состояние атмосферного воздуха и продуктов питания, но и соблю-
дение гигиенических стандартов трудовых мест учащихся и работников. Все эти факторы непосред-
ственно влияют на санитарную обстановку. При получении информации о санитарных показателях 
следует учитывать результаты государственного санитарного надзора и социально-гигиенического мо-
ниторинга. Эти данные помогут оценить текущую ситуацию и определить необходимые меры для 
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улучшения санитарно-эпидемиологического состояния. Кроме того, следует оценивать влияние факто-
ров окружающей среды на здоровье населения, а не только уровень самой ситуации. Таким образом, 
необходимо учитывать как текущую ситуацию, так и потенциальный риск, который данные факторы 
могут представлять для здоровья населения данной территории. 

Представленные методы оценки оперативности предоставляют возможность измерить эффек-
тивность работы государственных органов и учреждений, занимающихся государственным санитарным 
надзором, включая их персонал. Эта комплексная система охватывает все аспекты работы специали-
стов, стандартизирует учет и планирование деятельности, а также обеспечивает оптимальное исполь-
зование государственных ресурсов при осуществлении мероприятий государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. По итогам проведенного анализа организационно-правовых основ госу-
дарственного санитарного надзора как составной части санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения мы пришли к следующим существенным выводам: 

1. По нашему мнению, целесообразно создать рабочую группу из ведущих специалистов ЦГЭ, 
научных и образовательных учреждений республики для разработки стратегии развития государствен-
ного санитарного надзора, определения его конечной цели и задач. Это позволит разработать показа-
тели оценки эффективности деятельности. 

2. Мы положительно оцениваем использование сегодняшними санитарно-
эпидемиологическими службами риск-ориентированного подхода в процессе контрольно-надзорных 
мероприятий. Мы считаем, что разработанная нами табличная форма оценки степени риска, использу-
емая контролирующими органами, позволит санитарно-эпидемиологическим службам более эффек-
тивно осуществлять контрольно-надзорную деятельность по отношению к субъектам хозяйствования, 
находящимся под их контролем. 

3. В нашем понимании, учитывая современные условия, необходимы значительные изменения 
в концепции подготовки врачей для профилактической медицины.  

4. Мы считаем, что важным шагом будет создание подразделений по профилактике инфекци-
онных и неинфекционных болезней на городском (территориальном) и зональном уровнях. Специали-
сты первых подразделений должны быть ориентированы на группы инфекций, а специалисты вторых 
подразделений - на группы болезней или на социально-возрастные группы населения, либо использо-
вать смешанный подход. Также мы считаем, что на современном этапе ключевым будет создание базы 
данных идентификации инфекционных больных. В перспективе центральным станет база данных 
идентификации населения, формируемая на основе индивидуальных «Паспортов здоровья». 
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Аннотация: данная статья раскрывает особенности уголовной ответственности за деяния, предусмот-
ренные статьей 167 УК РФ, обращая внимание, что в настоящее время не в полной мере отражается 
степень и характер общественной опасности рассматриваемого преступления, проводится сравнитель-
ный анализ с другими преступлениями против собственности. Автором предлагаются изменения и до-
полнения действующей нормы уголовного законодательства. 
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ства, кража, причинение значительного ущерба. 

 
SOME LEGAL GAPS WHEN COMMITTING INTENTIONAL DESTRUCTION OR DAMAGE TO SOMEONE 

ELSE'S PROPERTY 
 

Isaeva Victoria Petrovna 
 

Scientific adviser: Nasreddinova Kristina Aleksandrovna 
 
Abstract: This article reveals the features of criminal liability for acts provided for in Article 167 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, noting that at present the degree and nature of the public danger of the crime 
in question is not fully reflected, and a comparative analysis is carried out with other crimes against property. 
The author proposes changes and additions to the current norms of criminal law 
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Охрана права собственности является приоритетной задачей у любого государства и всегда это 

право закреплено действующей Конституцией Российской Федерации. Так и в нашей Конституции это 
право закреплено в ч. 1 ст. 35, но это, к сожалению, не влияет на высокий уровень этих преступлений. 
Преступления против собственности являются самыми распространенными среди всей структуры пре-
ступности за последние 3 года. И количество совершенных деяний предусмотренных статьей 167 УК 
РФ составляет 9469 случаев. Это преступление стоит на втором месте среди не корыстных преступле-
ний против собственности. И в отличие от хищений количество совершения которых представляет се-
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рьезную долю среди всех совершенных преступлений, например, краж было совершенно за последние 
три года – 440592 [1]. В данном, преступление отсутствует корыстный мотив, лицо не мотивирован же-
ланием обогатиться за счет потерпевшего. При этом общественная опасность на наш взгляд нисколько 
в связи с отсутствием данного мотива не снижается. Так для собственника имущества по факту все 
равно происходит, что его имущество изымается из оборота экономики и потребления общества на 
определенный период либо безвозвратно. И здесь интересен подход законодателя к определению 
наказания за совершенное преступление.  

