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УДК 340 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ВЛАСТЕЙ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАН СНГ 

Махмадзода Анваршо 
магистр 

ФГБОУ ВО РАНХиГс ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ, ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
 

Аннотация: В статья рассматривается основные принципы разделения властей как основа создание 
системы органов публичной власти в РФ и государств СНГ.  Автор отмечается, что в процессе форми-
рования структур государственной власти в Российской Федерации и Содружестве Независимых Госу-
дарств (СНГ) концепция разделения властей играет важнейшую роль. 
Ключевые слова: основные принципы, разделение властей, публичный власть, конституция, законо-
дательная власть, судебная власть. 
 

BASIC PRINCIPLES OF SEPARATION OF POWERS AS THE BASIS FOR BUILDING A SYSTEM OF 
PUBLIC AUTHORITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND CIS COUNTRIES 

 
Mahmadzoda Anvarsho 

 
Abstract: The article examines the basic principles of separation of powers as the basis for the creation of a 
system of public authorities in the Russian Federation and the CIS countries. The author notes that in the pro-
cess of forming government structures in the Russian Federation and the Commonwealth of Independent 
States (CIS), the concept of separation of powers plays a critical role. 
Key words: basic principles, separation of powers, public power, constitution, legislative power, judicial power. 

 
В процессе формирования структур государственной власти в Российской Федерации и Содру-

жестве Независимых Государств (СНГ) концепция разделения властей играет важнейшую роль. Разго-
вор о глубоких и сложных последствиях использования парадигмы разделения властей крайне важен. 
Этот проект выходит за рамки научных спекуляций и имеет существенное значение для основ управ-
ления в этих регионах, где его существование и эффективность оказывают преобразующее воздей-
ствие, формируя рамки управления, устанавливая правовой баланс и укрепляя общественный договор. 
Идея разделения властей, по сути, проявляется как средство намеренной классификации и разделения 
в общих рамках государственной деятельности. В соответствии с этим понятием определенные функ-
ции, права и обязанности возлагаются на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. 
Это способствует трехстороннему распределению власти, тщательно спланированному для создания 
системы сдержек и противовесов, которая снижает вероятность авторитаризма, злоупотребления  вла-
стью и ущемления личных свобод. 

Важность этого принципа в историческом переходе Российской Федерации от централизованно-
го, автократического правления к современным механизмам управления невозможно переоценить. В 
результате распределения полномочий между этими тремя ветвями власти государственные органы 
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стали более легитимными и заслуживающими доверия по мере продвижения к более плюралистиче-
ской и демократической парадигме. Кроме того, эта обширная и разнообразная страна извлекает не-
малую пользу из поддержания стабильности и содействия консенсусу. 

Аналогичным образом, каждая страна в Содружестве Независимых Государств (СНГ) борется со 
своими уникальными политическими, историческими и культурными особенностями. Общей нитью, 
объединяющей эти страны в процессе решения задач государственного управления, является концеп-
ция разделения властей. Она служит инструментом, позволяющим объединить обычаи и современные 
требования, принимая во внимание местные особенности и сохраняя основные принципы справедли-
вости, ответственности и верховенства закона. 

С этой точки зрения принцип разделения властей рассматривается как основополагающий по-
стулат, на котором строится система государственной власти. Он гарантирует, что система государ-
ственного управления в Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств является од-
новременно надежной и достаточно гибкой, чтобы приспособиться к постоянно меняющимся потребно-
стям современного общества. За пределами узкой сферы управления его значение заключается в том, 
что он способен отразить стремление этих стран к справедливому, честному и инклюзивному управле-
нию, соответствующему демократическим принципам и защите прав человека. Поэтому ее значение 
выходит далеко за рамки теоретической юриспруденции, оказывая влияние на ход общественно-
политического развития этих стран и указывая путь к созданию более сильных и ответственных струк-
тур государственной власти [1, С.34]. 

Разделение властей является основополагающим элементом конституции Российской Федера-
ции – федеративной полу президентской республики. Она очень тщательно разделяет и распределяет 
полномочия между этими ветвями власти. Федеральное собрание, состоящее из двух палат – Совета 
Федерации, верхней палаты, представляющей интересы субъектов федерации, и Государственной ду-
мы, нижней палаты, представляющей интересы народа на основе пропорционального представитель-
ства, - является законодательным органом. Президент представляет исполнительную власть. Прези-
дент осуществляет значительные исполнительные полномочия, являясь одновременно главой госу-
дарства и главой правительства. Конституционный суд занимает высшую позицию в регулировании 
конституционных вопросов. Судебная власть, которая отделена от законодательной и исполнительной 
и отвечает за толкование и применение законов, призвана управлять судебным сектором. 

Должности и обязанности: Законодательная власть (Федеральное собрание): Государственная Ду-
ма, как орган законодательной власти, в первую очередь занимается разработкой и изменением законо-
дательства. Наряду с утверждением международных договоров в ее обязанности также входит рассмот-
рение, разработка и ратификация законов. Кроме того, он выполняет важную надзорную функцию над 
исполнительным департаментом. Подписание федеральных законов и важные официальные назначения 
осуществляются Советом Федерации, который представляет субъекты федерации. Президентство слу-
жит символом исполнительной власти, которая обладает основными полномочиями. В его обязанности 
входит назначение высших должностных лиц, формирование и проведение внешней и внутренней поли-
тики, а также значительный контроль над военными вопросами и вопросами безопасности. 

Суд, функционирующий автономно и непредвзято, гарантирует соблюдение закона и защищает 
основные права граждан. Он состоит из иерархической судебной системы, в которой Конституционный 
суд играет особую роль в проверке конституционности законов и деятельности правительства. Замыс-
ловатые системы сдержек и противовесов характеризуют динамичный, постоянно меняющийся про-
цесс, который представляет собой применение в Российской Федерации философии разделения вла-
стей. Необходимо обеспечить целостность различных зон влияния ветвей власти и одновременно гар-
моничное взаимодействие между ними. Кроме того, взаимодействие ветвей власти оказывает значи-
тельное влияние на политический климат в стране, улучшая ее демократические основы, политическую 
стабильность и защиту прав личности. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – это коалиция бывших советских республик, со-
стоящая из множества стран с разными историческими корнями, социально-политическими условиями 
и обычаями управления. После обретения независимости различные государства развивали свои по-
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литические системы по-разному, что нашло отражение в различных способах реализации принципа 
разделения властей. Из представленного материала становится ясно, что страны СНГ по-разному по-
дошли к внедрению концепции разделения властей в свое законодательство. Некоторые из них верну-
лись к модели времен Советского Союза, хотя и с некоторыми заметными изменениями, чтобы соот-
ветствовать недавно обретенной независимости. Система с четким разделением полномочий между 
законодательной, исполнительной и судебной властями была целью других стран, которые пытались 
провести более комплексные реформы, однако их успех был разным. 

Существуют заметные различия в том, как страны СНГ применяют идею разделения властей. 
Причинами этих различий могут быть политические убеждения, историческое наследие или уровень 
демократической консолидации. В одних странах законодательные органы обладают большими пол-
номочиями, в других – правят крупные исполнительные органы. Существенные различия наблюдаются 
также в эффективности и автономии судебной власти. Тем не менее, среди всего этого разнообразия 
есть и довольно схожие вещи. В соответствии с международными демократическими нормами боль-
шинство стран СНГ осознали, что баланс власти между несколькими ветвями власти имеет решающее 
значение. В них разработаны конституционные положения, направленные на сохранение прав лично-
сти и обеспечение верховенства закона. Также принимаются писаные конституции, что свидетельству-
ет об общем стремлении формализовать правила правления. 

Примечательно, что применение принципа разделения властей по-прежнему определяется те-
кущими политическими процессами в государствах – участниках СНГ. Обеспечение политической ста-
бильности, укрепление демократии и защита личных свобод остаются важнейшими приоритетами на 
пути этих стран. 

В рамках Конституции Российской Федерации прочно укоренилась концепция разделения вла-
стей. Законодательная, исполнительная и судебная власти имеют разные функции и обязанности и 
функционируют как отдельные институты. Законодательная власть, принимающая законы и обеспечи-
вающая контроль, состоит из Совета Федерации и Государственной Думы. Президент, занимающий 
высший пост в исполнительной власти, имеет значительный контроль над разработкой и реализацией 
государственной политики. Судебная власть поддерживает верховенство закона самостоятельно, от-
дельно от других ветвей. 

Таким образом, применение принципа разделения властей в странах СНГ существенно различа-
ется. Степень целостности, с которой эти страны восприняли эту идею, различна, учитывая их различ-
ные исторические траектории и традиции управления. Некоторые из них адаптировали модели своих 
организационных структур из Российской Федерации, в то время как другие претерпели более ради-
кальные изменения, чтобы создать четкое разделение между отраслями. Существенные различия 
наблюдаются в полномочиях и независимости исполнительной власти, влиянии законодательных орга-
нов и эффективности суда. Смена политических парадигм затронула ряд стран СНГ, изменив распре-
деление власти между ветвями. Тем не менее, их объединяет стремление к сохранению демократиче-
ских стандартов, защите индивидуальных свобод и закреплению идеалов управления в конституциях. 
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Аннотация: особенности, присущие военной службе, и обусловленный этим специальный правовой 
статус военнослужащего предопределяют возможность установления законодателем к ним особых 
требований, в том числе, посредством установления ограничений в отношении предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации прав и свобод. В настоящей статьей осуществлен анализ преду-
смотренных действующим законодательством ограничений прав и свобод военнослужащих. На этой 
основе автором сформулировано определение понятия «ограничение конституционных прав и свобод 
военнослужащих» и представлено их сущностное содержание.  
Ключевые слова: военнослужащий, обязанности, запреты, ограничения. 
 
ON THE ISSUE OF RESTRICTIONS ON CONSTITUTIONAL RIGHTS AND THE FREEDOMS OF MILITARY 

PERSONNEL 
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Abstract: The peculiarities inherent in military service and the special legal status of a serviceman provided 
for by this determine the possibility of the legislator establishing special requirements for them, including 
through the establishment of restrictions on the rights and freedoms provided for by the Constitution of the 
Russian Federation. This article analyzes the restrictions on the rights and freedoms of military personnel pro-
vided for by current legislation. On this basis, the author formulated the definition of the concept of "restriction 
of constitutional rights and freedoms of military personnel" and presented their essential content.  
Keywords: soldier, duties, prohibitions, restrictions. 

 
Часть 2 ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащего» (да-

лее – Закон о статусе военнослужащего) [1] при определении правового статуса данной категории лиц 
указывает на установление в отношении их прав и свобод ограничений. Как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации, наделяя военнослужащих специальным правовым статусом, федераль-
ный законодатель праве вводить для этой категории лиц ограничения прав и свобод, а также особые 
обязанности в силу особенностей задач и принципов осуществления военной службы [8].  

В теории конституционного права ограничения конституционных прав подразделяются на три ви-
да – общие ограничения; ограничения, связанные с введением особых режимов и ограничения, обу-
словленные спецификой правового статуса субъекта [14, с. 194]. С учетом данной классификации, 
ограничения конституционных прав и свобод военнослужащих относятся к числу ограничений, следу-
ющих из особого правового статуса данной категории лиц.  

Исходя из содержания ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, основными целями установ-
ления ограничений прав и свобод гражданина является обеспечение обороны страны и безопасности 
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государства. Конституционным Судом Российской Федерации были сформулированы принципы право-
мерности ограничения прав и свобод. К таковым относятся: 1) принцип соразмерности и баланса частных 
и публичных интересов; 2) справедливость и адекватность; 3) соответствие общественно значимому ре-
зультату; 4) предопределенность установленными на конституционном уровне целями [11, с. 62].  

На настоящий момент законодателем установлен ряд ограничений личных, политических и соци-
ально-экономических прав военнослужащих. Так, ст. 8 Закона о статусе военнослужащих предусматри-
вает особенности реализации исследуемой категорией лиц свободы совести и вероисповедания. В 
частности, военнослужащий не имеет прав отказаться от исполнения обязанностей, мотивируя свой 
отказ собственным отношением к религии; установлен запрет на использование служебных полномо-
чий для пропаганды отношения к религии; вводится запрет на создание на территории воинской части 
религиозных объединений; предусматривается возможность совершения религиозных обрядов исклю-
чительно по разрешению командира и за счет собственных средств военнослужащего.  

Как особый вид ограничения свободы слова военнослужащих следует рассматривать преду-
смотренный ст. 7 Закона о статусе военнослужащих запрет на обсуждение и критику приказов коман-
дира. Вместе с тем, подобного рода запрет не предполагает безоговорочного исполнения лицом, про-
ходящим военную службу, противоправного приказа [12, с. 7]. В общевоинских уставах не предусмот-
рен порядок действий военнослужащего в случае, когда им получен неправомерный приказ командира. 
Представляется, что следует направить обращение к вышестоящему командиру [7]. 

Ограничения политических прав военнослужащих связаны с ограничениями свободы собраний и 
права на объединение (ст. 9 Закона о статусе военнослужащих). Основная их цель состоит в обеспече-
нии политического нейтралитета Вооруженных Сил Российской Федерации как влиятельного государ-
ственного института [2], а также создании благоприятных условий функционирования при определен-
ных обстоятельствах [13]. Воинский долг может быть исполнен с достаточной степенью эффективности 
только при условии соблюдения принципа независимости служебной деятельности, которая исключает 
вовлечение Вооруженных Сил Российской Федерации в политическую борьбу. 

Ограничение социально-экономических прав военнослужащих связано с установлением запрета 
на забастовку (ч. 3 ст. 7 Закона о статусе военнослужащих). Такая практика получила широкое распро-
странение в зарубежных странах и не противоречит нормам международных правовых  актов. 

В науке не сложилось единого подхода к определению сущности ограничений конституционных 
прав и свобод военнослужащих. Так, например, А. В. Кудашкин подчеркивает возможность установле-
ния ограничений для всех военнослужащих только в случае, если они соразмерны общественным ин-
тересам и не являются чрезмерными [10, с. 15]. 

По мнению В. В. Козлова, ограничения прав и свобод военнослужащего – это обстоятельства, 
предусмотренные нормами военного законодательства, наличие или отсутствие которых не позволяет 
военнослужащему проходить военную службу или поступить гражданину на нее [9, с. 71].  

Принимая во внимание изложенное, полагаем верным говорить о том, что введение на законода-
тельном уровне ограничений прав военнослужащих направлено на обеспечение повышения уровня 
эффективности их профессиональной деятельности, а также предотвращение возможных злоупотреб-
лений служебными полномочиями при исполнении общих, должностных и специальных обязанностей.  

Однако с целью обеспечения баланса частных и публичных интересов существующие ограниче-
ния прав военнослужащих компенсируются соответствующими гарантиями социального и правового 
характера. 
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Право наследования (наследственное право) можно понимать как совокупность установленных 
государством правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества, прав и 
связанных с ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам). 

Являясь неотъемлемой частью (подотраслью) гражданского права, наследственное право про-
шло долгий исторический путь, видоизменяясь в соответствии с обычаями, законодательством, а также 
спецификой имущественных отношений тех или иных народов. История развития права наследования 
неразрывно связана со становлением и эволюцией института частной собственности, следовательно, и 
с развитием права собственности, под которым можно понимать абсолютное субъективное право в от-
ношении вещи, предоставляющее его обладателю возможность владеть, пользоваться и распоряжать-
ся этой вещью, не признавая над ней чьего-либо иного господства, в своих интересах и по своему 
усмотрению, которому противостоит пассивная обязанность всех и каждого воздерживаться от посяга-
тельств на это право и не препятствовать собственнику в его осуществлении. 

Современные ученые-правоведы выделяют два исторически сложившихся типа наследования в 
европейских государствах. При первом типе наследования, характерного для стран общей (англосак-
сонской) правовой семьи, «после смерти правообладателя лицо, утвержденное судом и под его кон-
тролем, осуществляет администрацию наследства, напоминающую процедуру ликвидации юридиче-
ского лица. Затем оставшееся после погашения долгов имущество переходит к т. н. «законным бене-
фициарам» (выгодоприобретателям), указанным в завещании. 

Для стран континентальной (романо-германской) правовой семьи, при определенной степени 
обобщения, характерно наследование, берущее начало из римского права, согласно которому наслед-
ники рассматриваются как «продолжатели личности наследодателя», которым передаются все способ-
ные к преемству права и обязанности наследодателя [1, c. 44]. В основе римского права наследования 
лежит принцип «nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest», согласно которому все 
имущество наследодателя переходит к наследнику по завещанию. Иными словами, не допускается от-
крытие наследства отчасти по завещанию, отчасти независимо от него. 

Российское цивильное право, испытав на себе несомненное влияние византийских (римских) 
правовых норм и являясь частью романо-германской правовой семьи, содержит многие черты римского 
наследственного права, о чем свидетельствует содержание современного Гражданского кодекса РФ, в 
ст. 1112 которого закреплено, что в состав наследства входят в том числе «имущественные права и 
обязанности» [2]. Иными словами, в российском наследственном праве наследники являются именно 
правопреемниками наследодателя, а не его «бенефициарами». 

С другой стороны, не представляется возможным отрицать уникальность наследственного права 
Российского государства, его несомненное отличие от норм римского права, обусловленное влиянием 
исторически сложившихся правовых обычаев, норм «общинного» права и княжеской судебной практики 
[3]. Так, упомянутый нами ранее принцип «nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest» 
для российского наследственного права не характерен. Как отмечает русский ученый-цивилист XIX ве-
ка Д. И. Мейер: «коренное начало римского права… по которому право наследования не открывается 
отчасти по завещанию, отчасти независимо от него, к нашему праву не применяется» [4]. Иными сло-
вами, дореволюционное российское право признавало открытие наследства одновременно и по заве-
щанию, и по закону. 

Данный принцип получил закрепление в современном российском законодательстве, а именно в 
ч. 2 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ, которой предусмотрено призвание наследника к наследованию 
«одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной 
трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное)», что указывает на преемствен-
ность российского наследственного права.  

Истоки же правовой преемственности Российского государства в сфере наследственного права 
прослеживаются в одном из первых письменных источников права Руси – «Русской Правде», в поло-
жениях которой содержатся вышеназванные принципы, составляющие особенность российского ци-
вильного права. 

Так, особенностью норм наследственного права, закрепленных в статьях Пространной редакции 
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Русской правды, является их предназначение, заключающееся не в изменении порядка наследования 
имущества согласно завещанию, а в распределении имущества между наследниками согласно воле 
наследодателя. Из этого можно заключить, что согласно правовым нормам Русской Правды наслед-
ство переходило обоими способами: как по завещанию («ряду»), так и без завещания, т. е. по закону. 
Таким образом, один из принципов наследственного права РФ был закреплен в нормативном правовом 
акте XII века.     

Об этом свидетельствует ст. 92 Пространной редакции, согласно которой: «Аже кто умирая раз-

дѣлить домъ свои дѣтемъ, на том же стояти; паки ли безъ ряду умреть, то всѣмъ детѣмъ, а на самого 

часть дати души» [5]. Иными словами, если наследодатель разделит свое имущество между детьми, то 
так тому и быть, если же завещание не было составлено, имущество все равно делится между детьми 
и часть имущества выделяется на помин души наследодателя.  

Нашу позицию по данному вопросу разделяет Г. Ф. Шершеневич, который отмечает, что «заве-
щание…имеет своею целью не изменение обычного порядка, а лишь распределение имущества между 
законными наследниками…» [6, c. 700]. Кроме того, как отмечает ученый, «наследование по завеща-
нию не различается от наследования по закону…», поскольку распределение имущества между детьми 
наследодателя происходило как при завещании, так и при его отсутствии, т. е. при наследовании по 
закону. Схожего мнения придерживается русский правовед И. А. Малиновский, который отмечает, что 
завещание (ряд) заключается «только в распределение имущества между законными наследниками» 
[7, c. 551]. 

Законными наследниками по Русской Правде считались только дети, прежде всего – сыновья, 
поскольку являлись продолжателями семейного рода. Наследство же считалось семейным имуще-
ством, которое должно было переходить продолжателям рода. В случае смерти отца, не оставившего 
завещание, его место занимал старший сын, а братья могли разделить наследственное имущество по-
ровну межу собой.  

При этом, как указывает ст. 100 Пространной редакции: «А дворъ без дѣла отень всякъ меншему 

сынови». Иными словами, отеческий двор всегда должен был переходить к младшему сыну, независи-
мо от того, был ли составлен «ряд», или же имущество было поделено по соглашению братьев. Дан-
ный принцип, вероятнее всего, существовал с целью оказания экономической поддержки младшим де-
тям наследодателя, которые находились в менее обеспеченном положении по сравнению со старшими 
братьями, которые уже могли иметь собственные хозяйства и доход.  

Стоит отметить, что согласно Русской Правде, жена не является наследницей имущества мужа. На 
данный факт указывает ст. 93 Пространной редакции, в соответствии с которой: «Аже жена сядеть по му-
жи, то на ню часть дати, а что на ню мужь възложить, тому же есть госпожа, а задниця еи мужня не 

надобѣ». Иными словами, в случае раздельного проживания матери от сыновей после смерти мужа, ей 

полагался выдел, которым она распоряжалась по своему усмотрению, но на наследство не претендовала. 
При отсутствии сыновей имущество боярина и дружинника наследовали дочери: «Если умрет 

боярин или дружинник, то наследство князю не отходит; а если не будет сыновей, то возьмут дочери». 
На этот факт указывает также в своих трудах К. П. Победоносцев: «После бояр и дружинников, если 
нет сыновей, наследуют и дочери» [8, c. 274]. Примечательно, что данное правило, судя по всему, рас-
пространялось лишь на дочерей бояр и дружинников, поскольку в ст. 95 Пространной редакции закреп-
лено, что в случае смерти отца, сестра не претендует на отцовское наследство, но братья обязуются 

выдать её замуж («Аже будеть сестра в дому, то тои задницѣ не имати, но отдадять ю за мужь братия, 

како си могуть»). В данной правовой норме прослеживается еще один принцип, характерный для рос-
сийского наследственного права и о котором мы упоминали ранее: наследники являются правопреем-
никами наследодателя, и на них возлагаются некоторые его обязанности, в частности – забота о бли-
жайших родственниках, в данном случае – забота о дочери наследодателя, обеспечение ее безбедного 
существования. 

Вышеуказанный принцип содержится также в ст. ст. 90 Пространной редакции, в соответствии с 
которой при наличии у наследодателя-смерда дочерей, не находившихся на момент открытия наслед-
ства замужем, князь обязывался выделить дочерям часть наследства: «Аже смердъ умреть, то задни-
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ца князю; аже будуть дщери у него дома, то даяти часть на нѣ; аже будуть за мужемь, то не даяти ча-

сти имъ». Таким образом, князь, принимая наследство, в некотором роде становился «продолжателем 
личности наследодателя» и обязывался позаботиться о дочерях наследодателя, предоставив им часть 
наследства. 

После принятия христианства на Руси закрепился обычай часть наследованного имущества за-
вещать в пользу Церкви «по душе». Как отмечает И. А. Малиновский, если составлялся «ряд», то пред-
полагалось, что наследодатель сам определил ту часть имущества, которая перейдет Церкви. Данный 
тезис подтверждает и Г. Ф. Шершеневич, указывая, что «из наследственной массы часть выделялась 
на церковь…». Кроме того, в соответствии со ст. 54 Пространной редакции «Устава князя Ярослава о 
церковных судах»: «А что ся деет в монастырьскых делех, в церковных, в самех монастырех, да не 
вступается князь, ни волостель, безатщина приидет к волостелю митрополичю» [9]. Иными словами, не 
имеющее законных наследников имущество домовных (епископских, митрополичьих) и церковных лю-
дей также переходило в собственность Церкви. Таким образом, можно обоснованно утверждать, что 
Русская православная церковь де-факто входило в круг наследников наравне с князем, что было обу-
словлено не столько законом, сколько исторически сложившейся ментальностью и мировоззрением 
русского народа. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что два основополагающих принципа современно-
го российского гражданского права, а именно - возможность призвания наследника к наследованию од-
новременно по нескольким основаниям и признание в наследнике «продолжение личности наследода-
теля» были закреплены еще в «Русской Правде», что еще раз подтверждает правовую преемствен-
ность России и ее неразрывную связь с историческим прошлым. 
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Аннотация: Цель исследования. В статье рассматриваются этапы формирования процессуальных 
полномочий контролирующих должника лиц, закрепленных в законе за последние годы. Анализируются 
последствия принятия таких изменений, судебная практика. Целью исследования является выявле-
ние наличия негативных последствий в результате проведения последних реформ в части наделения 
контролирующих должника лиц процессуальными полномочиями в объеме, превышающем полномочия 
иных сторон дела о банкротстве. Выводы. В результате проведенного исследования автор приходит к 
выводу, что расширение процессуальных полномочий контролирующих должника лиц, связано с тем, 
что именно субсидиарный ответчик заинтересован в доказывании наличия оснований для уменьшения 
размера требований кредиторов к должнику и, как следствие, к уменьшению размера возможной суб-
сидиарной ответственности. Также автор делает вывод, что указанные нововведения являются неод-
нозначными, так как наделение контролирующих должника лиц возможностями большего участия в де-
ле о банкротстве может привести не только к увеличению сроков проведения процедуры банкротства, 
но и к отходу от позиции, что привлечение к субсидиарной ответственности является исключительным 
механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов должника. 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, процессуальные полномочия, контролирующие 
должника лица, баланс интересов. 
 
LEGAL POSSIBILITIES FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS BROUGHT TO SUBSIDIARY LIABILITY 

OF PERSONS CONTROLLING THE DEBTOR 
 

Sharudilov Alexander Sergeevich  
 
Abstract: The purpose of the research. The article examines the stages of formation of the procedural pow-
ers of the persons controlling the debtor, enshrined in the law in recent years. The consequences of the adop-
tion of such changes and judicial practice are analyzed. The purpose of the study is to identify the presence 
of negative consequences as a result of recent reforms in terms of granting procedural powers to persons con-
trolling the debtor to an extent exceeding the powers of other parties to the bankruptcy case. Results. As a 
result of the conducted research, the author concludes that the expansion of the procedural powers of the per-
sons controlling the debtor is due to the fact that it is the subsidiary defendant who is interested in proving the 
existence of grounds for reducing the size of creditors' claims against the debtor and, as a result, to reduce the 
size of possible subsidiary liability. The author also concludes that these innovations are ambiguous, since 
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giving the debtor's controlling persons the opportunity to participate more in the bankruptcy case can lead not 
only to an increase in the duration of the bankruptcy procedure, but also to a departure from the position that 
bringing to subsidiary liability is an exceptional mechanism for restoring the violated rights of creditors of the 
debtor. 
Keywords: subsidiary liability, procedural powers, controlling persons of the debtor, balance of interests. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
По данным Института экономики роста им. Столыпина П.А. индекс состояния бизнеса и экономи-

ки показал, что в начале 2023 года бизнес в России находится в состоянии умеренного роста (значение 
индекса за 1 кв. 2023 года – 51,18%). Выражено это в том, что большинство экономических показателей 
находятся в позитивной зоне, не считая издержек, которые растут. Так в первом квартале 2023 года 
предпринимателей беспокоили растущая налоговая нагрузка, помимо этого сохранение администра-
тивной нагрузки, а также дорогое кредитование1. 

Фактически это означает, рост обязанностей, которые возлагаются на руководителей юридиче-
ского лица и, как следствие, увеличение ответственности не только перед государством, но и перед 
контрагентами. 

Как верно отмечает антикризисный управляющий И.Ю. Рыков «директор должен сам обдумывать 
каждое решение с юридической и экономической сторон, потому что ответственность за фирму ляжет 

на него» Рыков, 2019, иначе у такого директора есть риск, в случае признания юридического лица 
несостоятельным (банкротом), быть привлеченным к субсидиарной ответственности. 

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц (далее по тексту – КДЛ) по обяза-
тельствам должника, в отношении которого возбуждено производство по делу, «представляет собой 
особый вид гражданско-правовой ответственности и наступает в связи с причинением вреда имуще-

ственным правам кредиторов» Яковлев, Мышевская, 2022. Тем самым институт субсидиарной ответ-
ственности в деле о банкротстве призван гарантировать максимальное удовлетворение требований 
кредиторов такого должника. 

В соответствии со статьей 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) субъектами субсидиарной ответственно-
сти являются лица, имеющие либо имевшие «не более чем за три года, предшествующих возникнове-
нию признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявле-
ния о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания 
или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и 
определению их условий»2. 

Законом о банкротстве предусмотрены конкретные условия привлечения к субсидиарной ответ-
ственности КДЛ, вместе с тем если все же причиной банкротства стали не условия, установленные За-
коном, то такое лицо, скорее всего, будет привлечено к ответственности по общим правилам за причи-
нение убытков в соответствии со статьей 53.1 ГК РФ3. 

Связано это с тем, что «в настоящее время практически ни одно дело о банкротстве не обходит-

ся без постановки вопроса о привлечении к ответственности КДЛ» Голубцов, 2020. Что, конечно же, в 
силу разъяснений Верховного Суда РФ не исключает переквалификацию подобного требования на 
убытки, опять же ставя КДЛ в положение, когда последнему необходимо доказывать свою добросо-
вестность при принятии стратегических решений. 

Вместе с тем продолжительное время указанные лица не обладали в полной мере процессуаль-
ными возможностями, в отличие, например, от кредиторов, которые в силу положений Постановления 
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотре-
нием дел о банкротстве» на протяжении длительного времени обладают процессуальными средствами 

                                                        
1 (РБК URL: https://www.rbc.ru/economics/03/05/2023/6450ef3a9a79470481a8c634?ysclid=lqjnmjthz2328912219&from=copy) 
2 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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защиты своих прав с точки зрения максимального удовлетворения их требований (например, посред-
ством заявления возражений по требованиям других кредиторов, оспаривания сделок должника и т.д.). 

Но после принятия ряда судебных постановлений, внесения изменений в положения Закона о 
банкротстве ситуация изменилась. 

 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

ДОЛЖНИКА ЛИЦ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ В ЗАКОНЕ 
Полагаем, что развитие за последние годы процессуальных полномочий контролирующих долж-

ника лиц, впоследствии закрепленных в Законе о банкротстве, можно разделить на три этапа: 
1) Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2021 № 49-П «По делу о проверке кон-

ституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 34 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гражданина Н.Е. Акимо-
ва» (далее по тексту – Постановление Конституционного Суда РФ); 

2) Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 31.08.2022 № 305-ЭС16-20559(13) по делу № А40-98386/2015 (далее по тексту – Опре-
деление Верховного Суда РФ); 

3) Федеральный закон от 21.11.2022 № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

Так первым шагом на пути к расширению процессуальных возможностей лиц, привлекаемых к 
субсидиарной ответственности, стало вынесение Постановления Конституционного Суда РФ (проверка 
конституционности статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статьи 34 Закона о банкрот-
стве). Конституционный Суд РФ признал указанные статьи не соответствующими Конституции РФ. Свя-
зано это с тем, что наличие возможности привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности непосред-
ственно соотносится с необходимостью обеспечения таких лиц надлежащими средствами судебной 
защиты путем возможности обжалования судебных решений в части определения размера требований 
кредиторов, подавших требование о включении в реестр требований кредиторов, за период, когда та-
кой субсидиарный ответчик являлся КДЛ. 

Данная позиция связана с тем, что изначально в силу пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкрот-
стве размер субсидиарной ответственности таких лиц равен совокупному размеру следующих требо-
ваний кредиторов: 

а) включенных в реестр требований кредиторов; 
б) заявленных после закрытия реестра требований кредиторов должника; 
в) по текущим платежам, которые по причине недостаточности имущества остались не пога-

шенными. 
Следовательно, на правовое положение контролирующих должника лиц (размер ответственно-

сти) оказывают влияние следующие обстоятельства: 

 совокупный размер требований кредиторов к должнику, в том числе требований кредиторов 
по текущим платежам; 

 объем конкурсной массы. 
Тем самым именно субсидиарный ответчик заинтересован в доказывании наличия оснований 

для уменьшения размера требований кредиторов к должнику и, как следствие, к уменьшению размера 
возможной субсидиарной ответственности. 

Второй этап связан с вынесением Определения Верховного Суда РФ, в соответствии с которым 
дополнительно определены следующие моменты: 

 возникновение у КДЛ процессуального права на обжалование судебных актов, влияющих на 
размер ответственности; 

 начало исчисления процессуальных сроков для обжалования. 
Как в первом, так и во втором случае Верховный Суд РФ определил под такими моментами – да-

ту принятия арбитражным судом к производству заявления о привлечении к субсидиарной ответствен-
ности либо день официальной публикации Постановления Конституционного Суда РФ. 
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Третий этап, на наш взгляд, можно рассмотреть как закономерный итог вышеуказанных право-
вых позиций, изложенных на первом и втором этапах. 

С учетом принятых нововведений участие КДЛ в деле о банкротстве возможно и в случае, когда в 
отношении такого лица подано заявление о привлечении к ответственности, и в случае отсутствия по-
дачи указанного заявления в процедуре банкротства на основании мотивированного ходатайства тако-
го лица. 

Из этого следует, что законодатель пошел дальше первоначальной позиции, изложенной в По-
становлении Конституционного Суда РФ, наделив процессуальными полномочиями КДЛ по оспарива-
нию судебных актов, влияющих на конечный размер ответственности, без учета наличия или отсут-
ствия поданного в рамках дела о банкротстве должника заявления о привлечении к субсидиарной от-
ветственности. 

Таким образом, с одной стороны, указанные этапы привели к тому, что произошло в определен-
ном смысле уравнивание процессуальных возможностей КДЛ и кредиторов должника, так как теперь 
КДЛ также вправе, действуя на опережение, уменьшить потенциальный размер ответственности путем, 
например, уменьшения размера заявленных требований кредиторов должника. С другой стороны, дан-
ное расширение возможностей вызывает сомнения в силу следующего: 

1) в силу Закона о банкротстве представители учредителей (участников) должника в ходе кон-
курсного производства обладают правами лиц, участвующих в деле; 

2) «привлечение руководителя должника к субсидиарной ответственности является исключи-
тельным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов, являясь при этом частным случа-

ем привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности» Белясов, Щербини-

на, 2021. 
Немаловажным вопросом, на наш взгляд, является мотивированность ходатайства о необходи-

мости вступления КДЛ в обособленный спор. В настоящее время отсутствуют разъяснения, в которых 
бы указывался перечень того, на что судьям стоит обратить внимание при определении необходимости 
удовлетворения подобного ходатайства. Конечно, в первую очередь речь идет о том, что при рассмот-
рении подобного ходатайства изначально необходимо установить действительно ли подобный спор, 
точнее решение по такому спору, затронет права КДЛ. Моделируя подобную ситуацию, можно предло-
жить, что в удовлетворении ходатайства будет отказано в случае, если имущества должника будет 
хватать для погашения всех требований, но как показывает практика, в большинстве своем процедуры 
завершаются с непокрытым долгом перед кредиторами. Полагаем, что именно по этой причине на 
практике все чаще встречаются решения, когда мотивированное ходатайство КДЛ подлежит удовле-
творению (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21 июня 2023 г. по делу № А40-
465/2022, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 07 июля 2023 г. по делу № 
А58-12473/2019). Вместе с тем, опять же с учетом того, что ходатайство может быть подано и до пода-
чи заявления о привлечении к ответственности, а это означает, что велика вероятность того, что, в 
частности, у арбитражного управляющего будет отсутствовать полная информация о размере конкурс-
ной массе должника, к тому же, немаловажным в данном случае является и условия продажи имуще-
ства должника, то есть достаточности поступлений для удовлетворения требований. И, конечно, не 
стоит забывать, что каждое продление процедуры банкротства увеличивает и расходы, которые также 
подлежат удовлетворению за счет имущества должника. Из чего можно сделать вывод, что в случае 
доказанности того, что лицо является КДЛ и что его права в рамках обособленного спора могут быть 
затронуты, то эти два условия уже являются основанием для удовлетворения ходатайства. 

 
ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 
Стоит обратить внимание, что с учетом положений, закрепленных в Законе о банкротстве, а так-

же судебной практикой, КДЛ вправе также обжаловать судебные акты: 

 на действия (бездействие) арбитражного управляющего (если подобное поведение управ-
ляющего повлекло уменьшение конкурсной массы или иные убытки); 

 в рамках обособленных споров по оспариванию сделок должника в процедуре банкротства и т.д. 
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На наш взгляд, подобное расширительное толкование и наделение КДЛ возможностями больше-
го участия в деле о банкротстве не могут не вызывать опасения, в силу того, что фактически это может 
привести к тому, что бенефициар в целях уменьшения не только размера субсидиарной ответственно-
сти, но и исключения условий привлечения к ответственности, будет иметь возможность оспаривать 
любые мероприятия, проводимые арбитражным управляющим в рамках дела о банкротстве. Напри-
мер, оспаривание результатов инвентаризации, торгов, утвержденного порядка реализации имущества 
должника и т.д. 

Это может привести не только к затягиванию процедуры банкротства должника, но также, на наш 
взгляд, к отходу от позиции исключительности механизма восстановления нарушенных прав кредито-
ров посредством привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, так как в данном случае активная 
позиция бенефициара по оспариванию каждого действия, осуществляемого в рамках процедуры банк-
ротства, может привести к тому, что лица, уполномоченные в соответствии с Законом о банкротстве на 
подачу заявления, будут вынуждены пользоваться такой возможностью не в силу фактических обстоя-
тельств процедуры банкротства, а в целях недопущения пропуска сроков на подачу подобного заявле-
ния, что в свою очередь, может привести к иным негативным последствиям. 

По нашему мнению закрепленное в Законе о банкротстве положение, направленное на предот-
вращение злоупотребления бенефициаром процессуальными правами, в полной мере не обеспечива-
ет баланс интересов сторон дела о банкротстве. 

В связи с чем в настоящее время подобное расширение процессуальных возможностей КДЛ при-
вело к тому, что в каждом конкретном случае необходимо будет исключать злоупотребления бенефи-
циаром своими процессуальными правами. 

Но, конечно, не стоит исключать и тот факт, что для добросовестных руководителей, которые в 
силу, например, отсутствия некоторых знаний или принятия рисковых решений, приведших юридиче-
ское лицо к неспособности удовлетворить требования кредиторов, имеют возможность отстоять свои 
права и, возможно, своим активным включением в процедуру банкротства даже исключить условия 
привлечения к субсидиарной ответственности. 

 
ВЫВОДЫ 
На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

 расширение процессуальных полномочий КДЛ, впоследствии закрепленных в Законе о 
банкротстве, связано с тем, что именно субсидиарный ответчик заинтересован в доказывании наличия 
оснований для уменьшения размера тех или иных требований кредиторов к должнику и, как следствие, 
к уменьшению размера возможной субсидиарной ответственности; 

 нововведения в виде расширения процессуальных полномочия КДЛ, являются неоднознач-
ными, так как, с одной стороны, привели к тому, что произошло в определенном смысле уравнивание 
процессуальных возможностей бенефициаров и кредиторов должника, с другой стороны, наделение 
КДЛ возможностями большего участия в деле о банкротстве может привести не только к увеличению 
сроков проведения процедуры банкротства, но и к отходу от позиции, что привлечение к субсидиарной 
ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов. 

 также одним из последствий расширения процессуальных полномочий может стать следую-
щее: в каждом конкретном случае суду необходимо будет исключать злоупотребление бенефициаром 
своими процессуальными правами. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Законодатель, закрепив в Законе о банкротстве «расширительное» толкование процессуальных 

полномочий контролирующих должника лиц в деле о банкротстве (в сравнении с первоначальной пози-
цией, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ, которая в большей степени сводилась 
к уравниванию процессуальных возможностей бенефициаров и кредиторов должника), создал дисба-
ланс интересов сторон банкротного дела в пользу КДЛ. 
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Аннотация: автором произведен анализ законодательных актов и иных источников, раскрывающих 
понятие «одноквартирный дом». Этот объект недвижимости с позиций законодательства представляет 
собою некий гибрид понятия квартиры и жилого дома. В настоящее время, несмотря на многочислен-
ные упоминания в различных документах, существование одноквартирных домов не соотносится с 
действующим законодательством.  
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Abstract: The author analyzes legislative acts and other sources that reveal the concept of a "single-family 
house". From the standpoint of legislation, this real estate object is a kind of hybrid of the concept of an apart-
ment and a residential building. Currently, despite numerous mentions in various documents, the existence of 
single-family houses does not correspond to the current legislation. 
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Действующее законодательство содержит определения для трех разновидностей жилых домов: 

многоквартирный, индивидуальный жилой дом и блокированный. Градостроительным кодексом РФ 
определены понятия индивидуальный жилой дом (п.39 ст.1) и блокированный дом (п.40 ст1). Жилищ-
ный кодекс РФ содержит понятия многоквартирного дома (п.6 ст.15) и жилого дома (п.2 ст.16 ). Градо-
строительный кодекс РФ в п. 39 ст. 1 понятие «жилой дом» приравнивает к понятиям "объект индиви-
дуального жилищного строительства" и «индивидуальный жилой дом» с оговоркой, что «если иное не 
предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации». Согласно постулатам Градостроительного Кодекса, в ЖК РФ понятие «жилой дом» должно 
трактоваться как синоним понятиям «индивидуальный жилой дом» и «объект индивидуального жилищ-
ного строительства». Кодифицированными законами иных разновидностей жилых домов, помимо трех 
выше перечисленных, не определяется. Солидарны с ними и иные Федеральные законы. Например, 
ст.8.п.4.пп.23 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ  "О государственной регистрации недвижи-
мости", в число основных сведений, вносимых в кадастр недвижимости, включает: «вид жилого поме-
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щения (комната, квартира), если объектом недвижимости является жилое помещение, расположенное 
в многоквартирном доме». Заострим внимание на том факте, что  этот документ с многоквартирным 
домом соотносит не только понятие «квартира», но также и понятие «комната».  

Причем п.7 ст. 41 Федерального закона N 218-ФЗ запрещает кадастровый учет и регистрацию 
права собственности «на помещение или помещения (в том числе жилые) в жилом доме (объекте ин-
дивидуального жилищного строительства) или в садовом доме». [ 5 ] 

Вместе с тем суды различных инстанций определяют «наличие комнат, а не квартир» как «ос-
новной квалифицирующий признак жилого дома». [ 13, 14 ] 

Т.е. исходя из вышеизложенного, индивидуальный жилой дом, в отличие от многоквартирного, 
состоит не из квартир, а из комнат, но в качестве отдельных объектов недвижимости, он не может 
включать в себя ни квартиры, ни комнаты. 

Солидарны с приведенными выше документами и государственные стандарты Российской Фе-
дерации в области строительства. Так, национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "Зда-
ния и сооружения. Общие термины", пунктом 3.1.4.5 жилой дом определен как: «Здание, представляю-
щее собой отдельное жилое помещение». Следовательно, данный стандарт позиционирует понятие 
«жилой дом» как совокупность понятий «здание» и «жилое помещение». 

Однако в строительных правилах (СП), уже нередко фигурирует понятие «одноквартирный жилой 
дом». 

Существует свод правил СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные", 
где, согласно пункту 3.5: «дом жилой одноквартирный отдельно стоящий: Дом, состоящий из отдельной 
квартиры (одного жилого автономного блока), включающий в себя комплекс помещений, предназна-
ченных для индивидуального и/или односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном 
или кратковременном проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.)».  

Апеллируют к понятию «одноквартирный дом» и СП 30-102-99 «Планировка и застройка террито-
рий малоэтажного жилищного строительства»: «п. 5.2.1 В индивидуальном строительстве основной тип 
дома – одноквартирный. Помимо одноквартирных, применяются дома блокированные, в том числе 
двухквартирные, с приквартирными участками при каждой квартире». В данных СП, в приложении В, 
раскрывается понятие одноквартирного дома, как «жилого дома, предназначенного для проживания 
одной семьи и имеющего приквартирный участок». При этом, данное приложение к одноквартирному 
дому относит также: «Усадебный жилой дом - одноквартирный, дом с приквартирным участком, по-
стройками, для подсобного хозяйства», т.е. то, что по смыслу, идентично представленному в ст. 133.1 
ГК РФ определению «единый недвижимый комплекс».  

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», 
подразделяя и группируя здания с учетом их функционального назначения по типам режимов эксплуа-
тации в подпункте а) пункта 4.2 перечисляет здания «предназначенные для постоянного или длитель-
ного (круглосуточного) проживания людей», и этот перечень включает: «жилые многоквартирные дома, 
жилые одноквартирные дома», т.е. здесь опять понятия индивидуального жилого дома и  одноквартир-
ного идентичны. 

Таким образом, получается, что, исходя из определений строительных правил (СП), «одноквар-
тирный» и «индивидуальный» жилой дом это одно и то же. Логика в этом, безусловно, есть, поскольку 
если рассматривать эти два понятия с позиций архитектурно-строительных, то они будут синонимами.  

Вероятно, по этой причине и в юридической литературе нередко эти два понятия смешиваются 
воедино, однако такое смешение не всегда юридически оправдано. 

Индивидуальный жилой дом имеет ряд особенностей. Его отличия от многоквартирного очевид-
ны, а вот с одноквартирным внешне и конструктивно они идентичны. Различия между тем существен-
ны, поскольку объектом права собственности в одноквартирном доме будет не здание, а квартира. Как 
видим из сути различий – они носят именно юридический характер. Поэтому, на наш взгляд, именно 
юридическая литература и должна раскрывать и конкретизировать понятие «индивидуальный жилой 
дом» с позиций законодательства.  

Но, тем не менее, даже в учебной юридической литературе можно встретить, например, следу-
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ющую трактовку: «К индивидуальному следует отнести одноквартирный жилой дом,…» [12 (стр. 217)]. 
На наш взгляд, авторы учебника неверно определяют понятие «индивидуальный жилой дом», и фор-
мируют не совсем верное представление о нем, как об объекте недвижимости.  

История появления одноквартирных домов уходит к самому началу проведения в стране рыноч-
ных реформ. Частной собственности на недвижимость во времена СССР не было, но имела место 
личная собственность, к которой относились и индивидуальные жилые дома. В дальнейшем, по мере 
формирования и развития законодательной базы, регламентирующей отношения в сфере недвижимо-
сти, этот тип объектов выпал из поля зрения законодателя. 