По части первой рассматриваемой статьи наказание предусматривает ответственность до 2 лет 
лишения свободы, при обязательном условии в качестве наступления последствий в виде причинения 
значительного ущерба. Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ это оценочная категория и с точки зрения 
причинения вреда гражданину учитывается все обстоятельства его материального положения, его ро-
да деятельности, но не может быть меньше пяти тысяч рублей. Про оценку причинения вреда юриди-
ческому лицу нигде не указывается никакая минимальная сумма и в каждом конкретном случае право-
применитель оценивает исходя из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления 
поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, к примеру от финансово-
экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным владельцем уни-
чтоженного или поврежденного имущества. Притом учитывается только реальный ущерб, исключая 
упущенную выгоду.  

Проведём сравнение между ст. 158 и 167 УК РФ. Что при совершении кражи у потерпевшего изы-
мается имущество, что при его уничтожении у последнего навсегда изымается имущество. С точки зре-
ния защиты, для потерпевшего нет никакой разницы, украли ли у него имущество или его сожгли, в лю-
бом случае он его теряет, независимо каким способом совершено изъятие имущества. Теперь обратимся 
к закону и посмотрим каким образом оно защищается. В п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за совершение кражи с причинением значительного ущерба, санкция которой преду-
сматривает лишение свободы сроком до 5 лет, также в ч.1 ст. 167 УК РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния по-
влекли причинение значительного ущерба, где за данное преступление предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы сроком до двух лет. Таким образом, если сравнивать два данных 
состава преступления, в которых происходит изъятие имущества у потерпевшего с причинением значи-
тельного ущерба, получается, что с точки зрения применения наказания, в случае кражи потерпевший 
более защищен, чем в случае повреждения (уничтожения) имущества, хотя и в первом и во втором слу-
чае последний теряет имущество. В связи с чем, в законодательстве просматривается пробел, касаемо 
данного вопроса, а именно в части защиты потерпевшего, что вызывает вопросы к законодателю. 

Квалифицированные признаки статьи 167 УК РФ предусматривают совершение этого преступления: 
из хулиганских побуждений,  
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом  
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия  
Ответственность за совершение рассматриваемых деяний не превышает 5 лет лишения свободы. 
Таким образом, законодатель исключил дифференциацию уголовной ответственности за совер-

шение этого преступления в крупном и особо крупном размере. Что имеет место во всех формах хище-
ния, и например, за кражу в особо крупном размере предусматривается ответственность сроком до 10 
лет лишения свободы.  И получается, что если у собственника путем кражи изымается имущество сто-
имостью свыше одного миллиона, это оценивается как тяжкое преступление, а если такое имущество 
уничтожается на такую же сумму, то максимальное наказание, с учетом что оно совершается например 
общеопасным способом будет не более 5 лет лишения свободы, а если отсутствуют признаки ч. 2 ст. 
167 УК РФ, то вообще не более двух лет лишения свободы. Данный факт на наш взгляд, безусловно, 
не отражает степень общественной опасности совершенного преступления и требует внесения квали-
фицирующих признаков в ст. 167 УК РФ. Поэтому следует указать «в крупном размере» и «в особо 
крупном размере» в ч. 2 и 3 ст. 167 в предлагаемой редакции в качестве квалифицирующих признаков 
данного состава преступления.  
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Увеличив размер санкции в части 2 до 6 лет лишения свободы, а в части 3 предусмотреть нака-
зание в виде лишение свободы сроком до 8 лет. 

Кроме того вызывает удивление отсутствие среди квалифицирующих признаков статьи 167 УК 
РФ каких либо форм соучастия. Получается, что данные обстоятельства могут учитываться только в 
рамках отягчающих обстоятельств при назначение наказания, опять в же в рамках тех санкций, кото-
рые присутствуют на сегодняшний день. Безусловно, доказывать, что любая форма соучастия значи-
тельно повышает характер и степень общественной опасности любого преступления не нужно. И ко-
нечно если включить в качестве квалифицирующего признака в часть 2 статьи 167 УК РФ группу лиц по 
предварительно сговору, а в часть 3 организованную группу, то это бы отражало объективную обще-
ственную опасность рассматриваемого преступления. 

С учетом вышеизложенного можно прийти к выводу, что активно обсуждаемые в настоящее вре-
мя варианты изменения уголовного законодательства касательно ужесточения ответственность за 
умышленное уничтожение или повреждение имущества объективно назрели, являются своевременны-
ми и необходимыми. 
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