В итоге, на сегодняшний день, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) об од-
ноквартирных домах содержатся сведения как о зданиях так и о жилых помещениях в них – квартирах [ 
15 ]. Из чего вытекает вероятность нахождения в таком доме не только одной квартиры, но еще и иных 
помещений, собственником которых может быть лицо, не являющееся собственником квартиры. В та-
ком случае, исходя ст.36 ЖК и п. 1 ст. 290 ГК, все обозначенные в них конструктивные элементы зда-
ния и инженерные коммуникации, а также земельный участок, на котором расположен дом, обретут 
статус общедомового имущества. Но, получается, что тогда и сам дом должен иметь статус многоквар-
тирного, а это невозможно в силу п.6 ст.15 ЖК РФ и п.6 Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47, по-
скольку в наличии имеется только одна квартира. 

Если же в здании, именуемом одноквартирным домом, отсутствуют какие-либо помещения, не 
относящиеся к единственной квартире этого дома, то, по сути, собственник квартиры является соб-
ственником всех конструктивных элементов и инженерных коммуникаций здания. Соответственно, дом 
должен считаться «индивидуальным жилым домом», но это невозможно в силу п. 39 ст1 Гр Кодекса РФ 
и п. 7 ст. 41 Федерального закона N 218-ФЗ .    

Обратим также внимание на тот факт, что даже если в одноквартирном доме нет никаких поме-
щений, кроме относящихся к единственной квартире, ее собственник не сможет оформить право соб-
ственности на земельный участок, занимаемый таким домом, ибо тут определяющим словом является 
«квартира» и уполномоченные органы руководствуются регламентами, относящимися к квартире.  

Невозможность оформить земельный участок, безусловно, ущемляет права собственников таких 
одноквартирных домов. Это подтверждается и судебной практикой. К такому выводу, например, при-
шел Кизилюртовский городской суд Республики Дагестан в марте 2017 года. Указав в числе препят-
ствий, которые возникли из-за неправильного статуса жилого помещения у собственника квартиры в 
одноквартирном доме, возможность «оформить право собственности на земельный участок, на кото-
ром расположено домовладение», суд констатировал, что это «является нарушением его прав, свобод 
и законных интересов» и принял решение изменить статус жилого помещения признав его жилым до-
мом. [ 14 ] 

На этот счет имеются пояснения Росреестра, например, пресс-служба Управления Росреестра 
по Вологодской области поясняет, ссылаясь на часть 6 статьи 41 Закона о регистрации № 218-ФЗ, что 
если документально будет подтвержден факт нахождения всех помещений здания в собственности у 
одного лица, то по заявлению такого лица право собственности на эти помещения может быть прекра-
щено и произведена государственная регистрация права собственности на все здание. Помимо под-
твержденного факта отсутствия в здании иных помещений, не относящихся к помещениям общего 
пользования, существует еще одно условие - площадь здания должна совпадать с суммарной площа-
дью составляющих его помещений. [15 ]  

Пункт 3 статьи 16 ЖК РФ определяет квартиру как «… структурно обособленное помещение в 
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользо-
вания в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательно-
го использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком обособленном помещении». Согласно п. 3 ст.16 понятие «квартира» соотно-
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сится с многоквартирным домом, имеющим помещения общего пользования, а многоквартирный дом, 
исходя из п.6 ст.15 ЖК РФ предполагает наличие двух и более квартир. Понятие "жилой дом", как мы 
уже отмечали, пунктом 39 ст.1 Гр Кодекса РФ приравнено к понятиям "объект индивидуального жилищ-
ного строительства" и «индивидуальный жилой дом», «для всех федеральных законов и нормативно-
правовых актов» при этом жилой дом определен как здание, которое «не предназначено для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости». Объектом недвижимости, в свою очередь выступают 
«жилые и нежилые помещения», «здания и сооружения» (ст.130 ГК РФ) «комната или квартира» 
(ст.141.3 главы 6.1. ГК РФ).  

Подводя общий итог, отметим, что одноквартирный дом не соотносится однозначно ни с поняти-
ем «квартира» в трактовке ЖК, ни с понятием «жилой дом» в той трактовке, которую дает Градострои-
тельный кодекс РФ. Однако понятие «одноквартирный дом» встречается в  СП и в юридической лите-
ратуре, и, довольно часто, отождествляется с индивидуальным жилым домом. 

Поэтому полагаем необходимым ввести одноквартирные жилые дома в правовое поле, а поня-
тие «одноквартирный дом» сформулировать и закрепить законодательно. 
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Аннотация: в целях упрощения процедуры признания должника банкротом и расширения кружа граж-
дан, которым данная процедура может быть доступна, внесены изменения в Закон о банкротстве, и у 
граждан появилась возможность признать себя банкротом во внесудебном порядке. Данная процедура 
имеет ряд особенностей по сравнению с признанием должника банкротом в судебном порядке, кото-
рые будут рассмотрены в данной статье. 
Ключевые слова: банкротство, внесудебная процедура банкротства, должник, несостоятельность, 
кредиторы, денежные обязательства, долги. 
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Abstract: In order to simplify the procedure for declaring a debtor bankrupt and expand the circle of citizens to 
whom this procedure can be available, changes have been made to the Bankruptcy Law, and citizens have 
the opportunity to declare themselves bankrupt out of court. This procedure has a number of features in com-
parison with the recognition of the debtor as bankrupt in court, which will be discussed in this article. 
Keywords: bankruptcy, out-of-court bankruptcy procedure, debtor, insolvency, creditors, monetary obliga-
tions, debts. 

 
Ввиду обостренной политической и социальной ситуации в мире, сложного экономического поло-

жения населения увеличивается закредитованность граждан и ухудшается их материальное положе-
ние. Процедура банкротства является одним из способов восстановить платежеспособность, частично 
или полностью списать образовавшиеся долги по денежным обязательствам. 

Так согласно статистике, за период с октября 2015 года по сентябрь 2023 года порядка 1 милли-
она граждан были признаны несостоятельными, то есть банкротами. При этом число банкротств граж-
дан в период с января по сентябрь 2023 года увеличилось на 28,8% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года [1], что показывает популярность и распространенность процедуры банкротства 
среди населения и обуславливает актуальность рассмотрения данной процедуры, особенностей ее 
реализации и правового регулирования в целях дальнейшего совершенствования законодательства. 

Порядок и условия признания должника банкротом установлены Федеральным законом Россий-
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ской Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банк-
ротстве). 

Согласно ст. 2 указанного закона под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 
арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства 
гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [2]. 

При этом гражданин считается неспособным удовлетворить вышеуказанные требования, если 
денежные обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда должны были быть 
исполнены, их размер составляет не менее 500 тыс. руб. и если сумма обязательств превышает стои-
мость принадлежащего гражданину имущества. 

Исследуя Закон о банкротстве можно увидеть, что данная процедура четко регламентирована. За-
коном устанавливаются определенные требования и условия к должнику, конкурсным кредиторам, ар-
битражному управляющему и др., что в какой-то степени усложняет саму процедура для граждан. Ввиду 
этого в настоящее время можно наблюдать предложения различных юридических фирм, оказывающих 
услуги сопровождения сделок по банкротству. Такие услуги являются достаточно дорогостоящими, и их 
стоимость варьируется, вместе с тем гарантия положительного результата не гарантируется. 

В целях упрощения процедуры признания должника банкротом, повышения ее доступности для 
граждан с 01 сентября 2020 года в Законе о банкротстве стали действовать изменения, а именно вне-
сены поправки в части возможности признания должника банкротом во внесудебном порядке. Рассмот-
рим особенности данной процедуры. 

Признание должника банкротом во внесудебном порядке осуществляется путем обращения в 
Центр государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» (далее – МФЦ) на основании заяв-
ления, форма и порядок подачи которого утверждены приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации. 

В данном заявлении в обязательном порядке указывается перечень всех кредиторов, перед ко-
торыми у должника имеются неисполненные обязательства по денежным обязательствам, а также 
сумма задолженности. При этом важно отметить, что в случае если по каким - либо причинам должник 
не указывает одного или нескольких кредиторов, то по окончании процедуры внесудебного банкротства 
долги перед этими кредиторами не будут считаться погашенными и соответственно не будут списаны 
[3, c. 67]. 

Процедура внесудебного банкротства, как можем увидеть, отличается от признания должника 
банкротом в судебном порядке. Так данная процедура возможна при сумме долга не менее 25 000 руб-
лей и не более 1 миллиона рублей. Отметим, что ранее возможность применения процедуры внесу-
дебного банкротства была возможна при сумме долга не менее 50 000 рублей и не более 500 000 руб-
лей. Соответствующие изменения утверждены Федеральным законом от 04.08.2023 № 474-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [4]. 

Также ообязательным является наличие сведений о возвращении исполнительного документа 
взыскателю по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также отсутствие сведений о ведении иных исполни-
тельных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа взыскателю 
и не оконченных или не прекращенных на момент проверки сведений, с использованием общедоступ-
ных сведений банка данных в исполнительном производстве, размещенных на сайте Федеральной 
службы судебных приставов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 
с п. 3, 5 и 9 ч. 3 ст. 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве». При несоблюдении данных условий процедура внесудебного банкротства не может быть начата 
[5, c. 55]. 

Необходимо отметить несколько отрицательных моментов, связанных с процедурой внесудебно-
го банкротства. В первую очередь, это то, что реализация данной процедуры осуществляется через 
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МФЦ, которых наделили полномочиями по принятию решения о признании или не признании должника 
банкротом, несмотря на то, что деятельность МФЦ была ориентирована исключительно на предостав-
ление государственных услуг, то есть Арбитражный суд является более авторитетным органом по 
сравнению с МФЦ. 

В то же время в какой-то мере процедура внесудебного банкротства ущемляет права кредиторов. 
Так кредиторы фактически никак не могут заменить арбитражного управляющего, контролирующего 
деятельность и сделки должника в рамках банкротства граждан в арбитражном суде. Кредиторы не 
имеют действенного механизма контроля и противодействия недобросовестным действиям должника, 
в том числе по выявлению злоупотреблений. Например, должник теоретически может скрывать доро-
гостоящее движимое и недвижимое имущество, скрывать факт и размер реальных зарплат, выплат и 
иных дивидендов [6, c. 80]. 

Таким образом, как мы можем увидеть, в настоящее время процедура банкротства достаточно 
востребована среди граждан Российской Федерации. На законодательном уровне регулярно вносятся 
поправки относительно порядка и условий признания должника банкротом. Так с 01 сентября 2020 года 
была введена процедура внесудебного банкротства. С одной стороны, данная процедура дает возмож-
ность более широкому кругу должников списать долги перед кредиторами, так как минимальная сумма 
долга составляет 25 000 рублей, однако определены особые условия подачи заявления о признании 
должника банкротом через МФЦ, которые заменили в рамках данной процедуры арбитражный суд. 
Учитывая ряд замечаний, отмеченных в настоящей статье, процедура внесудебного банкротства может 
быть скорректирована, а также внесены соответствующие изменения. 
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Аннотация: одной из наиболее важных задач государственных закупок и контрактной системы являет-
ся свободная конкуренция, прозрачность закупок и доступность информации о закупках для всех участ-
ников закупок. Именно для этого необходимо на законодательном уровне закрепить определенные 
принципы контрактной системы. В данной статье мы рассмотрим каждый принцип для детального по-
нимания закупочного процесса. Так же рассмотрим проблему организации оценки объектов недвижи-
мости. 
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Abstract: One of the most important tasks of public procurement and the contract system is free competition, 
transparency of procurement and accessibility of procurement information for all procurement participants. It is 
for this purpose that it is necessary to consolidate certain principles of the contract system at the legislative 
level. In this article, we will look at each principle for a detailed understanding of the procurement process. We 
will also consider the problem of organizing the valuation of real estate. 
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Так как одной из наиболее важных задач государственных закупок и контрактной системы явля-

ется свободная конкуренция, прозрачность закупок и доступность информации о закупках для всех 
участников закупок. Именно для этого необходимо на законодательном уровне закрепить определен-
ные принципы контрактной системы. В данной статье мы рассмотрим каждый принцип для детального 
понимания закупочного процесса.  

1. Открытость государственных и муниципальных закупок. Контрактная система основывается 
на принципе открытости и прозрачности государственных закупок. Это основное правило закупочной 
системы. Сведения находятся в отрытом доступе для всех граждан, кроме информации составляющих 
государственную тайну. 

Вся информация о контрактах, а также взаимодействие между заказчиком и исполнителем (по-
ставщиком) размещается в ЕИС (официальный сайт закупок). 
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2. Обеспечение полноценной конкуренции . Данный принцип контрактной системы реализуется 
путем добросовестной конкуренции между участниками закупок. Всем участникам закупок должны 
предоставляться равные условия, то есть любое заинтересованное лицо - юридическое или фи-
зическое, включая индивидуальных предпринимателей, может стать поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) согласно предмету закупки. В свою очередь, каждый участник закупки согласно ст. 31 ФЗ-
44 должен соответствовать единым требованиям в соответствии с перечнем, если для выполнения 
условий контракта требуется определенные лицензии и др. Например, при закупке услуг по оценки не-
движимого имуществa закaзчик обязан установить определенный ряд требований, в том числе: для 
юридических лиц – копии трудовых договоров с оценщикaми на не менее двух сотрудников, копии до-
говоров страхования ответственности оценщиков и юридического лица, копии документов о членстве в 
CPO оценщиков. Если же участник размещения заказа осуществляет свою деятельность самостоя-
тельно, занимаясь частной практикой, то такой участник должен предоставить копию договора страхо-
вания ответственности, копию документа о членстве в CPO. В свою очередь, участник закупки обязан 
прилoжить документы, гарантирующие наличие нужной документации. В случае не предоставления 
документов, указанных в извещении, заявка участника отклоняется. Также участник закупки не должен 
находится на стадии ликвидации и банкротства, должна отсутствовать задолженность по налоговым 
сборам и иным платежам.  

3. Профессионализм заказчика. Закон и подзаконные акты регулирующие государственные и 
муниципальные закупки постоянно изменяется и обновляется. Участникам закупки необходимо посто-
янно следить за новыми изменениями законодательства, проходить обучения по повышению квалифи-
кации, участвовать в семинарах и вебинарах повышающих качество знаний, необходимых для актуали-
зации знаний законодательства. Проблема заключается в недостатке специалистов, занятых в сфере 
закупок, как со стороны государственного заказчика, так и со стороны исполнителя. 

4. Единство контрактной системы в сфере государственных и муниципальных закупок. Прин-
цип означает, что процессы государственных и муниципальных зaкупок должны осуществляться в 
определенной и неизменяемой последовательности на каждой стадии закупочных процедур: от плани-
рования закупок до закрытия уже исполненных контрактов. Исходя из этого существует единство между 
федеральным и региональными уровнями организации процесса закупок. Региональные заказчики, 
размещают заказы через уполномоченное лицо, регулирующее контрактную систему в сфере закупок 
товаров, работ, услуг на уровне своего региона. Но, несмотря на это, единство системы является обя-
зательным. Весь закупочный процесс, от публикации плана-графика закупок до исполнения государ-
ственных контрактов подлежит размещению в ЕИС и находится в отрытом доступе. 

5. Ответственность. Закупки должны ориентироваться на обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. При планировании и осуществлении закупок заказчик или иной уполномоченный 
орган должен исходить из необходимости достижений результатов, обеспечивающих государственные 
и муниципальные нужды.  

Эффективность закупочной системы также зависит от соблюдения законодательства всеми 
участниками закупочного процесса. Юридические и должностные лица несут ответственность за ис-
полнение закона о контрактной системе, а также других нормативно-правовых актов, регулирующих 
государственные и муниципальные зaкупки. Cуществуют меры ответственности за неисполнение и не-
надлежащее исполнение норм законодательства, а также за неэффективное расходование бюджетных 
средств. Заказчик может нести административную, дисциплинарную и уголовную ответственность. 

Можно сказать, что соблюдение принципов и законодательной базы, регулирующий четкое и 
правильное функционирование контрактной системы, дает сделать вывод об эффективности и акту-
альности. 

Проблемы организации оценки объектов недвижимости 
Целью оценки объектов недвижимости является определение необходимого стандарта стоимости. 
Однако, из-за спроса на оценку, а так же большого количества недобросовестных оценщиков ка-

чество оказанной услуги понижается. Министерство имущественных отношений Самарской области в 
соответствии с государственной программой «Повышение эффективности управлением имуществом 
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Самарской области на 2014-2025 гг.» проводит процедуры закупок услуг независимой оценки имуще-
ства [3]. В ходе процедур, предусмотренных государственной программой, министерство сталкивается 
с рядом проблем, связанных с оценкой. При проведении электронных закупок, заявки на участие пода-
ет множество организаций, занимающихся оценкой имущества. Соответственно в момент проведения 
электронного аукциона организации снижают цены, тем самым создают демпинговые условия, то есть 
искусственно занижают цены на проведение услуг. В таких конкурсах выигрывают не опытные, менее 
компетентные организации. Из-за этого бюджет Самарской области ежегодно теряет средства на про-
ведение самой оценки, а так же теряет средства от выручки после приватизации имущества. 

Государственное имущество составляет основу обеспечения финансовой устойчивости Самар-
ской области, так как оно имеет определенную стоимость, финансовую составляющую, целью которой 
является продажа или приватизация государственного имущества для привлечение дополнительных 
финансовых средств в доход бюджета. Исходя из этого можно сделать вывод, что оценка государ-
ственного имущества связана с уровнем дохода, поступающим в бюджет Самарской области. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с реализацией государ-
ственного надзора и муниципального контроля в области земельных отношений. Авторы анализируют 
существующие нормативные акты, касающиеся земельных ресурсов, и выявляют противоречия и недо-
статки в их применении. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия между государственны-
ми и муниципальными органами при осуществлении контроля за использованием земельных участков. 
Ключевые слова: Правовые проблемы, государственный надзор, муниципальный контроль, земель-
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Abstract: This article discusses the legal problems associated with the implementation of state supervision 
and municipal control in the field of land relations. The authors analyze the existing regulations concerning 
land resources and identify contradictions and shortcomings in their application. Special attention is paid to the 
issues of interaction between state and municipal authorities in the implementation of control over the use of 
land plots. 
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В современных условиях вопросы земельных отношений занимают важное место в государ-

ственной политике и экономической системе. Государственный надзор и муниципальный контроль в 
области земельных отношений играют ключевую роль в обеспечении соблюдения законности, устойчи-
вого использования земельных ресурсов и предотвращении возможных нарушений. 

Целью данного исследования является анализ правовых проблем, возникающих при реализации 
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государственного надзора и муниципального контроля в сфере земельных отношений. Рассмотрим ак-
туальные юридические аспекты, сталкивающиеся с регулированием, организацией и осуществлением 
контроля за использованием земель. 

Проблемы правоприменения, вопросы юридической ответственности, а также анализ действую-
щего законодательства в контексте земельных отношений будут освещены в ходе исследования. Ос-
новное внимание будет уделено вопросам взаимодействия между государственными и муниципальны-
ми органами, а также прозрачности и эффективности механизмов надзора. 

Исследование также предполагает рассмотрение практических кейсов и примеров, чтобы поста-
вить в фокус конкретные ситуации, возникающие при реализации государственного надзора и муници-
пального контроля в области земельных отношений. Это позволит лучше понять сложности, с которы-
ми сталкиваются участники земельных отношений, и выработать практические рекомендации по улуч-
шению существующей системы. 

Проведенный анализ существующих нормативных актов, регулирующих земельные ресурсы, 
позволяет выявить ряд противоречий и недостатков, которые могут влиять на эффективность государ-
ственного надзора и муниципального контроля в данной области [1, с. 32-33]. 

Во-первых, наблюдается недостаточная четкость в определении компетенций между государ-
ственными и муниципальными органами. Отсутствие четкой границы ответственности может создавать 
путаницу при осуществлении контроля за использованием земельных участков. Необходимо разрабо-
тать более точные и ясные нормы, определяющие полномочия каждого уровня власти. 

Во-вторых, противоречия могут возникать из-за несовпадения между федеральными и регио-
нальными законами в области земельных отношений. Необходимо стремиться к большей гармониза-
ции законодательства на различных уровнях, чтобы избежать противоречий и обеспечить единое по-
нимание правил игры. 

Еще одним заметным недостатком является неполная учет земельных интересов муниципалите-
тов. В ряде случаев, местные органы могут оказаться недостаточно учтенными в процессах принятия 
решений относительно использования земель. Следует усилить механизмы вовлечения местных орга-
нов в планирование и надзор за земельными ресурсами. 

Также отмечается, что некоторые нормативные акты не всегда отвечают современным вызовам, 
таким как устойчивое использование земель, экологическая безопасность и сохранение природных ре-
сурсов. Регулирующие нормы должны более активно адаптироваться к новым требованиям, связанным 
с устойчивым развитием и ответственным использованием земель. 

В целом, выявленные противоречия и недостатки требуют системного анализа и пересмотра зако-
нодательства в сфере земельных отношений. Только такой подход позволит создать более сбалансиро-
ванные и эффективные механизмы государственного надзора и муниципального контроля, способствуя 
устойчивому управлению земельными ресурсами в интересах общества и природы [2, с. 11-13]. 

В заключение анализа нормативных актов, регулирующих земельные ресурсы, можно отметить, 
что существуют определенные противоречия и недостатки в их применении, которые требуют внима-
тельного внимания и коррекции. 

Первым важным аспектом является необходимость четкого определения компетенций между госу-
дарственными и муниципальными органами в сфере земельных отношений. Это позволит избежать не-
допонимания и путаницы при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля. 

Вторым важным шагом является гармонизация федеральных и региональных законов, чтобы 
устранить противоречия и создать единое правовое пространство для земельных отношений. Это спо-
собствует повышению ясности и стабильности в регулировании использования земельных ресурсов. 

Третьим аспектом является важность внимательного учета муниципальных интересов в процес-
сах принятия решений относительно земельных ресурсов. Вовлечение местных органов в  планирова-
ние и надзор является ключевым фактором для успешного управления земельными ресурсами. 

Кроме того, необходимо обращать внимание на современные вызовы, такие как устойчивое ис-
пользование земли и экологическая безопасность, и соответствующим образом адаптировать законо-
дательство к этим требованиям [3, с. 76-78]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены порядок организации и проведения судебно-медицинских экспертиз 
по делам об убийствах, связанных с безвестным исчезновением лица, а также сопряжённых с обнару-
жением неопознанного трупа. Рассмотрены особенности проведения судебно-медицинской экспертизы 
трупа, выявлены основные проблемы, связанные с взаимодействием судебно-экспертных учреждений 
и органов предварительного расследования, сформулированы предложения по устранению выявлен-
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Abstract: The article discusses the procedure for organizing and conducting forensic medical examinations, 
which are of paramount importance in solving and investigating murders related to the unknown disappear-
ance of a person, as well as those associated with the discovery of an unidentified corpse. The features of 
conducting a forensic medical examination of a corpse are considered, the main problems associated with the 
interaction of forensic institutions and preliminary investigation bodies are identified, and proposals are formu-
lated to eliminate the identified problems. 
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Право человека на жизнь является неотъемлемым, охраняется государством и принадлежит 

каждому от рождения. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Указанные постулаты, отража-
ющие сущность права на жизнь, впервые получили своё закрепление в таких международных правовых 
документах, как:  

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 6) [1];  

 Пакт о гражданских и политических правах (ст. 2) [2].  
В федеральном законодательстве Российской Федерации право на жизнь закреплено в ст. 20 

Конституции Российской Федерации [3]. 
Несмотря на применение государством комплекса мер, направленных на снижение уровня пре-

ступности, ежегодно на территории Российской Федерации регистрируется большое количество 
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насильственных преступлений, в том числе, убийств и покушений на убийства, относящихся к тяжкой и 
особо тяжкой категории преступных посягательств. 

Согласно анализу статистических данных за январь-ноябрь 2023 года на территории России за-
регистрировано 6935 убийств и покушений на убийства [4], в 2022 году – 7628 случаев [5], в 2021 году – 
7332 случая [5], в 2020 году – 7695 случаев [], в 2019 год – 7948 случаев [5].  

Одной из наиболее трудных категорий убийств являются убийства, связанные с безвестным ис-
чезновением лиц, которые, зачастую, сопряжены с обнаружением неопознанного трупа. Расследование 
данных дел представляет особую сложность для органов предварительного следствия в виду совер-
шения преступлений в условиях неочевидности, при отсутствии свидетелей и невозможности установ-
ления личности потерпевшего и преступника при обнаружении неопознанного трупа.  

В данном случае основной задачей должностных лиц органов предварительного следствия вы-
ступает быстрое реагирование и своевременное проведении процессуальных и следственных дей-
ствий на первоначальной стадии уголовного процесса – стадии возбуждения уголовного дела, а также 
качество проведения отдельных следственных действий на стадии предварительного расследования, 
проводимой в форме предварительного следствия.   

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) закрепляет перечень 
следственных действий, включающий: осмотр (ст. 176-178), освидетельствование (ст. 179) следствен-
ный эксперимент (ст. 181) обыск (ст. 182, ст. 184), выемка (ст. 183), наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления (ст. 185), контроль и запись переговоров (ст. 186), получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1), допрос (ст. 187-191 оч-
ная ставка (ст. 189.1, ст. 191, ст. 192), опознание (ст. 189.1, ст. 191, ст. 193), проверка показаний (ст. 
194), производство судебной экспертизы (ст. 195-207) [6].  

Судебная экспертиза в настоящее время выступает одним из эффективнейших следственных 
действий в силу широты охвата направлений, по которым она может быть проведена. Объектами экс-
пертизы могут являться: трупы и их части, живые лица, вещественные доказательства, образцы для 
сравнительного исследования, материалы дел, документы, в том числе медицинские, содержащие 
сведения, необходимые для производства экспертизы [7, с. 105]. На основании ст. 195 УПК РФ судеб-
ная экспертиза может быть назначена и проведена не только после возбуждения уголовного дела, но и 
до его возбуждения посредством вынесения следователем постановления о назначении судебной экс-
пертизы либо возбуждения перед судом ходатайства о её проведении, что уже говорит о значении 
данного следственного действия для организации расследования.  

Порядок проведения судебной экспертизы установлен гл. 27 (ст. 195-207) УПК РФ. Следует заме-
тить, что в ряде случаев назначение судебной экспертизы является обязательным (ст. 196 УПК РФ). 
Среди указанных случаев уголовно-процессуальный закон выделяет: установление причины смерти; 
установление характера и вреда, причинённого здоровью; установления психического и физического 
состояния подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего; установление возраста подозреваемого, об-
виняемого, потерпевшего. 

От правильной организации проведения судебно-медицинской экспертизы напрямую зависит ка-
чество уголовного судопроизводства. Судебная экспертиза является следственным действием, а за-
ключение эксперта - доказательством по делу в силу п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Особенностью данного 
следственного действия является его производство только уполномоченными лицами - государствен-
ными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями 
и получившими указанный статус в порядке, установленном федеральным законом «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [8]. Важным обстоятельство также 
является и то, что вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за 
пределы его специальных знаний, а также не могут содержать обстоятельств, указывающих на оценку 
деяния. В случаях, когда исследование выходит за пределы компетенции одного эксперта или комис-
сии экспертов, может быть назначено производство комплексной экспертизы [9]. 
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РАСЧЛЕННЁННЫЙ 

ТРУП

СКЕЛЕТИРОВАННЫЙ 

ТРУП

- места обнаружения 

каждой из частей 

тела, расстояние 

между ними

- количество, 

отсутствующие 

части, 

- наличие и характер 

упаковки указанных 

частей

- особенности 

одежды, обуви, их 

наличие

- наименование и 

размеры 

обнаруженных 

частей тела, 

оволосение, развитие 

мышц, особые 

приметы

- наличие и степень 

выраженности 

трупных изменений

- особенности 

загрязнений на 

одежде, упаковке

- краткую 

характеристику 

имеющихся 

повреждений и 

линий расчленения 

- положение костей на местности, их 

взаимное расположение, соответствует ли 

оно нормальному расположению в 

скелете, соединены между собой или нет, 

расстояние между отдельными костями и 

костными конгломератами

- расстояние между отдельными костями 

и костными конгломератами

- цвет каждой кости, плотность, 

посторонние образования, дефекты 

костного вещества, аномалии развития, 

наличие или отсутствие суставных 

хрящей и связок, повреждения

- при наличии одежды и обуви - их 

состояние, загрязнения, повреждения;

- локализацию сохранившихся кожных 

покровов, их состояние, наличие и цвет 

волос, индивидуальные особенности 

(татуировки, рубцы)

- наличие растений в области ложа трупа, 

насекомых

- при обнаружении  в грунте - глубину и 

способ захоронения, тип почвы, ее 

влажность, наличие или отсутствие в 

могиле грунтовых вод, нор животных, 

прорастание корней деревьев и 

кустарников.

Извлечение костных останков производят вручную 

осторожно и только после освобождения от почвы всех 

костей скелета
 

Рис. 1. Порядок действий эксперта при проведении судебно-медицинской экспертизы расчле-
нённого и скелетированного трупа 

 
Рассматривая категорию убийств, связанных с безвестным исчезновением, следует обратить 

особое внимание на постановку перед экспертом совокупности вопросов, ответы на которые позволят 
направить ход расследования в правильное направление. Вопросы должны формулироваться чётко и 
ясно и не содержать оценочных категорий. Особое внимание в ходе расследования данных убийств 
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уделяется результатам судебно-медицинской экспертизы трупа, представляющей собой вид судебно-
медицинской экспертизы, направленный на установление причины смерти. Выделяют два вида вскры-
тий трупа: судебно-медицинское (неестественная смерть) и патологоанатомическое (естественная 
смерть) [10, с. 104].  

Основными поводами к назначению судебно-медицинской экспертизы трупа являются: смерть, 
наступившая в результате насильственных действий, а также подозрение на насильственную смерть. 
Проведение судебной экспертизы осуществляется в соответствии с Порядком организации и производ-
ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях [11]. При 
проведении судебно-медицинского исследования трупа врач, осуществляющий указанное исследова-
ние, отвечает на ряд основных вопросов, имеющих непосредственное значение для расследования и 
раскрытия преступлений, среди которых: причина смерти; давность наступления смерти; наличие, ха-
рактер и причина возникновения телесных повреждений и причинённый вред здоровью указанными 
повреждениями, наличие сопутствующих заболеваний; степень алкогольного опьянения и наличие эти-
лового алкоголя в крови. Основным документов, составляемым по результатам проведения судебно-
медицинской экспертизы трупа является заключение эксперта (в случае назначения судебной экспер-
тизы органами предварительного расследования посредством издания постановления), акт судебно-
медицинского исследования трупа. По делам об убийствах, связанных с безвестным исчезновением 
лиц, зачастую, обнаружение трупа происходит через длительное время, в другой местности, в резуль-
тате чего установление личности человека становится невозможным. При осмотре трупа неизвестного 
человека экспертом производится детальное исследование одежды и обуви, определяется антрополо-
гический тип, пол, возраст, телосложение и рост человека, волосяной покров на голове и иных частях 
тела, состояние ногтей пальцев рук и ног, выявляются особые приметы, а также признаки, которые мо-
гут указать на принадлежность к определённой профессии, то есть, устанавливаются признаки, кото-
рые могут идентифицировать обнаруженное лицо. 

Отдельную сложность вызывают случае обнаружения расчленённого трупа и скелетированного 
трупа. В случае обнаружения указанных трупов установлению подлежат ряд обстоятельств (рис. 1) 

Высокую значимость при проведении судебно-медицинской экспертизы трупа (помимо наружного 
и внутреннего исследования) имеет назначение дополнительных инструментальных и (или) лабора-
торных исследований биологических объектов, а также поступивших дополнительных материалов и 
получение результатов указанного исследования.  

При проведении экспертизы трупа могут быть взяты биологические материалы (рис 2).  
Следует отметить, что важное значение при проведении экспертизы трупа и восстановления кар-

тины происходящего имеют поступившие эксперту дополнительные материалы от должностных лиц 
органа предварительного расследования. Именно они, в большинстве случаев, имеют недостатки, ко-
торые ставят под угрозу качество проведения экспертизы. Нередки случаи допущения ошибок при сбо-
ре биологического материала и его предоставлении в экспертное учреждение.  

В данном случае эксперт ходатайствует об устранении допущенных наращений либо принимает 
решение о невозможности проведения конкретного вида экспертизы, что негативно сказывается на 
сроках производства по делу Данная проблема стоит наиболее остро в настоящее время.  

Одним из вариантов решения указанной проблемы видится нами в установлении экспертно-
криминалистического сопровождения деятельности органов предварительного следствия по делам об 
убийствах, в том числе связанных с безвестным исчезновением, где целью данного вида деятельности 
станет оказание практической помощи сотрудникам следственного органа при сборе идентификацион-
ной информации о лицах. Указанное взаимодействие позволит в дальнейшем использовать данную 
информацию наиболее эффективно, особенно, что качается дела об убийствах, сопряжённых с обна-
ружением неопознанных трупов.  

В качестве еще одного предложения по решению данной проблемы является организация на базе 
экспертных учреждений курсов повышения квалификации для сотрудников органов предварительного 
расследования, связанных с особенностями организации и порядком проведения судебно-медицинских 
экспертиз с финансированием указанных курсов на федеральном уровне и на постоянной основе.   
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  И (ИЛИ) 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ВЗЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПА

части трупа, 

внутренние органы, ткани, 

биологические объекты (моча, 

кровь и прочее);

элементы внутренних органов и тканей  

для судебно-гистологической 

экспертизы (гистологического, 

гистохимического исследований) - во 

всех случаях смерти

мазки-отпечатки из дыхательных путей,  легких и 

головного мозга для бактериологического и 

вирусологического исследований - во всех 

случаях скоропостижной (ненасильственной) 

смерти детей и в соответствующих случаях 

скоропостижной (ненасильственной) смерти 

взрослых

кровь, части внутренних органов, 

мазки-отпечатки органов для 

микробиологического и 

вирусологического исследования - при 

подозрении на смерть от инфекционных 

заболеваний или бактериальных 

пищевых отравлений

жидкость из пазухи основной кости, 
невскрытая почка либо костный мозг 

бедренной или плечевой костей для 
исследования на диатомовый планктон - 

при утоплении

кусочки матки, труб, яичников и 

сосудов околоматочной клетчатки для 

судебно-гистологической экспертизы; 

содержимое полости и часть стенки 

матки для судебно-химической 

экспертизы; тампоны и мазки 

выделений из влагалища и молочных 

желез для судебно-цитологической 

экспертизы - при подозрении на смерть 

в результате внебольничного аборта; 

при аборте, осложненном сепсисом, 

дополнительно берут материал для 

бактериологического исследования

кровь и моча для определения наличия и 

количественного содержания этанола - во всех 

случаях насильственной смерти, а также 

ненасильственной смерти, за исключением 

случаев смерти взрослых лиц, длительно (более 

36 часов) находившихся в стационаре;

органы или их части, ткани трупа для 
определения наличия и количественного 
содержания отравляющих веществ - при 

подозрении на отравление химическими и 
лекарственными веществами, грибами, 
ядовитыми растениями, при пищевых 
отравлениях, при укусах ядовитыми 

животными

 
Рис. 2. Биологические объекты инструментальных и (или) лабораторных исследований, кото-

рые могут быть взяты при проведении экспертизы трупа 
 

Данные мероприятия позволят органам предварительного расследования и судебно-экспертным 
учреждениям более тесно взаимодействовать друг с другом, повышая тем самым качество работы ор-
ганов предварительного расследования и уменьшая прогнозируемый объём работы сотрудника экс-
пертного учреждения.  

Подводя итог вышеперечисленному, следует отметить, что на устранение выявленной проблемы 
непосредственно влияет и техническая оснащённость судебно-экспертных учреждений современным 
оборудованием.  

Кроме того, в виду повышения требований суда к качеству, научному обоснованию и иллюстра-
тивности судебно-медицинской экспертизы (доказательной силе Заключения эксперта), необходимость 
создания технических условий, позволяющих эксперту максимально полно использовать возможности 
современной судебно-медицинской аппаратуры, специального оборудования и реактивов при судебно-
медицинском исследовании трупов и вещественных доказательств является первостепенной задачей, 
так как  без сопровождения экспертизы достаточным спектром дополнительных исследований эксперт 
может выполнить лишь простейшие виды экспертиз, потребность к проведению которых снижается. 
Большая часть таких экспертиз  

Приводит к необходимости проведения дополнительных и повторных, как на этапе предвари-
тельного расследования, так и в процессе судебного разбирательства. Указанное увеличивает процес-
суальные сроки, что является недопустимым в контексте наличия права на разумные сроки уголовного 
судопроизводства. 
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Аннотация: в данной научной статье представлен подробный анализ и обобщение статистических 
данных о количестве случаев, когда матери совершали убийства своих новорожденных детей. Иссле-
дование включает в себя официальные статистические данные, полученные от Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации, относительно численности осужденных женщин за 
совершение данного преступления, а также характера и объема назначенных им судебных санкций. В 
статье также осуществляется глубокое исследование и теоретическое осмысление концепции «психо-
травмирующая ситуация», представленное в контексте научных исследований. Дополнительно в статье 
приводятся конкретные прецеденты из судебной практики, которые иллюстрируют, какие обстоятель-
ства суды причисляют к факторам, формирующим психотравмирующую ситуацию. 
Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка, новорожденный ребенок, мать, психо-
травмирующая ситуация, уголовное законодательство. 
 

THE MURDER OF A NEWBORN'S MOTHER IN A STATE OF POSTPARTUM DEPRESSION 
 

Dolbnya Kristina Vladimirovna, 
Slonova Anna Romanovna,  

Tsizman Anastasia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Romanova Irina Viktorovna 
 
Abstract: This research paper presents a detailed analysis and generalization of statistical data on the num-
ber of cases of mothers committing murder of their newborn children. The study includes official statistical data 
obtained from the Judicial Department of the Supreme Court of the Russian Federation regarding the number 
of women convicted of this crime, as well as the nature and amount of judicial sanctions imposed on them. 
The article also provides an in-depth study and theoretical understanding of the concept of "psychotraumatic 
situation", presented in the context of scientific research. In addition, the article cites specific case law that i l-
lustrates what circumstances the courts consider to be factors that form a psychotraumatic situation. 
Keywords: the murder of a newborn child by a mother, a newborn child, a mother, a traumatic situation, criminal law. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 49 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Убийство матери новорожденного в состоянии послеродовой депрессии является серьезной и 
трагической проблемой, которая иногда происходит в Российской Федерации. Послеродовая депрес-
сия, также известная как послеродовая психическая депрессия, является психическим расстройством, 
которое может возникнуть у женщин после рождения ребенка. 

В России послеродовая депрессия является распространенной проблемой, которая может ока-
зывать серьезное влияние на здоровье и благополучие матери и ребенка. Статистика показывает, что 
до 20% женщин могут испытывать симптомы послеродовой депрессии, такие как плохое настроение, 
чувство беспомощности, тревога, потеря интереса к ребенку и недостаток энергии. 

Однако, в редких случаях, послеродовая депрессия может привести к трагическим последствиям, 
когда матери в состоянии психического расстройства наносят вред своим новорожденным детям, 
включая их убийство. Это явление вызывает глубокую тревогу и требует серьезного внимания со сто-
роны общества и здравоохранительных организаций[1, с. 115]. 

 
Таблица 1 

Состояние судимости по ст. 106 УК РФ за 2013-2022 гг. 

год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 
осужденных 

лиц, чел. 
25 26 45 59 42 33 26 28 26 27 

 
Тщательный анализ определения «психотравмирующая ситуация», не раскрываемого в нормах 

уголовного законодательства, представляется крайне необходимым для установления однозначной 
квалификации рассматриваемого состава преступления, поскольку данный термин не получил чёткого 
закрепления в законодательных актах, что значительно затрудняет его правильную трактовку. 

Проанализировав мнения высококомпетентных специалистов в сфере уголовно-правовой науки, 
можно выделить позицию В.К. Дуюнова, который утверждает, что психотравмирующая обстановка для 
матери новорожденного обычно формируется не мгновенно, а является результатом постепенного сложе-
ния неблагоприятных эмоциональных ощущений, вызванных внешними стрессовыми агентами. Эти пси-
хоэмоциональные напряжения накапливаются со временем и могут привести к серьезным последствиям. 

В работах А.С. Лукомской акцентируется внимание на том, что для определения внешнего воз-
действия на психическое состояние матери новорожденного необходимо провести анализ ее эмоцио-
нальных ответов на уровень удовлетворения физиологических потребностей в ключевых ресурсах для 
поддержания функционирования организма. Она утверждает, что такие эмоциональные ответы могут 
быть спровоцированы как экономическими условиями внешней среды (например, нехваткой финансо-
вых средств или материальных благ), так и состояниями внутренней биологической среды (например, 
чувством голода, жажды, нехваткой кислорода, сексуальным дискомфортом, страхом, паникой или дру-
гими формами дискомфорта и стресса) [2, с. 234]. 

Основываясь на глубоком исследовании судебной практики в отношении преступлений, которые 
классифицируются согласно статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, можно сделать 
вывод, что большинство таких преступлений имеют не регулярный, а случайный характер, и чаще все-
го совершаются в состоянии острого эмоционального всплеска. Это обстоятельство заставляет судеб-
ные инстанции относить эти действия к разряду, оговоренному в вышеупомянутой статье Уголовного 
кодекса, и не приравнивать их к деяниям, которые квалифицируются как убийство согласно статье 105 
Уголовного кодекса Российской Федерации [3, с. 58]. 

Для наглядности можно проанализировать одно знаменательное уголовное дело, которое было 
рассмотрено судебными инстанциями Вологодской области. В этом деле Анастасия Сергеевна Шты-
бен, вскоре после ее возвращения из родильного отделения, стала причиной смерти своего новорож-
денного ребенка. Подобное действие было обусловлено ее глубокой психологической травмой, спро-
воцированной чувством отчаяния, изолированности, экономического бедствия и полным отсутствием 
возможностей для обеспечения нужд растущего ребенка. В итоге суд вынес Анастасии Сергеевне 
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Штыбен приговор, основываясь на статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, она была 
признана виновной. Осужденная полностью признала факт совершения преступления и выразила глу-
бокое раскаяние в своих поступках. Такой вердикт суда кажется логичным и справедливым, учитывая 
тот факт, что подсудимая находилась в экстремальных психоэмоциональных условиях, что привело к 
таким печальным и трагическим событиям. 

Помимо этого, представляется крайне значимым провести тщательное изучение и интерпрета-
цию судебных документов, в которых осуществляется разъяснение термина "психотравмирующая си-
туация", чтобы понимать все аспекты и нюансы, которые могут влиять на судебное решение в анало-
гичных кейсах. 

Приговор Балашовского районного суда Саратовской области от 21 октября 2015 года No 1-
173(1)/2015 представляет собой ценный источник по вопросу трактовки понятия "психотравмирующая 
ситуация" в уголовно-процессуальной практике. Данный судебный акт детально описывает психологи-
ческое состояние подсудимой Ольги Владимировны Нешевой, выразившееся в острых страхах утра-
тить источник дохода и неспособности самостоятельно обеспечить материальное благополучие при 
воспитании младенца. Именно данное глубокое эмоциональное потрясение и спровоцировало совер-
шение ею убийства новорожденного ребенка. За содеянное Ольга Владимировна Нешева была осуж-
дена к лишению свободы сроком на 2 года в исправительном поселении [4, с. 129]. 

В приговоре Могойтуйского районного суда Забайкальского края от 28 августа 2015 года No 1-
121/2015 (1719) также констатируется наличие психотравмирующей ситуации у подсудимой Татьяны 
Викторовны Темниковой, обусловленной острыми материальными трудностями и личным неприятием 
факта рождения ребенка, вызванными причинами, не установленными в ходе предварительного след-
ствия [5, с. 357]. 

В заключение, убийство матери новорожденного в состоянии послеродовой депрессии является 
серьезной проблемой, требующей системного подхода для ее предотвращения и оказания помощи по-
страдавшим женщинам. Необходимо совместное усилие общества, медицинских учреждений и госу-
дарственных органов для повышения осведомленности, раннего выявления и оказания поддержки 
женщинам, страдающим послеродовой депрессией, с целью предотвращения трагедий и защиты здо-
ровья матерей и детей. 
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В Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. N478, коррупция признается угрозой безопас-
ности Российской Федерации. В связи с этим, борьба с коррупцией остается одной из основных прио-
ритетных задач государства, направленной на защиту интересов общества от противоправных посяга-
тельств [1]. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» составляющими противодействия коррупции являются следующие взаимосвя-
занные элементы: профилактика коррупции, минимизация коррупционных правонарушений и непо-
средственно борьба с коррупцией [2]. При этом наиболее значимую роль в реализации всех этих 
направлений играют органы прокуратуры. 

Прокурорский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства играет ключевую 
роль в данном процессе, он помогает контролировать деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также соблюдение прав и свобод граждан [3, c.11]. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции осуществ-
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ляется на основе специальных нормативно-правовых актов. При этом важным элементом является 
наличие законов и постановлений, которые устанавливают порядок преследования коррупционных 
преступлений, а также права и обязанности прокуроров в ходе расследования и преследования таких 
преступлений. 

Деятельность прокуратуры в области организации и осуществления прокурорского надзора за 
соблюдением антикоррупционного законодательства регулируется специальными нормативными пра-
вовыми актами, которые устанавливают порядок расследования и преследования коррупционных пра-
вонарушений, а также права и обязанности прокуроров в процессе выявления и пресечения таких пра-
вонарушений. 

На сегодняшний день в сфере прокурорского надзора за соблюдением антикоррупционного зако-
нодательства и антикоррупционной политики государства можно выделить порядка двадцати основных 
указов Президента РФ и около десяти постановлений Правительства РФ [4, 25]. 

Что касается непосредственно прокурорского надзора за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции, то прокуроры не ограничиваются пассивным сбором информации о коррупци-
онных преступлениях, они также играют проактивную роль в их предотвращении. Прокуроры ведут 
оперативную работу с информаторами и свидетелями, а также разрабатывают и предлагают меры по 
улучшению законодательства и процессов противодействия коррупции. 

Прокурорский надзор требует тесного взаимодействия с другими организациями, включая право-
охранительные органы, судебные инстанции, антикоррупционные организации и другие заинтересо-
ванные стороны. Взаимодействие позволяет успешно выявлять и преследовать коррупционные пре-
ступления, а также обеспечивает надлежащую координацию действий всех участников процесса. 

Прокурорский надзор должен базироваться на принципах профессионализма и независимости. 
Прокуроры должны иметь достаточные знания и опыт для эффективного преследования коррупцион-
ных преступлений, быть независимыми от внешних влияний и гарантировать справедливость и объек-
тивность в ходе расследования и преследования. 

К основным задачам прокурорского надзора можно отнести следующие: 

 проверку правомочности и обоснованности действий органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также должностных лиц и рядовых граждан в области противодействия 
коррупции; 

 мониторинг, превентивные действия в отношении коррупционных преступлений, а также их 
пресечение; 

 обеспечение защиты прав и свобод граждан в сфере противодействия коррупционным пра-
вонарушениям. 

Прокурорский надзор может осуществляется как по заявлениям граждан, организаций и других ор-
ганов государственной власти, так и в рамках плановых проверок. При этом прокуроры имеют право 
требовать от должностных лиц и организаций предоставления необходимых документов и информации. 

Основными приоритетами прокурорского надзора являются прозрачность и открытость деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления в области противодействия кор-
рупции. Также особое внимание уделяется оперативности и качеству расследования коррупционных 
преступлений. Необходимо также защищать права и свободы граждан, ставших жертвами коррупцион-
ных правонарушений. Таким образом, прокурорский надзор способствует повышению эффективности 
мер по противодействию коррупции и укреплению доверия граждан к органам государственной власти. 

В целях повышения эффективности противодействия коррупции прокурорский надзор также 
предусматривает сотрудничество с другими органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также с общественными и международными организациями, средствами массовой информации. 

Еще одним важным аспектом прокурорского надзора является его роль в выявлении и пресече-
нии коррупционных правонарушений. Прокуроры имеют право проводить проверки и расследования в 
случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что были совершены коррупционные право-
нарушения. Они также могут привлекать к ответственности должностных лиц, виновных в совершении 
коррупционных правонарушений [4, c. 44].  
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Прокурорский надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства направлен не толь-
ко на борьбу с коррупцией, но и на защиту прав и свобод граждан. Прокуроры имеют все правовые ос-
нования требовать от органов государственной власти и местного самоуправления принятия и соблю-
дения всех необходимых мер по защите прав и свобод граждан, пострадавших от коррупционных пра-
вонарушений. Они также могут выступать в качестве представителей граждан, которые пострадали от 
коррупционных правонарушений, в судебных процессах. 

Также среди функций прокурорского надзора можно выделить профилактику и пресечение ком-
мерческих подкупов или так называемых «откатов», а также выявление и устранение любых проявле-
ний коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд [3, c.133]. Что касается коррупционных преступлений, связанных с зарубежными 
странами, то в таком случае прокуратура осуществляет международное сотрудничество, для возврата 
каких-либо зарубежных активов, полученных в результате коррупционных преступлений. 

Важно отметить, что прокурорский надзор является ключевым инструментом в предотвращении 
и борьбе с коррупцией, учитывая, что прокуроры обладают широкими полномочиями и занимаются 
этой работой в различных сферах. Это позволяет эффективно контролировать и пресекать проявления 
коррупции. 
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Аннотация: В современном мире, где цифровизация проникает во все сферы нашей жизни, правосу-
дие и примирительные процедуры не остаются в стороне. Системы юстиции и методы разрешения 
конфликтов вступают в новую эпоху, где использование информационных и коммуникационных техно-
логий становится неотъемлемой частью процессов. В данной статье рассмотрены принципы отправле-
ния правосудия и их влияние на примирительные процедуры в условиях цифровизации в праве. 
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PRINCIPLES OF ADMINISTRATION OF JUSTICE AND THEIR IMPACT ON CONCILIATION 
PROCEDURES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION IN LAW 

 
Kudelkin Egor Vladimirovich 

 
Abstract: In the modern world, where digitalization penetrates into all spheres of our lives, justice and concil-
iation procedures do not stand aside. Justice systems and conflict resolution methods are entering a new era 
where the use of information and communication technologies becomes an integral part of the processes. This 
article examines the principles of the administration of justice and their impact on conciliation procedures in the 
context of digitalization in law. 
Key words: justice, conciliation procedures, principles, digitalization, law. 

 
Цифровизация оказывает глубокое влияние на различные сферы жизни в современном обще-

стве, включая систему правосудия. Мировая трансформация общественных отношений, связанная с 
переходом к индустрии 4.0, привела к стратегиям цифровой модернизации экономики многих стран. 
Электронные технологии и цифровые инструменты позволяют существенно повысить доступность и 
эффективность правосудия, в том числе судебных и внесудебных процедур примирения. Внедрение 
современных цифровых технологий становится неотъемлемым условием развития торговли, услуг и 
инвестиционного климата. Судебная защита прав стала подвергаться серьезным изменениям, связан-
ным с появлением цифровых платформ, интернет-судов и интеграцией информационных технологий. 
Однако, разработка и внедрение электронных примирительных процедур требуют учета и соблюдения 
принципов отправления правосудия.  
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Принципы отправления правосудия являются основой справедливости и эффективности юриди-
ческой системы. Они охватывают различные аспекты, включая независимость и непредвзятость судей, 
доступность и публичность правосудия. Эти принципы являются основополагающими для поддержания 
доверия к судебной системе и обеспечения справедливого разрешения споров. 

Однако, с появлением цифровых технологий в праве, принципы отправления правосудия приоб-
ретают новое измерение. Цифровизация приводит к значительным изменениям в судебных процедурах 
и взаимодействии сторон. Возможности электронной коммуникации и онлайн-платформы открывают 
новые горизонты для примирительных процедур. 

Введение примирительных процедур и альтернативных способов разрешения споров в процес-
суальное законодательство улучшает их эффективность. Государственная поддержка и гарантия ис-
полнения полученных решений придают им значимость для общества. В соответствии с процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации, примирительные процедуры включают переговоры, 
посредничество, медиацию, судебное примирение и другие подходы. Этот открытый перечень спосо-
бов мирного разрешения конфликтов связан с их практическим значением и повышением эффективно-
сти в процессе разрешения споров. 

Задачей гражданского судопроизводства является поощрение мирного урегулирования споров, 
даже когда дело уже передано в суд. В этом процессе большую роль играет судья, который получил 
дело, а также сами стороны, имеющие свою позицию по вопросу. Суд может предложить сторонам ва-
рианты мирного разрешения спора и способы их проведения, основываясь на своем профессиональ-
ном анализе конфликта. 

Примирительные процедуры отличаются от судебного разбирательства по своим основным 
принципам: добровольность, сотрудничество и конфиденциальность. Эти принципы являются основой 
организации и деятельности всех участников примирительных процедур, отличая их от правосудия. 

Принцип добровольности предполагает, что использование альтернативных механизмов разре-
шения споров происходит по желанию сторон и позволяет им самостоятельно выбирать лицо, осу-
ществляющее процедуру и процесс разрешения. В гражданском судопроизводстве участие сторон обя-
зательно, процесс регламентирован и состоит из определенных стадий, без возможности выбора 
судьи. Примирительная процедура может проводиться по согласованию сторон или по рекомендации 
суда. Стороны вправе отказаться от использования примирительных процедур, поэтому рекомендация 
суда о применении такой процедуры не нарушает принцип добровольности. Как отмечает профессор 
Борисова Е.А., стороны не только выбирают примирительную процедуру, но и активно в ней участвуют, 
имеют право в любой момент прекратить ее и несут ответственность за ее проведение [1, c. 218].  

В примирительных процедурах положительный результат возможен только при активном участии 
и взаимном желании сторон, иначе это будет пустой тратой времени и ресурсов. 

Принцип сотрудничества является отличительной особенностью альтернативных процедур. Он 
является основой для успешного проведения примирительных процедур, поскольку только через со-
трудничество и общую цель сторон можно найти взаимно приемлемое решение конфликта. Довери-
тельные отношения между сторонами и лицом, проводящим процедуру, также играют важную роль в 
достижении конструктивного и позитивного эффекта примирения.  

Цифровые платформы и инструменты способствуют взаимодействию участников и обмену ин-
формацией, что поддерживает сотрудничество сторон и достижение примирения.  

Для некоторых примирительных процедур принцип сотрудничества является обычной практикой. 
Однако, для судебного примирения, которое осуществляют судьи в отставке, это является новым 
принципом, требующим осознания и понимания. Он основан на интересах сторон и достижении взаи-
мовыгодного разрешения конфликта, а не только на правильном и своевременном разрешении спора. 

Преимущество примирительных процедур заключается в их конфиденциальном характере, в от-
личие от публичности судебных разбирательств. В правосудии публичность является одним из глав-
ных принципов, но в примирительных процедурах конфиденциальность становится основополагающей. 
Цифровые инструменты позволяют устанавливать защиту данных и обеспечивать конфиденциаль-
ность во время проведения примирительных процедур. Принцип конфиденциальности является осно-
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вополагающим для альтернативных способов разрешения споров, таких как арбитраж, медиация и пе-
реговоры. Цифровизация также способствует прозрачности правосудия. Закрепление презумпции кон-
фиденциальности в процессуальном законодательстве приводит к изменению представлений о фор-
мах защиты прав и законных интересов, особенно в отношении судебного примирения. Конфиденци-
альность гарантирует, что информация, раскрытая в ходе примирительных процедур или содержащая-
ся в соответствующих документах, остается не доступной для оглашения в последующем судебном 
разбирательстве, за исключением случаев, предусмотренных соглашением сторон. Разглашение ин-
формации, полученной в результате примирительных процедур, возможно только с согласия сторон, 
при этом судебное примирение должно быть письменно оформлено. 

Договоренность между сторонами относительно разглашения информации может быть закреп-
лена в соглашении или включать оговорку о конфиденциальности. При проведении судебного прими-
рения правила процедуры могут разрешать сторонам не раскрывать всю информацию по спору, а 
только необходимую для успешного завершения процесса. В результате стороны могут ограничиться 
уже предоставленной информацией из судебного процесса, что может уменьшить эффективность про-
цедуры. Законодательство предусматривает возможность использования информации о примирении 
только для научных, образовательных или информационных целей с анонимностью сторон. 

Каждая примирительная процедура имеет свои особенности, но они все основаны на общих 
принципах: добровольности, конфиденциальности, сотрудничества, равноправия сторон, беспри-
страстности и независимости медиатора, судебного примирителя или посредника.  

В 2018 году появился новый обязательный способ досудебного разрешения финансовых споров в 
соответствии с Федеральным законом № 123 от 04.06.2018 г. «Об уполномоченном по правам потребите-
лей финансовых услуг». В соответствии с этим законом, финансовый уполномоченный осуществляет вне-
судебное и досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми 
организациями. Он обеспечивает урегулирование имущественных требований физических лиц, являющих-
ся сторонами договора или лиц, в пользу которых заключен договор, при условии, что эти требования не 
связаны с предпринимательской деятельностью по отношению к финансовой компании [2, c. 204].  

Деятельность финансового уполномоченного осуществляется в строгом соответствии с принци-
пами законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, добросовестности и справедливо-
сти, а решения, принятые им, должны соответствовать этим принципам [3, c. 157].  

Китайский Гражданский процессуальный кодекс также устанавливает принципы осуществления 
судебной медиации, такие как принципы законности и добровольности, если обратиться к опыту Китая 
[4, c. 193].  

Таким образом, принципы отправления правосудия являются основой справедливости и закон-
ности в государстве. В условиях цифровизации в праве, эти принципы остаются актуальными и требу-
ют дополнительных мер для их соблюдения и обеспечения. В то же время, цифровизация открывает 
новые возможности для применения примирительных процедур, делая их более доступными и эффек-
тивными для всех участников. 
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Аннотация: В статье раскрывается история формирования и развития информационного права в Рос-
сии. Современные технологии оказывают значительное влияние на общественные отношения, перено-
ся их на новый уровень. Основным объектом этих отношений стала информация, которая оказывает 
воздействие на все сферы человеческой деятельности. Благодаря развитию и постоянной динамике 
современных технологий, возникли новые способы передачи и защиты информации. Проанализирова-
на нормативно-правовая база информационных отношений. Выделены этапы формирования инфор-
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В современных условиях информация занимает первостепенное значение как стратегический и 

управленческий ресурс. Она является неотъемлемой основой для эффективного функционирования и 
прогресса различных сфер общественной жизни. Производство, потребление и передача информации 
играют важную роль в обеспечении общественного развития и взаимодействия. С внедрением и рас-
ширением информационно-телекоммуникационных технологий возросла возможность роста экономи-
ческого и инновационного развития, укрепление финансовой составляющей государства. Вместе с тем 
при интенсивном развитии возрастает угроза негативных проявлений, в том числе роста киберпреступ-
ности.  

Информационные права и свободы являются неотъемлемой частью прав человека. Они позво-
ляют гарантировать свободное общение, свободный доступ к информации, их правильное и этичное 
использование. Правовые механизмы в этой области должны быть скоординированы на международ-
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ном уровне и в рамках каждого государства, чтобы обеспечить максимальную защиту информационных 
прав и свобод каждого гражданина. 

В своих работах И.Л. Бачило определяет информацию как характеристику окружающего мира, 
которую человек воспринимает и понимает. Она возникает в процессе познания и позволяет различать 
признаки, значения и устанавливать связи всего многообразия проявлений материального, духовного, 
идеологического мира. Информация формирует мировую систему знаний, отражая предметы, процес-
сы и факты в различных формах восприятия [1, С. 28]. 

Определяя роль информации, как важнейшего социально-экономического ресурса, включая мно-
гообразие взаимосвязей, весьма значимой является роль информационного права, как науки, включа-
ющей в себя предмет, объект, принципы и методы правового регулирования деятельности и отноше-
ний в областях формирования и использования информационных ресурсов, технологий и коммуника-
ций, влияющих на процессы развития информационного общества. В свою очередь, информационное 
общество является результатом стремительного развития информационных технологий и коммуника-
ций, и его характеристики отражают важность информации, технологий и знаний в современном мире. 

Рассматривая признаки информационного общества, можно выделить следующие характеристики:  

 оптимальная организация информационной инфраструктуры, в том числе успешная реали-
зация современных технологических проектов, таких как электронное правительство, электронные су-
ды, электронная коммерция; 

 использование персональных компьютеров с целью обеспечения эффективной работы, по-
вышении производительности, управления бизнес-процессами с помощью специализированного про-
граммного обеспечения; 

 зарождение новых видов деятельности в информационном пространстве; 

 свободно функционирующая система СМИ; 

 существенное изменение национального и международного законодательства с формирова-
нием одной из актуальных отраслей права – информационным правом. 

Следует отметить, что информационное право является одной из наиболее новых сфер в обла-
сти юридической науки. Его существование и функционирование можно выразить в четырех различных 
формах: как доктрина и теория, регулирующая правовые отношения в контексте развития информаци-
онного общества; как раздел законодательства; как академическая дисциплина юридического образо-
вания; и как область исследований формирования правосознания и правоведения субъектов в услови-
ях информационного общества. Таким образом, иформационное право представляет собой совокуп-
ность правовых норм, которые государство признает и обеспечивает в области информационной сфе-
ры производства, обработки и потребления информации. Как информационная система, право изучает 
и понимает информационную сущность самого права [2, С.7].  

Формирование и развитие информационного права — процесс, который прошел через множе-
ство сложностей и противоречий. Изучение основных теоретических аспектов информационного права 
началось с трудов выдающихся ученых, оставивших след в его истории таких, как Ю. М. Батурина, И. Л. 
Бачило, О. А. Городова, В. А. Копылова, В. Н. Лопатина, Ю. А. Тихомирова и другие. 

Существует огромный интерес в научной общественности к темам формирования информацион-
ного общества, развития информационного права и проблем с понятийным аппаратом в данной обла-
сти. В ряде научных исследований авторы представляют различные точки зрения на происхождение и 
исторические корни понятия "информационное право", указывая объективные факторы, которые по-
влияли на его возникновение. Тем не менее, формирование и развитие информационного права как 
области научного знания до сих пор остается недостаточно исследованным. Однако историко-правовой 
анализ этого процесса демонстрирует, что по своей сути он отличается от создания классических от-
раслей правовых наук, таких как гражданское, уголовное право и т.д. 

Информационное право активно взаимодействует с теорией государства и права, а также с та-
кими отраслями как: 

 конституционное право. Российское конституционное право играет ключевую роль в закреп-
лении основных прав и свобод личности, включая информационные права и свободы, а также в уста-
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новлении норм для создания федеральных конституционных законов и федеральных законов. Важно 
отметить, что право на информацию является гарантированной Конституцией РФ возможностью для 
граждан получать достоверные сведения о деятельности государственных органов и организаций, об-
щественных объединений и лиц, занимающих должности. Каждый человек также имеет право свобод-
но искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным спосо-
бом, согласно части 4 статьи 29 Конституции РФ; 

 существенная связь с гражданским правом прослеживается, прежде всего, в сфере регули-
рования имущественных и личных неимущественных отношений, связанных с информацией и инфор-
мационными объектами, к примеру, в вопросах авторского права и интеллектуальной собственности; 

 информационное право находит своё применение не только в рамках собственных норм и 
принципов, но и активно взаимодействует с методами административного права. В первую очередь, 
такое взаимодействие проявляется при регулировании отношений, возникающих между органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, при выполнении ими своих обязанностей в области 
массовой информации. Кроме того, информационное право содействует формированию информаци-
онных ресурсов и осуществлению выдачи информации из них широкому кругу потребителей; 

 в сфере информации ответственность за правонарушения связана с уголовным правом. 
Например, статья 140 УК РФ вводит уголовную ответственность за неправомерный отказ должностного 
лица в предоставлении собранных в соответствии с законом документов и материалов, которые непо-
средственно затрагивают права и свободы граждан, а также за предоставление гражданам неполной или 
заведомо ложной информации, если эти действия причинили вред правам и законным интересам граждан. 

Таким образом, информационно-правовая структура проникает в различные области права, ре-
гулируя взаимоотношения, связанные с процессом создания, изменения и использования информации. 

В истории формирования информационного права в России можно выделить следующие этапы: 
1. зарождение информационной деятельности. В этот период возникают гипотезы о возможно-

сти информационной деятельности, однако отсутствуют научные доказательства для их подтверждения; 
2. второй этап исследования понятия «Информация» привел к появлению новой науки – ки-

бернетики, которая занимается изучением управления. В рамках этой науки информация рассматрива-
ется с учётом описания процессов управления в сложных динамических системах; 

3. этап освоения информационно-общественных связей, возникших в рамках современной 
науки – информатики, формируются первые правила и нормы, которые на тот момент ещё не закрепле-
ны законодательно. Также начинают появляться первые публикации и трактование ключевых понятий; 

4. на данном этапе развития информационно-общественных взаимоотношений, и осознания 
необходимости юридического регулирования этих отношений, принимают соответствующие законы в 
сфере информационного права; 

5. на современном этапе развития общества мы видим официальное признание понятия «ин-
формационное право» и научное изучение этого термина с правовой точки зрения. Законодательство, 
принимаемое на данном этапе, направлено на регулирование юридических отношений, возникающих в 
сфере информации. 

В середине 70-х годов Институтом Государства и Права Российской Академии Наук была созда-
на самостоятельная группа экспертов, занимающаяся вопросами информационного права и автомати-
зированных систем управления в рамках сектора административного права. 

На рубеже XX-XXI столетия информационное право закрепило свое начало, произошло развитие 
этой области из серии юридических проблем, связанных с автоматизированными системами управле-
ния. Осознавая важность данного направления, в Институте государства и права Российской академии 
наук было создано отдельное направление - сектор информационного права. На тот момент уже были 
разработаны несколько проектов и приняты первые федеральные законы, которые регулировали ин-
формационно-правовые отношения. 

Первым основным законом Российской Федерации, регулирующим отношения в информацион-
ной сфере, стал Федеральный закон 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информа-
ции». Этот закон был разработан на основе Конституции Российской Федерации 1993 года и результа-
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тов наблюдения за проблемами в области права, возникающими в европейской практике развития. 
На сегодняшний день, в Российской Федерации, основными нормативными актами, определяю-

щими фундаментальные принципы информационного права, являются, прежде всего, следующие:  

 Закон Российской Федерации 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»; 

 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 "Об утверждении Доктрины информацион-
ной безопасности Российской Федерации";  

 Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г. № 966 «О Концепции правовой информатизации 
России»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который лёг в ос-
нову национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению 
технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по 
обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 14.04.2022 No 203 «О межведомственной комис-
сии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения технологического сувере-
нитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры» 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"»; 

 Постановление Конституционного суда РФ от 26 октября 2017 г. № 25-П «По делу о провер-
ке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»»; 

 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 декабря 2022 г. № 37 «О некоторых во-
просах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а 
также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет».  

Указанные и сопутствующие им ведомственные нормативные акты на сегодняшний день создают 
комплексную систему требований, направленных на обеспечение информационной безопасности раз-
личных систем. 

Таким образом, информационное право продолжает эволюционировать в настоящее время, в 
соответствии с постоянным развитием научно-технического прогресса. В следствии чего открываются 
новые возможности для создания и использования инновационных технологий в работе с информаци-
ей и в сфере коммуникации через сети, без привязки к определенному времени и месту. 

В эпоху современности стало необходимостью уделять особое внимание правовым проблемам, 
возникающие в информационном обществе, а именно в процессах безопасности информационных ре-
сурсов и защиты прав человека в условиях стремительной глобальной информатизации и цифровизации.  

Одной из главных задач изучения информационного права является систематизация информа-
ционного законодательства, его кодификация. Цель кодификации заключается в разработке единого 
понятийного аппарата, который являлся бы основой для создания системообразующих норм информа-
ционного права. По мнению Председателя Конституционного суда РФ Зорькина В.Д. одним из потенци-
альных решений данной проблемы является принятие Информационного кодекса Российской Федера-
ции. Таким образом, Информационный кодекс РФ должен быть призван конкретизировать конституци-
онное право граждан на информацию и регулировать оборот информации в России. Кроме того, дан-
ный Кодекс закрепит ключевые понятия, связанные с оборотом информации, и установит общие тре-
бования к государственным информационным системам, которые будут разрабатываться, управляться 
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и поддерживаться соответствующими органами государственной власти. 
Тенденциями развития информационного права в России как отрасли права, можно выделить 

следующее: 

 расширение понятийного аппарата отрасли информационного права. Введение и закрепле-
ние в нормативных актах таких понятий, как «цифровая экономика», «экосистема», «интернет вещей», 
«облачные сервисы», «единая система идентификации и аутентификации» и многие другие; 

 переход от информатизации к цифровизации – развитие цифрового права; 

 повышение правового регулирования в сфере информационной безопасности и противо-
действию киберпреступности; 

 актуализация науки информационного права. Развитие национальной системы образования 
и подготовки кадров в данной области в связи с возрастанием спроса на квалифицированных специа-
листов в правовом регулировании информационных отношений. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что технологическая революция привела к 
внедрению информационных технологий во все сферы жизни общества и непосредственно в саму си-
стему российского права. Информационная открытость, предполагающая беспрепятственный доступ к 
информации, основана на конституционном принципе свободы информации. Но, наряду, с повышени-
ем доступности информационных технологий, возросло количества угроз охраняемым законом интере-
сам. В связи с этим актуальной проблемой является нахождение идеального баланса между принци-
пом информационной открытости и необходимостью гарантировать безопасность в сфере информа-
ции. Общество ожидает полноценной защиты своих прав при использовании новых технологий, в том 
числе обеспечения должной безопасности цифровой среды в целом и электронных данных в частно-
сти. В целях соблюдения информационной политики следует достичь гармоничного сочетания совре-
менных технологий обработки данных и защиты прав граждан, а именно их права на личную и семей-
ную тайну. Особое значение придаётся проведению мероприятий, направленных на борьбу с незакон-
ной обработкой и сбором информации о гражданах, включая их личные данные. 

Информационные отношения, находятся в постоянной динамике и развитии, формируются но-
вые виды и способы передачи и защиты информации. На современном этапе правовая база информа-
ционных отношений находится на стадии формирования. Дальнейшее становление глобального режи-
ма, направленного на обеспечение безопасности в информационной сфере, должно происходить на 
уровне международного сотрудничества для устойчивого социально-экономического и научно-
технического развития всех без исключения стран. 
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Аннотация: данная статья рассматривает современные тенденции и направления развития законода-
тельства о третейском разбирательстве. Освещены изменения, направленные на улучшение эффек-
тивности, прозрачности и международного сотрудничества в сфере альтернативного разрешения спо-
ров. Автор выделяет акцент на глобальном признании третейского разбирательства, независимости 
третейских судов и важности вопросов конфиденциальности, а также рассматривает усиление роли 
третейских арбитражей в международных спорах. 
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Abstract: This article examines the current trends and directions in the legislation concerning arbitration. It 
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arbitral tribunals, the significance of confidentiality issues, and the strengthening role of arbitration in interna-
tional disputes. 
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Современные тенденции и направления развития законодательства о третейском разбиратель-

стве включают в себя несколько ключевых аспектов, отражающих изменения в подходах к альтерна-
тивным методам разрешения споров.  

Во-первых, расширение сферы применения третейского разбирательства. Все больше стран 
внедряют или модернизируют свои законы о третейском разбирательстве, чтобы расширить его об-
ласть действия. Это включает в себя возможность использования третейского разбирательства для 
разрешения споров не только в коммерческих отношениях, но и в государственных, инвестиционных и 
других сферах [1, с. 128]. 
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Во-вторых, повышение прозрачности и эффективности процесса. Современные тенденции 
направлены на улучшение процесса третейского разбирательства, включая установление четких пра-
вил и процедур, соблюдение этических стандартов, обеспечение возможности обжалования решений и 
повышение доступности этого метода разрешения споров для всех заинтересованных сторон. 

Также наблюдается рост использования электронных средств для проведения третейских разби-
рательств, что способствует ускорению процесса, удобству для участников и снижению затрат [2, с. 35].  

Еще одной важной тенденцией является стандартизация процедур третейского разбирательства. 
Многие международные организации и комитеты разрабатывают стандарты и рекомендации по прове-
дению третейских процедур, что способствует унификации и повышению качества третейских разбира-
тельств в международной практике. 

Следует также отметить усиление роли третейских судов и арбитражей в международных спорах 
между государствами и инвесторами. Многие государства заключают двусторонние и многосторонние 
соглашения о защите инвестиций, предусматривающие возможность обращения к третейскому разби-
рательству для разрешения споров между инвесторами и государствами [3, с. 113-119]. 

Таким образом, современные тенденции развития законодательства о третейском разбиратель-
стве свидетельствуют о стремлении обеспечить более эффективные, прозрачные и универсальные ме-
ханизмы разрешения споров как в коммерческой, так и в международной среде. Это отражает необхо-
димость адаптации законодательства к изменяющимся потребностям и условиям современного мира, 
где третейское разбирательство играет важную роль в разрешении сложных и многосторонних споров. 

Законодательство о третейском разбирательстве продолжает эволюционировать, а его заключи-
тельные аспекты указывают на стремление усовершенствовать этот метод разрешения споров. 

Важным направлением является акцент на глобальном признании третейского разбирательства. 
Множество международных конвенций и договоров поощряют использование третейского разбира-
тельства как эффективного инструмента для разрешения споров. Это создает более стабильные и 
предсказуемые правила для участников и улучшает международную деловую среду. 

Одним из ключевых элементов современного законодательства о третейском разбирательстве 
является уделяемое внимание обеспечению справедливости и независимости третейских судов. Это 
включает гарантирование независимости третейских арбитров, их непредвзятости и способности выно-
сить справедливые и обоснованные решения, что повышает доверие участников к процессу разбира-
тельства [4, с. 75]. 

Идея контроля за функционированием третейских судов должна основываться на процессуаль-
ных инструментах, применяемых компетентными государственными судами. При этом в законе необ-
ходимо отказаться от контроля со стороны федеральных органов исполнительной власти, сделав до-
минантой процессуальный контроль со стороны компетентных государственных судов. В противном 
случае будет иметь место своего рода «юридизация» третейских судов, их «огосударствление», втяги-
вание в государственную юрисдикционную систему, что противоречит сущности этого частноправового 
способа разрешения правовых споров. При этом искажается природа третейского соглашения, заклю-
чение которого допустимо исключительно волей частных лиц. Помимо прочего, это обстоятельство 
может снизить доверие к третейским судам со стороны бизнес-сообщества, особенно международного, 
как к нейтральным органам по разрешению правовых споров. 

Введение института контроля со стороны органов федеральной исполнительной власти выгля-
дит малоэффективным, так как реформаторы не учли, что третейский суд представляет собой не 
столько постоянно действующее третейское учреждение, сколько состав третейских судей, рассматри-
вающих спор. 

Неэффективность предложений, направленных на установление разрешительного порядка со-
здания постоянно действующих третейских судов, особенно очевидна в связи с тем, что такой порядок 
не может быть распространен на третейские суды ad hoc. Таким образом, введение разрешительного 
порядка создания постоянно действующих третейских судов неизбежно приведет к миграции споров в 
сферу разбирательства ad hoc, регламентация которых не имеет той степени императивности, которая 
предлагается в отношении постоянно действующих третейских судов. 
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В качестве альтернативы контрольных функций за третейскими судами со стороны федеральных 
органов исполнительной власти можно предложить наделение Министерства юстиции РФ компетенци-
ей по созданию общедоступного реестра постоянно действующих третейских судов с включением в 
этот реестр документов третейского суда, списка третейских судей, правил деятельности третейских 
судов. Авторитет реестродержателя в данном случае стал бы в значительной степени преградой тем 
недобросовестным третейским судам, которые создаются для достижения неправовых целей [5, с. 30].  

Растущая важность вопросов конфиденциальности также заслуживает внимания. Многие новые 
законодательные инициативы уделяют внимание защите конфиденциальности информации, получен-
ной в ходе третейского разбирательства, что стимулирует использование этого метода разрешения 
споров в таких отраслях, как коммерческие и корпоративные споры. 

Итак, развитие законодательства о третейском разбирательстве отражает стремление общества 
создать более эффективные, справедливые и доступные инструменты разрешения споров. Это укреп-
ляет доверие участников, способствует развитию международных бизнес-отношений и повышению ка-
чества юридических механизмов, предоставляемых для разрешения споров. 
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Аннотация: настоящая статья рассматривает проблемы, связанные с процедурой медиации в арбит-
ражном процессе в России. Процедура медиации в арбитражном процессе является эффективным ин-
струментом разрешения споров в современном мире. Вместо традиционного судебного рассмотрения 
споров стороны могут использовать медиацию, где независимый медиатор, помогает им достичь со-
гласия и заключить мирное соглашение. Однако применение процедуры медиации в арбитраже сопро-
вождается рядом проблем. Во-первых, стороны часто имеют различные представления о том, насколь-
ко медиация эффективна и применима в конкретном случае. В статье акцентируется внимание на том, 
что для решения этих проблем необходимо сосредоточить усилия на информировании сторон о пре-
имуществах и возможностях медиации. Профессиональная подготовка медиаторов и развитие стан-
дартов медиации также могут способствовать улучшению процедуры.  
Ключевые слова: медиация, арбитражный процесс, спор, медиатор, информирование, стандарты ме-
диации, примирительные процедуры. 
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Арбитражный процесс является важной составляющей современной юриспруденции и играет 
ключевую роль в разрешении споров между сторонами. Одной из важных процедур в арбитражном 
процессе является медиация, которая предлагает сторонам спора возможность достижения взаимовы-
годного соглашения при помощи независимого физического лица. Несмотря на свою значимость, про-
цедура медиации в арбитражном процессе все еще сталкивается с некоторыми проблемами, влияю-
щими на эффективность ее применения. В данной статье будут рассмотрены основные проблемы про-
цедуры медиации в арбитражном процессе и предложены рекомендации по их решению. 

В ходе процедуры медиации возникают различные проблемы, которые мешают достижению 
справедливого и эффективного разрешения спора. В современном обществе все больше сторон спора 
выбирают медиацию вместо традиционного суда, поскольку она позволяет им сами управлять процес-
сом решения спора и находить более гибкие и инновационные решения, учитывающие специфику кон-
кретного случая. Однако наличие проблем в процедуре медиации может привести к снижению доверия 
сторон к этому методу разрешения споров и уменьшению его эффективности. Именно данными поло-
жениями обусловлена актуальность выбранной темы исследования. 

Первой проблемой, требующей рассмотрения, является недостаточное информирование сторон 
о возможностях и преимуществах медиативного процесса. Часто стороны, находясь в споре, не осве-
домлены о медиации в достаточной мере, не знают о ее процедурных особенностях и не понимают, 
какой результат можно ожидать от этого процесса [1, с. 487]. Это влияет на их готовность принимать 
участие в медиации и оказывает негативное влияние на ее успешность. 

Здесь представляется важным отметить, что судейское разъяснение о возможности использова-
ния медиации может сыграть решающую роль при принятии сторонами решения о вступлении в дан-
ную процедуру. Это основывается на проведенном правовом эксперименте в Свердловской области с 
2011 по 2014 годы. Одной из целей эксперимента было придание судье арбитражного суда привилегии 
разъяснения не только правовых аспектов примирительных процедур, но и подробного объяснения 
преимуществ данного способа разрешения споров. 

Согласно эксперименту, судья играл важную роль в выяснении позиций сторон и оценке возмож-
ности использования медиации для урегулирования спора. По мнению Ивановой Е.А. и Шереметова 
Г.С., разъяснение судьи в большинстве случаев становилось "ключевым фактором" для принятия ре-
шения в пользу примирительных процедур [2, с. 25]. 

Можно сделать вывод, что информирование сторон о возможностях и преимуществах медиации, 
предоставляемое судьей, имеет важное значение для их решения об участии в процедуре. Это подчер-
кивает важность роли судьи в поощрении использования медиации в качестве альтернативного спосо-
ба разрешения споров. Такое разъяснение может способствовать повышению осведомленности и по-
ниманию сторон о преимуществах медиации, что содействует продвижению данной процедуры. 

Другая проблема, которую следует учитывать, - это недостаток подготовки и опыта медиаторов, 
участвующих в арбитражных процессах. Медиаторы должны обладать особыми навыками и знаниями, 
чтобы эффективно управлять процессом медиации и помочь сторонам достичь соглашения. Однако в 
реальности часто встречаются медиаторы, которые не имеют достаточной подготовки и опыта в дан-
ной области, что снижает качество медиации и уменьшает вероятность достижения соглашения. 

Некоторые исследователи подтверждают, что в России действительно существует проблема 
низкого уровня подготовки медиаторов, что оказывает отрицательное влияние на эффективность и ка-
чество процесса медиации [3, с. 114]. Часто недостаточно квалифицированные медиаторы не облада-
ют необходимыми навыками и знаниями для успешного проведения медиативных процедур. 

Третьей проблемой, требующей внимания, является недостаточное соблюдение процедурных 
правил медиации. Процесс медиации требует соблюдения определенных правил и процедур, чтобы 
обеспечить конфиденциальность, нейтралитет и свободу сторон. Однако в реальной практике медиа-
ции в арбитражном процессе, эти правила не всегда соблюдаются, что может привести к нарушению 
прав и интересов сторон, а также снизить эффективность процедуры. 

Для решения вышеупомянутых проблем процедуры медиации в арбитражном процессе необхо-
димо принять ряд мер: 
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1. Расширение информирования о медиации. Правительственные органы, профессиональные 
организации юристов и арбитров должны активно проводить информационные кампании о медиатив-
ном процессе, его преимуществах, процедурных правилах и ожидаемых результатах. Это позволит 
сторонам принимать более обоснованные решения о выборе метода разрешения спора. 

Недостаточная информированность о процедуре медиации и ее преимуществах перед судебны-
ми разбирательствами требует дополнительного разъяснения для физических и юридических лиц. Ко-
гда законодатель грамотно применит юридическую технику, он сможет значительно оптимизировать 
процедуру разрешения споров, а также увеличить вероятность того, что стороны выберут в качестве 
альтернативы судебному разбирательству досудебные процедуры урегулирования споров. 

2. Улучшение подготовки медиаторов, которое может быть реализована за счёт следующих 
мер: ужесточение требований к получению статуса медиатора -  ввод обязательной лицензионной про-
граммы обучения, включающей как теоретические, так и практические аспекты, может гарантировать 
высокий профессиональный уровень медиаторов; обязательное прохождение практической стажировки 
и супервизии для медиаторов; совершенствование системы сертификации и аккредитации медиаторов. 
Кроме того, необходимо разработать и проводить специализированные курсы подготовки для медиа-
торов, включающие изучение теории и практики медиации, а также развитие навыков решения кон-
фликтов. Это позволит повысить профессионализм и эффективность работы медиаторов. 

Улучшение подготовки медиаторов является важным шагом для развития медиации в России. 
Высокий уровень профессионализма медиаторов будет способствовать эффективному разрешению 
споров и доверию сторон к процессу медиации. 

3. Соблюдение процедурных правил медиации. Арбитражные суды и медиаторы должны стро-
го соблюдать процедурные правила медиации, включая конфиденциальность, нейтралитет и свободу 
сторон. Необходимы механизмы контроля и наказания за нарушение этих правил. 

Медиатор не несет особой ответственности за свою деятельность. Если в связи со своей дея-
тельностью стороны подписали незаконное медиативное соглашение, нарушающее права третьей сто-
роны, они не могут возбудить уголовное дело против медиатора или освободить его от гражданско-
правовой ответственности. В то же время гражданский иск может быть подан к медиатору в общем по-
рядке с требованием доказательств, основанных на общих основаниях. 

В заключение представляется целесообразным сделать вывод, что процедура медиации в ар-
битражном процессе имеет большой потенциал в разрешении споров и удовлетворении интересов 
всех сторон. Однако, для достижения максимальной эффективности и справедливости, необходимо 
решить ряд проблем, влияющих на процедуру медиации. Рекомендации, представленные в данной 
статье, могут быть использованы для повышения качества и эффективности процедуры медиации в 
арбитражном процессе. 
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Аннотация: в статье изучаются проблемы и противоречия формирования государственной идеологии 
в Российской Федерации, а также ее современное состояние. Целью исследования является анализ 
тенденций и принципов формирования государственной идеологии в современной России.  
В работе рассмотрены тенденции развития, влияющие на реализацию идеологии в РФ, а также дана 
оценка степени влияния существующей проблематики на внутреннюю политику страны.  
Таким образом в настоящее время в России отсутствует четкая правовая основа для разработки и ре-
ализации государственной идеологии, однако наличие механизмов ее внедрения в сферы обществен-
ной жизни лишь подтверждает факт процесса ее формирования.  
Ключевые слова: государственная идеология, ценностные ориентиры, приоритеты развития, геопо-
литическая ситуация. 
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Abstract: the article studies the problems and contradictions of the formation of state ideology in the Russian 
Federation, as well as its current state. The purpose of the study is to analyze the trends and principles of for-
mation of state ideology in modern Russia.  
The paper considers the development trends affecting the realization of ideology in the Russian Federation, as 
well as assesses the degree of influence of the existing problems on the domestic policy of the country.  
Thus, at present in Russia there is no clear legal basis for the development and realization of state ideology, 
but the presence of mechanisms for its implementation in the spheres of public life only confirms the fact of the 
process of its formation.  
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Актуальность: исследование современных проблем создания и реализация государственной 
идеологии в России позволит оценить роль и влияние идеологических концепций на политические про-
цессы, и принимаемые решения. Понимание этих проблем поможет определить, какие идеологические 
концепции формируются и развиваются в России, и как они соответствуют изменяющимся потребно-
стям, вызовам современного общества. 

Методологической основой исследования стал диалектический подход.   
После распада СССР и отказа от коммунистической идеологии в России начался период идеоло-

гического плюрализма. В обществе сформировались различные идеологические течения, в том числе 
либерализм, консерватизм, национализм и другие. Однако отсутствие единой государственной идеоло-
гии, которая могла бы стать интегрирующим фактором, привело к снижению социальной стабильности 
и росту политической напряженности. 

С началом специальной военной операции (СВО) в Украине вопрос идеологии в России вновь 
стал актуальным. Государство пытается найти идеологический фундамент, который мог бы объединить 
российское общество.  

Статьей 13 Конституции РФ установлены четкие положения: 
1) В Российской Федерации признается идеологическое многообразие; 
2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Отсутствие четко сформулированного и нормативно зафиксированного идеологического курса 

исходит из прагматических соображений: без идеологии руководство страны может изменять вектор 
направления в области международной и внутренней политики и реагировать на различные вызовы, а 
также устанавливать отношения с другими государствами на основе сотрудничества и уважения без 
ориентации на идеологическую принадлежность или интересы [9]. 

Современное состояние государственной идеологии в РФ характеризуется особыми чертами и 
вызовами, которые возникают в контексте современного политического, социального и экономического 
развития страны. С 2022 года правительство активно ведет разработку новой идеологической про-
граммы и путей ее реализации с целью преодоления возникших противоречий и согласования интере-
сов различных групп и общественных сил. С одной стороны, идеологический курс России базируется 
на укреплении единства и стабильности в стране, поддержке национальной интересов и обеспечения 
безопасности [3]. С другой стороны, существует потребность в защите прав и свобод граждан, уваже-
нии прав человека и соблюдении демократических принципов.  

Для исследования текущего состояния государственной идеологии в РФ, необходимо определить 
ее основные направления и концепции. Выделим следующие идеи: 

1) Евразийство и особый путь «Русского народа» 
Современным представителем теории евразийства и уникальности «Русского народа» следует 

относить российского философа Александра Дугина. Особый акцент на роли России как геополитиче-
ского актора, важности суверенитета и национальной идентичности, предложенный Дугиным, является 
практически созвучным с позицией российских властей. На данный момент теория «Русского мира» 
оказывает серьезное влияние на изменение будущего политического вектора России, став одной из 
основ внешнеполитической доктрины РФ, из-за чего приобретает поддержку среди представителей 
российской политической элиты, и даже оказывает влияние на самого президента Владимира Влади-
мировича Путина. Как отмечал президент: «В ходе СВО Россия борется за одну из важных националь-
ных составляющих – «Русский мир»». 

Концепция «Русского мира» представляет собой организационную модель объединения всего 
русскоязычного населения, независимо от их географического положения, под духовное единство рус-
ской культуры, не утрачивая своей идентичности с Россией. В основе данной концепции лежат идеи о 
культурном и духовном единстве русского народа, принадлежности к общей исторической и цивилиза-
ционной традиции. Дугин утверждает, что русский народ обладает особым предназначением, ролью 
носителя духовных и ценностных принципов, которые он считает неотъемлемой часть мировой исто-
рии и цивилизации. 

Концепция «Русского мира» в 2022 году стала трактоваться в виде внешнеполитической доктри-
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ны, провозглашающая защиту и продвижение русской культуры, языка и традиции, как внутри России, 
так и за ее пределами. Она призывает к поддержке и содействию русскоязычному населению за грани-
цей, подчеркивая важность сохранения и развития их идентичности и связей с родиной. 

Теория «Русского мира» имеет схожие особенности с концепцией евразийства. Концепция Дуги-
на имеет своих сторонников и критиков: сторонники видят в ней способ укрепления и защиты русской 
культуры и ценностей, а критики же указывают на опасность данной теории в контексте национализма, 
исключительности и возможности дестабилизации международных отношений. В 2022 году концепция 
выступает в качестве идеологической основы не только для СВО, но и ее также стали приравнивать к 
официальной государственной идеологии РФ. 

2) Традиционные ценности и патриотизм 
Традиционные ценности на протяжении многих лет являются неотъемлемой частью политиче-

ского и идеологического курса в РФ. С момента распада Советского Союза особое внимание уделяется 
продвижению и сохранению традиционных российских культурных, религиозных и социальных норм. 
Эта идеология, часто называемая «традиционализмом», направлена на укрепление национальной 
идентичности, усиления социальной сплоченности и создание моральных основ для общества [13]. 

Традиционные ценности в России тесно связаны с чувством национальной гордости и патрио-
тизма. Государство поощряет сильную связь между российским народом и его историей, культурой и 
языком. Делается акцент на российской исключительности, сохранении суверенитета и территориаль-
ной целостности. 

В отношении морального консерватизма традиционализм направлен на поддержку консерватив-
ных норм и социальной морали [13]. Акцент делается на целомудрии, скромности и уважении к истори-
ческим авторитетам. Гомосексуализм и ЛГБТ сообщество сталкиваются в России с серьезными про-
блемами: законодательство ограничивает публичное проявление идентичности и пропаганду нетради-
ционных отношений. 

Однако политика традиционализма в РФ часто сталкивается с критикой. Проблема заключается в 
том, что консервативный нарратив строится в основном на критике ЛГБТ сообщества в качестве проти-
вопоставления западным ценностям в целях защиты традиционных семейных институтов. В отношении 
религиозных институтов церковь фактически находится в подчинении государства, так как Россия по-
зиционирует себя как светское государство. Подобная политика лишь укрепляет свою значимость и 
влияние, так как это поддерживается массовым настроением. 

3) Милитаризм 
Как идеологическое направление в Российской Федерации, милитаризм подчеркивает значи-

мость и влияние военных сил в формировании национальной политики, общественных ценностей и 
распределении ресурсов. 

Российские власти не раз акцентировали внимание на значении сильной армии и национальной 
обороны как важнейших компонентов защиты суверенитета и национальных интересов. Вооруженные 
силы и их достижения прославляются как символы национальной силы и стойкости. 

Задолго до СВО, со стороны властей неоднократно прослеживалась демонстрация мощного во-
енного передового вооружения и ядерного арсенала. Для реализации данной практики была выбрана 
дата 9 мая 1945 г. – праздник победы Красной Армии и советского народа над Нацистской Германией в 
Великой Отечественной войне. С 2007 года был установлен регламент ежегодного проведения парада 
ко Дню Победы, в том числе для демонстрации военных возможностей современной российской армии. 

Ввиду развития противоречий между США и Россией в ходе СВО военная тематика стала цен-
тральным элементом риторики представителей властей и одним из основных образов современной 
России. 

4) «Общий враг в лице Запада» и антиколониализм 
Концепция «общего врага в лице Запада» относится к нарративу, который представляет запад-

ные страны, особенно США и их союзников, как коллективную угрозу российскому суверенитету, наци-
ональным интересам и традиционным ценностям. Данное идеологическое направление подчеркивает 
необходимость единства и служит для консолидации внутренней поддержки, легитимизации государ-
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ственной политики. 
Утвержденная 31 марта 2023 года «Концепция внешней политики России» представляет собой 

переоценку тенденций современного мира. В данной стратегии делается акцент на борьбе с неоколо-
ниальными практиками, что позволит не допустить гегемонии западных государств, так и укрепить по-
зиции России в незападных странах (странах третьего мира и АТР). Отношение с государствами евро-
пейского региона и Запада находятся в прямой зависимости от стратегий их действий [13]. 

Новшеством в данной концепции является понятие «национальный интерес», из которого вытека-
ют стратегические цели, которые и служат отправной точкой при постановлении практико-
ориентированных задач [13]. Также данное понятие является противопоставлением идеологии либера-
лизма, которая несовместима с традиционными ценностями России. В правозащитной тематике подни-
мается вопрос защиты законных интересов и прав российских граждан, где в качестве одного из направ-
лений закрепляется противодействие «русофобии» в недружественных иностранных государствах. 

5) Патриотизм 
Патриотизм фокусируется на исторических достижениях страны, культурном наследии и языке, 

подчеркивая их важность в формировании коллективной идентичности российского народа. В том чис-
ле сильный акцент сделан на защите суверенитета, территориальной целостности и национальных 
интересов, с целью защиты независимости России и противостояния внешним угрозам или влияниям, 
которые могут рассматриваться как подрывающие автономию страны. 

Также патриотизм как ценность реализуется через почитание национальных символов, таких как 
флаг, гимн и др. Большое значение придается празднованию значимых исторических событий, чество-
ванию героев и отдаче дань уважения жертвам, принесенным российским народом [5]. В 2022 году 
особую значимость для поддержки российской армии стали символы «Z» и «V», которые были изобра-
жены на российской технике в ходе боевых действий на Украине. В массовом сознании латинские бук-
вы стали одним из символов укрепления, единства и поддержки своих соотечественников. 

Большинство аналитиков утверждают, что государственное поощрение патриотизма может при-
вести к сужению гражданского пространства, подавлению инакомыслия и ограничению возможностей 
для обсуждения политики и действий правительства [5]. Существуют опасения, что чрезмерное внима-
ние к патриотизму может вывести из политического дискурса различные точки зрения и опыт различ-
ных слоев населения, что может привести к маргинализации групп меньшинств или инакомыслящих. 

Реализация идеологического компонента политического сознания осуществляется благодаря 
внедрению его в различные сферы общественной жизни. Реализация программ, подразумевающих 
формирование чувства национальной идентичности, гордости и преемственности по отношению к 
стране, является одним из методов реализации идеологического дискурса, заостряя акцент на конкрет-
ных его направлениях. Одной из таких сфер выступает система образования, которая занимает уни-
кальное положение как основной агент социализации, формирующий убеждения, взгляды и ценности 
людей. Учебные программы, учебники и методы обучения разработаны таким образом, чтобы переда-
вать и укреплять основные ценностные параметры официальной идеологии. Образование рассматри-
вается как средство создания общей национальной идентичности, воспитания лояльности к государ-
ству и чувства коллективной цели. С 2023 года в ВУЗах реализуется курс «Основы российской государ-
ственности», который был разработан в рамках проекта «ДНК России».  

В совокупности, данный курс представляет собой комплексное понимание истории, культуры, 
ценностей, политической структуры и будущих вызовов России. Предмет изучает пространственное, 
человеческое, ресурсное, идеолого-символическое и нормативно-политическое измерения страны [7].  

Основная же роль реализации учебного курса заключается не только в формировании системы 
мировоззрения, но и продвижении идеологического дискурса, который основан на концепциях традици-
онализма и патриотизма. Цель предмета: формирование осознания принадлежности к российскому 
обществу, развитие гражданственности, создание культурного фундамента, осознание исторического 
пути государства, связывание индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и 
политической стабильностью родины [7]. Такая цель отлично подчеркивает акцент на внедрение бази-
са и ценностно-ориентационного направления политики традиционализма, а также сделанный упор на 
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развитии патриотического отношения к своей стране. 
Заметную роль в продвижении основных постулатов государственной идеологии в массы в РФ 

также осуществляют пропагандистские компании. СМИ, платформы социальных сетей и целевые со-
общения используются для распространения идеологических нарративов и усиления правительствен-
ной повестки дня [10]. В пропагандистских кампаниях часто используются эмоциональные призывы, 
исторический ревизионизм и демонизация предполагаемых врагов или альтернативных точек зрения. 
Они направлены на создание целостного повествования, которое укрепляет легитимность правящего 
режима и развивает чувство национального единства. 

Важнейшим средством реализации государственной идеологии в РФ являются законодательные 
меры. Законодательство отражает и продвигает основные постулаты официальной идеологии. Эти ме-
ры часто касаются таких вопросов, как национальная безопасность, сохранение культуры и историче-
ская интерпретация. Институционализировав эти принципы, государство устанавливает правовые рам-
ки, определяющие поведение людей, организаций и учреждений. Законодательные меры могут вклю-
чать нормы, ограничивающие инакомыслие, регулирующие содержание СМИ и налагающие ограниче-
ния на финансируемые из-за рубежа НПО, которые воспринимаются как бросающие вызов государ-
ственной идеологии. Ярким примером данной меры служит принятый от 14 июля 2022 года Федераль-
ный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который 
ограничивает и регулирует поступление любой информации, противоречащей официальной позиции по 
значимым вопросам в области государственной политики. 

Проанализировав основные постулаты идеологического дискурса, мы пришли к выводу, что в со-
временной России на официальном уровне отсутствует систематическая государственная идеология. 
Присутствуют некоторые положения, которые периодически изменяются в соответствии с политиче-
скими, экономическими и социальными вызовами. Однако нельзя отрицать мысль о существовании 
некоторого идеологического контура: он основывается на концепции евразийства и осознании России 
как отдельной цивилизации, риторически опирается на принципы милитаризма и традиционных ценно-
стей, имеет в себе черты правых и левых движений, сводя идеологический конструкт к приоритету 
принципа «реальной политики». 

В случае с Российской Федерацией существует уникальная динамика – сложное взаимодействие 
между государственной идеологией и ее явным отсутствием. Отсутствие официальной государствен-
ной идеологии скрывает с сложные механизмы, с помощью которых идеологические течения проника-
ют в ткань российского общества и государственных институтов. 

Поскольку государственные идеологии продолжают развиваться, необходим дальнейший анализ, 
который даст возможность оценить развитие идеологических конструктов в Российской Федерации и за 
ее пределами. 

Как одну из общих тенденций большинство российских аналитиков рассматривает баланс идей 
традиционализма и модернизации. Подход государства к традиционализму и модернизации менялся с 
течением времени, отражая меняющиеся политические, и социальные обстоятельства. Под руковод-
ством президента Владимира Путина наблюдается возрождение традиционалистского дискурса, кото-
рый повышает влияние Русской православной церкви и подчеркивает важность консервативных ценно-
стей, что сопровождается политикой, направленной на укрепление государственного контроля над 
СМИ и гражданским обществом. Усилия по модернизации направлены на достижение устойчивого эко-
номического роста, укрепление позиций России в мире и снижение зависимости от природных ресур-
сов. Правительство активно поощряет иностранные инвестиции и налаживает партнерские отношения 
с международными компаниями для ускорения процессов модернизации [9]. Однако баланс между 
традиционализмом и модернизацией в России не всегда прост. Правительство часто пытается найти 
равновесие, которое удовлетворяло бы различные общественные группы и поддерживало политиче-
скую стабильность. Существуют случаи, когда традиционалистские элементы, такие как ограничения 
свободы слова или гражданских свобод, воспринимаются как препятствующие темпам модернизации 
или подрывающие демократические принципы. 

Рассматривать данную тенденцию как общий вектор развития проблематично из-за того, что 
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ценности традиционализма значительно популярнее и созвучны с идеями представителей российской 
политической элиты, и модернизация часто представляется как развитие принципов и ценностей либе-
рализма, поэтому ее темпы находятся в неустойчивом состоянии. 

В качестве одной из тенденций можно рассмотреть гибридизацию государственной идеологии. 
Она отражает сочетание различных идеологических элементов для создания уникальной идеологиче-
ской основы для страны. Одним из ключевых аспектов гибридизации предполагается слияние тради-
ционных ценностей с государственной властью. Российское правительство стратегически использует 
традиционалистские нарративы, опираясь на историческое наследие и культурное достояние России, 
для укрепления своей легитимности и консолидации политического контроля. Одновременно прави-
тельство приняло курс на модернизацию как средство укрепления экономического и технологического 
потенциала России [2]. Это предполагает проведение политики поощрения инноваций, привлечения 
иностранных инвестиций и развития стратегических отраслей. Риторика модернизации часто использо-
валась для создания прогрессивного образа России и демонстрации ее амбиций на мировой арене. 
Однако гибридизация идеологии в России не ограничивается только традиционализмом и модерниза-
цией. Другие элементы, такие как статизм, национализм и геополитические соображения, также играют 
важную роль. Правительство подчеркивает примат государства и его роль в обеспечении националь-
ных интересов, утверждении влияния России в предполагаемой сфере влияния, поддержании стабиль-
ности и порядка внутри страны [2]. 

В итоге мы наблюдаем прагматичный подход к государственному строительству, когда прави-
тельство стремится сбалансировать различные идеологические течения для поддержания политиче-
ского контроля, сплочения общества и продвижения национальных интересов.  

Современные проблемы разработки государственной идеологии в РФ заключаются в отсутствии 
строго систематизированных и зафиксированных концепций и последовательных механизмов, служащих 
основой идеологического курса, и в напряженности между усилиями правительства по продвижению еди-
ного идеологического видения и разнообразием идеологических взглядов в российском обществе. 

Основываясь на проведенном анализе, можно сделать вывод: современные проблемы государ-
ственной идеологии в Российской Федерации отражают тонкий баланс между стремлением к стабиль-
ности, национальной идентичности и социальной сплоченности и необходимостью политического плю-
рализма и свободы слова. Решение этих проблем требует открытого диалога, уважения прав человека, 
содействия многообразию общества, а также продвижения плюралистического политического ланд-
шафта, который поощряет активное участие различных идеологических взглядов. Нахождение такого 
баланса будет иметь решающее значение для будущего развития России, и ее взаимодействия с ми-
ровым сообществом. 
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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется понятия предмета гражданского права, его 
проблемы и возможные пути решения. Что из себя представляет гражданское право. А также попыта-
емся понять научные основы понимания предмета гражданского права. Какие имеются методы, прин-
ципы и система гражданского права. 
Ключевые слова: гражданское право, предмет, методы, принципы и система гражданского права, ре-
шения проблемы. 
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Scientific adviser: Kubievich Svetlana Vladimirovna 
 
Abstract: The article examines and analyzes the concepts of the subject of civil law, its problems and possible 
solutions. What is civil law? We will also try to understand the scientific foundations of understanding the sub-
ject of civil law. What are the methods, principles and system of civil law. 
Key words: civil law, subject, methods, principles and system of civil law, solutions to the problem. 

 
Нашу жизнь представить без гражданского права почти невозможно, а если быть конкретнее без 

гражданско-правовых отношений. Каждый из нас, непосредственно каждый день вступает в правовые 
отношения, сами того, не замечая и не обращая внимание на это, в связи с постоянными мыслями и 
проблемами в своей голове. Мы постоянно думаем, как быстрее купить вещь, не проверяя ее на це-
лостность, купить одежду последней моды, не меря ее в магазине при покупки, получая посылку через 
интернет, не распечатывая её в пункте выдачи, проверяя её целостность, считая это не удобным, ме-
стами стесняясь продавца, а придя домой понимаем что вещь не исправна или не подошла по размеру 
или в случае с интернет заказом пришла вообще не вещь, а кирпич, за место той вещи, которая должна 
была прейти за него, здесь и начинаются правовые отношения в каждой ситуации они непосредственно 
свои. Также выходя утром из дома, для проезда до места работы или по делам, пользуясь городским 
транспортом, мы тем самым исполняем договор перевозки, и, если бы что ни будь случилось, перевозя 
нас с места А в место В, нам бы полагалось страховое возмещение. Выполняя свои прямые обязанно-
сти на работе, каждый рабочий стремиться исполнить ее качественно и в установленный срок, и за это 
получить свою установленную заработную плату, и порой руководитель, который несет ответственность 
за нас, может задерживать или вообще не выплачивать заработную плату, здесь напрямую ответствен-
ность несет руководитель. И через жалобу, поданную через суд, гражданин восстанавливает свои за-
конные права. И таких случаев бесконечное множества, в различных сферах нашей жизни и этот пере-
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чень правовых отношений, когда мы не задумываемся о праве. А теперь рассмотрим, наоборот, ситуа-
цию, когда о праве мы задумываемся постоянно. Так как мы все являемся потребителями, например: 
молодая семья, приобретая холодильник, знает, что по Закону «О защите прав потребителей» у них 
есть гарантии и сроки установленные законом, а в случае нарушения их прав либо продавец, либо изго-
товитель товара будут нести ответственность за некачественный товар или нарушении их законных 
прав, и если продавец отказывает в возмещение ущерба, то здесь так же в судебном порядке, человек 
может восстановить свои права. Это все простое понимания гражданского правового регулирования в 
нашей повсеместной жизни, когда каждый понимает, что есть правовое регулирование, и как им пользо-
ваться в своих законных целях. В наше время люди все больше задумываются о своих правах, нежели 
раньше, что непосредственно влечёт к изменению правовых отношений, как по мне в лучшую сторону. 
Это связано с развитием интернет-ресурсов, повышения уровня знаний в юридических науках и заинте-
ресованности людей в своих законных прав. Так же рассмотрим более подробно научное обоснования 
гражданского права, что наиболее интересно нам при раскрытии данной темы. 

Выбор данной темы не случайный, так как актуальность рассмотрения выбранной темы 
необходима в исследовании проблемы, так как гражданское право играет не последнюю роль в 
системе российского права, главным является то, что гражданское право, регулирует имущественные 
отношения, а также связанные с имуществом личные неимущественные отношения. И поэтому можно 
сказать, что гражданское право затрагивает интересы каждого из нас, т.к. участниками правовых 
отношений являемся мы с вами. Гражданское право имеют ключевое значение для всех гражданских 
отношений, таких как: право собственности, авторском праве, праве на изобретение, наследственном 
праве и т.д. 

Давайте поближе рассмотрим, что же такое «гражданское право», когда появилось понятия и как 
его характеризуют в современном праве. Сам термин появился очень давно. Он известен ещё со 
времён Древнего Рима. Уже тогда древние философы и учёные дали понятия «Гражданского права». 
Со временем этот термин получил всеобщее распространение. И с каждым днем актуальность его 
понимания только возрастала и возрастает до сих пор. Если характеризовать понятия «Гражданского 
права» в современном праве, то он многозначен и обширен. И понять его однозначно не получится, 
потому что распространения его идет на все сферы нашей жизни. 

Так же не мало важно знать и рассмотреть более подробно и отдельно предмет и метод 
гражданского права, принципы и систему. Предмет регулирует как имущественные, так и лично 
неимущественные отношения. Метод — это воздействия соответствующей отрасли права на 
общественные отношения. 

В данной работе объектом исследования является общественные отношения. А так же понятия, 
актуальность и решения проблем, имеющихся в гражданском праве. А предметом исследования, 
нормативно-правовые акты.  

Остановимся подробнее на предмете гражданского права. Как и любая отрасль, гражданское 
право состоит из правовых норм, регулирующих соответствующие общественные отношения. Предмет 
гражданского права в свою очередь также составляют общественные отношения. Рассмотрим подроб-
но каждое общественное отношения. Во-первых, это имущественные отношения. Имущественные от-
ношения – это отношения между людьми по поводу имущества. Их объектом может быть не только ма-
териальный предмет (квартира, велосипед, телевизор), но и другие блага, которые нельзя потрогать 
или увидеть (различные услуги, информация). Во-вторых, это личные неимущественные отношения. 
Другими слова, это реализация индивидуальности личности. Они возникают по поводу неимуществен-
ных благ, например: честь, достоинство, деловая репутация, имя гражданина и т.п. В-третьих, это 
предпринимательские отношения. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что предпринимательские 
отношения не являются обособленным структурным элементом в составе предмета гражданского пра-
ва и выделить их можно лишь условно. Но все же к предпринимательским отношениям в связи с быст-
рым развитием нашего общество и общественных отношений имеет очень пристальное внимание, и 
играют не последнюю роль в общественных отношениях. Предпринимательские отношения постоянно 
изменяются, дополняются, это как живой организм, который постоянно реализует потребности между 
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их потребителями. И с развитием в наше время цифровой экономики, предпринимательская деятель-
ность имеет ключевое значения. 

С предметом гражданского права разобрались, теперь подробнее познакомимся с методом 
гражданского права. Метод – это совокупность правил, при помощи которых регулируют имуществен-
ные отношения и личные неимущественные отношения. 

Метод взаимосвязан с предметом. Метод подчеркивает главное той или иной отрасли права. 
Сущность метода регулирования заключается в том, что право, с одной стороны, закрепляет некие еди-
ные права и обязанности, а с другой стороны обеспечивает их осуществление, реализацию и защиту. 

Следующее, что мы рассмотрим это принципы гражданского права. Под принципами гражданско-
го права понимаются начала гражданско-правового регулирования общественных отношений. 

Основные принципы гражданского права закреплены в Гражданском Кодексе РФ. Основных 
принципов выделяют 6, и все они направлены на равенства участников правоотношений, неприкосно-
венностью собственности, свободы договора, недопустимости, беспрепятственности осуществления 
законных прав, восстановления своих прав и судебной защиты. 

Мы с вами рассмотрели понятия предмета, метода права, а также попытались понять принцип 
права и последнее что осталось нам понять это система гражданского права. Система права – это 
строение права, его внутренняя структура, состоящая из отраслей права. 

Рассмотрим отдельно понятия Системы гражданского права как отрасли права – это внутреннее 
строение данной отрасли права, входящих в неё взаимосвязанных подотраслей и институтов. Что из 
себя представляют подотрасли права, и какие они бывают. Можно перечислить несколько подотраслей 
права для понимания в целом, они могут быть, например такие как: обязательное право, наследствен-
ное право, право интеллектуальной собственности и т.д. 

Если рассматривать современную систему гражданского права, то можно сказать, что это струк-
тура, правовых норм и институтов, которые в свою очередь имеют определённую последовательность, 
и отвечают определенным критериям, относящуюся к тем или иным правовым нормам. 

Проблема предмета и метода гражданского права, как показал анализ и глубокое освоения со-
временной правовой теории, в некоторых аспектах носит неоднозначный характер. Нет четкого, одно-
значного понимания проблемы, так как на протяжении всего времени изучения понимания гражданско-
го права еще с древних времен до настоящего времени идут постоянные споры, несогласия с тем или 
иным подходом к решению проблемы. Это является следствием развития и совершенствования граж-
данского права, постоянное внедрения чего-то нового в правовое отношения граждан и государства, 
что в свое время говорит об актуальности и необходимости дальнейших исследований в данной обла-
сти, и нескончаемости активной деятельности в этом направления права. 

В заключении хотелось сказать, что гражданское право имеет юридические аспекты, которые по-
могают принимать правильное решение в гражданско-правовых отношениях, без нарушения законных 
прав граждан. 

Переход нашей страны к биржевой, оптовой и иным формам торговли, ведет к возрастанию зна-
чения гражданского права в жизни общества. Так как каждый час идет развития экономических право-
отношений в нашей стране, что ведёт к активному повышению цифровой экономике и развития госу-
дарства в целом. 

Изучения гражданского права очень важный вопрос и актуален в наше время для каждого граж-
данина, так и для государства в целом, понятия проблемы и пути улучшения развития гражданско-
правовых отношений. Мы попытались понять научное понимания проблемы гражданского права, разо-
брали основные термины гражданского права, и сделали заключения по данной теме. 
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Abstract: this article examines the role of a lawyer in the Russian judicial process, focusing on guarantees of 
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Реализация действий защитника в уголовном судопроизводстве в первую очередь связана  с кон-

ституционным принципом, который заключается в обеспечении права личности на защиту. Также 
обобщение конституционных прав, относящихся к данной деятельности, позволяет опровергнуть обви-
нения, которые могут в некоторых случаях безосновательно выдвигаться в процессе предварительного 
расследования и доказывать невиновность подсудимого, а также позволяют добиваться смягчения от-
ветственности за совершенное деяние. 

Право подсудимого на защиту заключается в том, что ему должна быть оказана квалифициро-
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ванная юридическая помощь, которая обеспечена участием в деле защитника. Во-первых, закон про-
возглашает право гражданина на защиту и также возлагает на определенных должностных лиц: следо-
вателя, судью, прокурора и других обеспечение реализации данного права. 

В связи с этим необходимо соблюдать принцип состязательности сторон. Использование и при-
менение прокурором и следователем в своей деятельности разных приемов вынуждает защитника 
корректировать тактику защиты своего клиента. 

Фактически тактика защиты, тактика расследования, а также тактика обвинения взаимообуслов-
лены в судебном процессе, поскольку использование тактики одной стороной означает выбор тактики 
против другой.  

В основном разрешение уголовного дела по существу, и реализация цели уголовного процесса в 
РФ, происходит на стадиях рассмотрения дела в суде первой инстанции. Можно считать, что именно 
судебный процесс является главной стадией уголовного процесса. В этот момент суд может оценить 
дело по факту, учитывая все доказательства, которые были собраны по делу, для установления и про-
верки обоснованности обвинений против определенного лица.  

С учетом характера действий, совершаемых на стадии судебного разбирательства, принято вы-
делять пять этапов: подготовительный этап, судебное следствие, судебное разбирательство, заключи-
тельный этап, слово подсудимого, а также решения на стадии вынесения приговора. 

Суть подготовительной части судебного заседания заключается в том, чтобы оно прошло в стро-
гом соответствии с законом, справедливо и без длительных задержек. 

Также необходимо охарактеризовать требования, которые предъявляются уголовно-
процессуальным законодательством к обязательности участия лиц в судебном заседании по уголовно-
му делу. Прокурор обязан утверждать обвинительное заключение в каждом производстве, если  оно, по 
его мнению, законно и обоснованно [1].  

Потерпевший имеет право участия в судебном разбирательстве либо в качестве частного обви-
нителя, либо если он имеет процессуальный статус потерпевшего [2, c 480]. 

Помимо участия в процессе законодатель установил еще один признак состязательности, заклю-
чающийся в том, что все участники процесса, которые выполняют функции обвинения и защиты, пред-
стают перед судом в положении процессуально равноправных сторон (статья 244 п. УПК РФ). Россий-
ской Федерации). 

На данном этапе законодатель предоставляет каждой стороне совершенно одинаковые права на 
подачу ходатайств, что следует из статьи 119 УПК РФ, в которой перечисленные лица вправе подавать 
ходатайства, а также ее содержания.  

Следовательно, защитник вправе вносить предложения, которые имеют значение для рассмотре-
ния данного уголовного дела в судебном заседании. Ходатайство может быть заявлено защитой в любой 
момент производства по уголовному делу, то есть в подготовительной стадии судебного заседания. 

Следующим этапом является судебное расследование. Судебное расследование можно считать 
основной частью процесса, которое заключается в исследовании предоставленных доказательств су-
дом с участием сторон. Большое значение данный этап получил за счет того, что суд делает выводы и 
фиксирует их в приговоре только на основании тех доказательств, которые были уже исследованы в 
процессе судебного следствия. 

К функциям защитника в процессе судебного расследования можно отнести:  
1. Предоставление суду доказательственную базу, которая подтверждает позицию защиты по 

конкретному делу; 
2. Также по возможности высказать личное мнение, которое касается любых вопросов в про-

цессе судебного следствия. 
Для того чтобы защитник качественно выполнил возложенную на него миссию и был активен во 

время судебного следствия, ему необходима хорошая профессиональная подготовка и продуманная 
стратегия. 

Подготовку адвоката к судебному разбирательству можно смело отнести к творческому процессу, 
который может зависеть от многих обстоятельств. С одной точки зрения, мог ли адвокат осуществлять 
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защиту на предварительном следствии или комментировать дело в суде. Также, была ли возможность 
проведения собственного расследование и сбора доказательств. Адвокат на этапе подготовки к судеб-
ному разбирательству, принимая во внимание изложенные обстоятельства, обязан: 

 внимательно изучите материалы дела; 

 занять позицию по этому вопросу; 

 составлять письменные жалобы; 

 изучить и сопоставить с материалами дела доказательства, собранные им лично, в частно-
сти доказательства, собранные после окончания предварительного следствия; 

 разработать тактику защиты в суде. 
При рассмотрении уголовного дела защитник должен обратить внимание на особое соблюдение 

прав своего доверителя а процессе предварительного следствия, а именно, было ли гарантировано 
право на его защиту, поскольку, нарушение данного права, в свою очередь, влечет за собой безогово-
рочную отмену обвинения [3]. 

В заключение можно отметить, что эффективная защита в уголовном процессе обусловлена 
строгим соблюдением конституционных принципов, гарантирующих право личности на защиту. Обоб-
щение конституционных прав позволяет не только опровергать необоснованные обвинения на стадии 
предварительного расследования, но и добиваться справедливости для подсудимого. 

Ключевым аспектом является право на квалифицированную юридическую помощь, обеспечива-
емое участием защитника в судебном процессе. Принцип состязательности сторон выступает важным 
механизмом обеспечения справедливости, требуя от защитника адаптации тактики к применяемым 
прокурором и следователем приемам. 
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Прежде чем приступить к анализу методов и тактики защиты адвоката в судебном следствии, 

важно понять, что означают эти термины. 
Методика защиты в ходе судебного следствия — это набор способов и средств защиты, которые 

адвокат использует в определенной последовательности, соблюдая установленные Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации нормы. Эти методы направлены на защиту законных 
прав и интересов клиента в процессе участия в судебном следствии. 

Тактика защиты на судебном следствии включает в себя ряд положений и рекомендаций, 
направленных на эффективное участие адвоката в планировании и организации судебного процесса. 
Она также предусматривает разработку определенной линии поведения, использование специальных 
методов и средств, соответствующих закону, с целью защиты прав и интересов клиента в ходе судеб-
ного следствия. 

Чтобы более подробно изучить тактику защиты, следует выделить характерные особенности: 
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своевременность, актуальность, правильность при выборе не запрещённых законом средств и спосо-
бов защиты, которые вероятнее всего приведут к скорейшему достижению поставленной цели, в виде 
осуществления защиты квалифицированным специалистом своему клиенту.  

Существует ряд рекомендаций по разработке наиболее эффективных стратегий защиты, осно-
ванных на современных научных и практических достижениях адвокатуры. Реализация этих рекомен-
даций в конкретных ситуациях и при определенных условиях способна обеспечить эффективную защи-
ту прав, свобод и интересов клиентов.  

Существуют такие системы, как: 
Система теоретических аспектов, а также практических рекомендаций для разработки наиболее 

эффективных правил и приемов защиты.  
Система научных положений и рекомендаций, которые были разработаны на их основе для оп-

тимального осуществления действий защитника.    
Система научных положений и рекомендаций для корректной организации и планирования защи-

ты, а также стратегической линии поведения в процессе осуществления деятельности защиты, включая 
отношения и взаимодействия с остальными участниками судебного процесса и других приемов и правил, 
которые применяются в уголовно-процессуальной деятельности в соответствии с ситуацией и законом, 
направленных на наиболее эффективную и действенную защиту прав и законных интересов клиента.  

Тактику защиты можно рассмотреть с точки зрения теоретического и практического подхода [1].  
В первом сценарии рассматривается система научных концепций и вытекающих из них рекомен-

даций, охватывающих закономерности действий адвоката в процессе защиты подозреваемого или об-
виняемого. Это направлено на оптимизацию защитной стратегии в рамках судебного следствия. Вто-
рой сценарий фокусируется на практических рекомендациях с применимой основой. Здесь тактику 
профессиональной защиты рассматривают как совокупность приемов и правил, соответствующих уго-
ловно-процессуальному закону и текущей ситуации, с целью максимально эффективной защиты кли-
ентских прав и интересов. 

Одним из ключевых элементов тактики защиты выступают практические задачи, подчиненные 
стратегическим целям, сформулированным на начальном этапе защиты. Согласно закону, цели защиты 
классифицируются на перспективные, конечные, промежуточные и непосредственные. Эти цели опре-
деляют тактические задачи, которые конкретизируются для каждого уникального дела на разных стади-
ях судебного процесса и в конкретной ситуации. Задачи также подразделяются по объему на стратеги-
ческие и тактические, обеспечивая соответствие закону и эффективное достижение целей защиты. 

К особенностям тактических приемов, которые адвокат использует в процессе защиты на судеб-
ном следствии можно отнести ситуативность, гибкость, а также в некотором роде ограниченные воз-
можности управления и контроля [2].  

Тактические приемы защиты — это определенные способы, созданные для наиболее эффектив-
ного осуществления защиты, которые обычно основаны на научных рекомендациях, применяемые в 
сложившейся ситуации защиты, позволяющие достичь цели защиты.  

Далее стоит упомянуть специфику тактики защиты, которая должна определяться условиями де-
ятельности адвоката.  

Специфика деятельности адвоката в уголовном процессе состоит в том, чтобы осуществлять 
защиту законных прав и интересов обвиняемого или подозреваемого при этом используя все средства 
и способы разрешенные законодательством УПК РФ, участвуя в процессуальных и следственных дей-
ствиях, но самостоятельно не осуществляя их.  

Важно отметить, что инструкции по использованию тактики защиты в ходе судебного следствия 
часто находят свое воплощение через применение методики защиты. Это закономерность не случайна, 
поскольку именно в этом контексте учитываются особенности положений криминалистической техники 
и тактики[3, с. 185].  

В завершение следует отметить, что стратегию защиты на судебном следствии необходимо 
адаптировать, учитывая специфику уголовных дел. В основе этой стратегии лежит специальная ин-
формационная база, включающая в себя: 
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Детальные сведения о факторах, которые требуется доказать, а также криминалистическую ха-
рактеристику совершенных преступлений. 

Результаты изучения специализированных источников и литературы, учитывая категории пре-
ступлений. 

Выявление закономерностей современных тенденций, характерных для конкретных видов пре-
ступлений. 

Специфический опыт защитника в рамках определенной категории уголовных дел в процессе су-
дебного следствия. 

Рекомендации по выбору наиболее разумного поведенческого сценария, с использованием раз-
решенных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации методов и средств защиты. Это 
касается участия в процессе доказывания и воспроизведения следственных действий, специфичных 
для определенных категорий дел, с целью защиты законных прав и интересов клиента. 
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Введение Высшее образование играет важную роль в развитии общества и формировании кад-

рового потенциала. Правовое регулирование системы высшего образования имеет принципиальное 
значение для обеспечения качества образовательного процесса, защиты прав студентов и эффектив-
ного функционирования учебных учреждений.  В данной статье будет проведен сравнительный анализ 
правового регулирования систем высшего образования в России и США. Обе страны представляют 
собой крупные мировые державы с развитыми системами высшего образования, но правовые основы 
и подходы в организации образовательного процесса имеют ряд существенных отличий.  Цель данного 
исследования – выявить основные различия в законодательных основах высшего образования в Рос-
сии и США, а также проанализировать правовой статус университетов и колледжей в обеих странах. 
Важным аспектом будет сравнение процедур аккредитации и лицензирования образовательных учре-
ждений в обеих странах. Для достижения поставленной цели, в статье будут использованы различные 
источники информации. Анализ будет базироваться на законодательных актах, правовых исследова-
ниях, а также сравнительных данные, представленных в научных статьях и публикациях Здесь будет 
проведен анализ законодательства, определяющего роль и компетенции данных учебных заведений, а 
также их правовой статус в контексте образовательной системы.   Пятый раздел будет посвящен срав-
нению процедур аккредитации и лицензирования образовательных учреждений в России и США. Будет 
проведен анализ требований, предъявляемых к учебным заведениям, процессов оценки качества об-
разования и правовых механизмов, обеспечивающих соответствие стандартам.   

 
Данная статья посвящена сравнительному анализу правового регулирования систем высшего 

образования в России и США. Целью исследования является выявление различий и сходств между 
законодательными основами образования в обеих странах и анализ их влияния на правовой статус 
университетов и колледжей, а также процедуры аккредитации и лицензирования образовательных 
учреждений. В современном мире высшее образование играет важную роль в социально-
экономическом развитии общества. Однако каждая страна имеет свою специфику и особенности пра-
вового регулирования системы высшего образования. Россия и США, будучи двумя крупнейшими стра-
нами в мире, имеют много общего, но и значительные различия в этой области.  В России система 
высшего образования регулируется федеральным законодательством, которое определяет правовой 
статус университетов и колледжей. Университеты имеют более широкий спектр академических про-
грамм и имеют право самостоятельно принимать решения по вопросам учебного процесса и научной 
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работы. Колледжи, в свою очередь, специализируются на профессиональном образовании. Важным 
аспектом российской системы является аккредитация и лицензирование образовательных учрежде-
ний,которое проводится соответствующими государственными органами.  В США система высшего об-
разования регулируется законодательством на различных уровнях - федеральным, штатным и мест-
ным. Университеты и колледжи имеют большую автономию и независимость в своем функционирова-
нии. Учреждения высшего образования в США также активно привлекают финансирование от частных 
и государственных источников. Важным аспектом американского образования являются аккредитаци-
онные органы, которые осуществляют процедуру аккредитации и лицензирования учреждений и обес-
печивают их качество и стандарты.  Сравнительный анализ законодательных основ высшего образо-
вания в России и США позволяет выявить различия и сходства в подходах к организации образова-
тельного процесса, уровня автономии учреждений, процедур аккредитации и лицензирования. Такое 
исследование становится важным для понимания особенностей и успешных практик образовательных 
систем обеих стран и может быть использовано в разработке рекомендаций для улучшения правового 
регулирования высшего образования и повышения его качества в России. 

Сравнение законодательных основ высшего образования в России и США Высшее образование 
является одной из ключевых составляющих развития общества, поэтому его правовое регулирование 
имеет большое значение. Россия и Соединенные Штаты Америки - две страны с разными системами 
образования, поэтому законодательные основы высшего образования в них также имеют некоторые 
отличия.  В России за высшее образование отвечает Федеральный закон "Об образовании в Россий-
ской Федерации". Он определяет цели и задачи высшего образования, порядок организации и функци-
онирования учебных заведений, а также основы государственной аккредитации и лицензирования. В 
США высшее образование регулируется на уровне штатов, поэтому законодательные акты, регламен-
тирующие данную сферу, могут иметь определенные различия в каждом конкретном штате.  В России 
высшее образование представлено в различных формах: университеты, институты, академии, консер-
ватории, колледжи и техникумы. Эти образовательные учреждения могут осуществлять как бакалаври-
ат, специалитет, магистратуру, так и аспирантуру и докторантуру. В США также существуют универси-
теты и колледжи, но отличаются их правовой статус и функции. В США университеты имеют более вы-
сокий статус и широкий спектр деятельности, включая научные исследования и разработки, в то время 
как колледжи обычно специализируются на профессиональных и технических образовательных про-
граммах.  В России процедура аккредитации и лицензирования образовательных учреждений осу-
ществляется на государственном уровне. Учебные заведения должны соответствовать определенным 
требованиям, чтобы получить аккредитацию и лицензию, подтверждающие их качество и право на про-
ведение образовательных программ. В США процедура аккредитации и лицензирования проводится на 
уровне штата или по национальным стандартам, устанавливаемым независимыми агентствами. Каж-
дое образовательное учреждение должно пройти данную процедуру, чтобы получить аккредитацию и 
лицензию, что гарантирует качество предоставляемого образования.  Сравнивая законодательные ос-
новы высшего образования в России и США, можно сделать вывод, что они имеют некоторые  сход-
ства, например, наличие аккредитации и лицензирования, а также различия в правовом статусе уни-
верситетов и колледжей. Однако основные различия заключаются в организации системы образова-
ния, уровне государственного регулирования и акценте на профессиональное и научное развитие. По-
нимание и изучение этих различий позволяет лучше понять две разные модели высшего образования 
и взять из них лучшее для развития своей собственной системы образования. 

Различия в правовом статусе университетов и колледжей в России и США Университеты и колле-
джи в России и США имеют различный правовой статус, который отражает особенности их организации, 
функций и ответственности перед государством и обществом. В России университеты являются высши-
ми учебными заведениями, имеющими широве профильное направление и предоставляющими образо-
вание на различных уровнях: бакалавриат, магистратура, аспирантура и докторантура. Университеты 
имеют право выдавать государственные дипломы о высшем образовании, что подтверждает их высокий 
статус и роль в системе образования. Университеты России также имеют значительную автономию в 
управлении своей деятельностью, но при этом подвержены государственному контролю и нормативным 
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актам, регулирующим образовательную сферу.  Колледжи в России имеют более узкую специализацию 
и предоставляют образование на более низких уровнях: начальное и среднее профессиональное обра-
зование. Колледжи также имеют право выдавать государственные дипломы, но их функции и ответ-
ственность перед государством и обществом частично отличаются от университетов. Колледжи более 
ориентированы на практическую подготовку специалистов на конкретные рынки труда и имеют более 
жесткую учебную программу, соответствующую требованиям профессиональных стандартов. В США 
существует другая система классификации высших учебных заведений. В отличие от России, в США 
термин "университет" обычно относится к образовательным учреждениям, предлагающим широкий 
спектр образовательных программ, включая бакалавриат, магистратуру и докторантуру. Университеты в 
США обычно имеют высокий статус и автономию в принятии решений, осуществлении исследователь-
ской и научной деятельности, а также привлечении внешних инвестиций.  Колледжи в США, с другой 
стороны, отличаются от университетов своей специализацией и уклоном на конкретные области знаний 
или профессии. Колледжи часто предлагают программы среднего профессионального образования или 
двухлетние программы, но также могут предоставлять программы бакалавриата. Колледжи в США могут 
иметь менее строгие требования к вступительным экзаменам и более доступную стоимость обучения по 
сравнению с университетами.  Таким образом, различия в правовом статусе университетов и колледжей 
в России и США отражают особенности их структуры, функций и роли в системе образования. В России 
университеты имеют широкий профиль и предоставляют образование на всех уровнях, в то время как 
колледжи специализируются на начальном и среднем профессиональном образовании. В США универ-
ситеты являются образовательными учреждениями с широким спектром программ, в то время как кол-
леджи специализируются на конкретных областях знаний или профессиях. 

Сравнение процедур аккредитации и лицензирования образовательных учреждений в России и 
США Аккредитация и лицензирование образовательных учреждений являются важными процедурами, 
регулирующими качество и соответствие образования определенным стандартам. В России и США эти 
процедуры имеют схожие и отличительные особенности.  В России аккредитация образовательных 
учреждений является обязательным шагом для получения государственного признания и выпуска при-
знаваемых дипломов. Процесс аккредитации проводится Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор), который проводит проверку соответствия учебных заведений 
определенным требованиям, включая качество образования, квалификацию преподавателей, матери-
ально-техническую базу и другие факторы. После успешной аккредитации учреждения получают право 
выдавать дипломы, которые имеют государственное признание и международное признание.  В США 
аккредитация образовательных учреждений является добровольной процедурой, осуществляемой 
частными некоммерческими агентствами по аккредитации. Эти агентства, такие как Совет аккредита-
ции постсекундарного образования (CHEA) или Совет по аккредитации колледжей и школ (ACCSC), 
устанавливают определенные стандарты и проводят проверку соответствия учебных заведений этим 
стандартам. Как и в России, успешная аккредитация дает учреждению право выдавать признаваемые 
дипломы.  Основное отличие между Россией и США заключается в том, что в России аккредитация яв-
ляется обязательной и проводится государственным органом, в то время как в США это добровольный 
процесс, проводимый частными агентствами. Это отражает различия в подходе к регулированию обра-
зования в обеих странах.  Жесткие процедуры аккредитации в России обеспечивают контроль качества 
образования, защиту прав студентов и создают условия для сравнительного анализа учебных заведе-
ний. Однако некоторые критики считают, что эти процедуры могут быть излишне бюрократизирован-
ными и могут создавать преграды для инноваций и развития образования.  В США добровольная ак-
кредитация позволяет учебным заведениям более свободно развиваться и инновировать в соответ-
ствии с требованиями рынка труда и общества. Однако неконтролируемая аккредитация может также 
привести к наличию некачественных учреждений и недостаточной защите прав студентов.  Помимо ак-
кредитации, в обеих странах действуют процедуры лицензирования образовательных учреждений. Ли-
цензия является разрешением на осуществление образовательной деятельности и выдается соответ-
ствующим государственным органом. В России лицензирование осуществляет Рособрнадзор, а в США 
– различные образовательные своды штатов. Лицензирование включает проверку соответствия учеб-
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ных заведений законодательным и требованиям к безопасности, материально-технической базе и дру-
гим факторам. Таким образом, сравнение процедур аккредитации и лицензирования образовательных 
учреждений в России и США позволяет увидеть сходства и различия в подходах к регулированию об-
разования. В обеих странах эти процедуры направлены на обеспечение качества образования, защиты 
прав студентов и создания условий для международного признания дипломов. Однако, Россия предпо-
читает более централизованный подход с обязательной аккредитацией, в то время как США предпочи-
тают более гибкий подход с добровольной аккредитацией, осуществляемой частными агентствами. 
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Уже более 25 лет на территории нашего государства действует федеральный закон, регламен-

тирующий порядок оборота наркотических средств4. Однако, закрепленные им требования не всегда 
соблюдаются, что причиняет вред общественным отношениям. В связи с чем, незаконный оборот 
наркотиков был признан одной из угроз национальной безопасности5.  

                                                        
4 См.: Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. 

от 28.04.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219; 2023. – № 18. – Ст. 3246. 
5 См.: Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации на период до 2030 года» (ред. от 29.03.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2020. 
– № 48. – Ст. 7710; 2023. – № 14. – Ст. 2399. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 95 

 

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков остается, на сегодняш-
ний день, на достаточно высоком уровне. Так, за 2023 г. было зарегистрировано 179 834 указанных 
уголовно-наказуемых деяний, что на 8,6 % больше, чем годом ранее6, в котором, к слову, отмечалась 
положительная динамика их уменьшения, по сравнению с 2021 годом на 1,4 %7.  

Вышеизложенное обуславливает необходимость усиления прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства в сфере оборота наркотических средств. Осуществляемый на сегодняшний день 
прокурорскими работниками надзор нацелен на обеспечение соблюдения императивных требований 
законодателя. Прокуратура активно занимается контролем правомерности торговли наркотиками, 
борьбой с незаконными операциями, предупреждением правонарушений и противостоянием наркома-
нии. Прокуратура также защищает права и свободы тех, кто сталкивается с незаконным оборотом 
наркотиков, медицинским использованием препаратов и потребностью в лечении и реабилитации от 
наркозависимости. Более того, прокуратура тщательно следит за соблюдением законодательства в 
сфере наркотиков другими структурами, контролируемыми различными отраслями отечественного 
права, включая уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, трудовое и граждан-
ское. 

Однако органы прокуратуры в силу разнообразных причин сталкиваются с различными пробле-
мами в реализации возложенных на них задач. 

Первостепенная проблема, по нашему мнению, состоит в определении границ прокурорского 
надзора в рассматриваемой области. 

Контроль за выполнением требований указанного закона осуществляют различные органы. Сле-
дует заметить, что их круг достаточно широк.  Соответственно, в связи с этим, органы прокуратуры не 
должны подменять функции контрольно-надзорных органов. Как отмечают исследующие данный во-
прос авторы, границы компетенции прокуратуры определяются компетенцией государственных орга-
нов, которые осуществляют надзор за исполнением законов: там, где начинаются функции других госу-
дарственных органов, заканчивается надзорная функция прокуратуры8. 

Кроме того, как отмечено в специальных рекомендациях Генеральной прокуратуры РФ, касаю-
щихся организации прокурорского надзора в анализируемой сфере9, прокурорам, при реализации воз-
ложенных на них надзорных функций, необходимо проводить детальный анализ сведений о состоянии 
законности и обеспечить своевременное поступление указанных сведений, а также сведений о дея-
тельности соответствующих контрольных органов в указанной сфере. Однако, на наш взгляд, реализа-
ция данной меры представляется достаточно затруднительной, т.к. на сегодняшний день не сложились 
условия ее абсолютного обеспечения. Нельзя не согласиться с точкой зрения, согласно которой на се-
годняшний день требуется выработка факторов, обеспечивающих передачу свежей статистики по со-
стоянию дел в рассматриваемой нами сфере прокурорам своевременно и оперативно10. 

Проблема иного характера кроется в аспектах дифференциации терминов «наркотические сред-
ства» и «психотропные вещества» несмотря на то, что их определения были даны законодателем, их 
достаточная близость друг к другу на практике вызывает сложности. Особенность состоит в том, что 
меры контроля для указанных средств и веществ различаются, а к некоторым психотропным веще-
ствам могут в принципе не применяться, в то время как, наркотические средства всегда остаются под 
пристальным вниманием и контролем и никакие исключения в отношении их не допускаются.  

                                                        
6 См.: Состояние преступности в Российской Федерации за январь - ноябрь 2023 года // Официальный сайт МВД РФ. 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/45293174 (дата обращения: 14.01.2024). 
7 См.: Состояние преступности в Российской Федерации за январь - ноябрь 2022 года // Официальный сайт МВД РФ. 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/34307225/ (дата обращения: 14.01.2024). 
8 См.: Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. № 1. С.15. 
9 См.: Методические рекомендации Генеральной прокуратуры РФ об «Организации прокурорского надзора за испол-

нением законодательства об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии их 
незаконному обороту» // Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/documents?item=4915115 (дата обращения: 14.01.2024). 

10 См.: Иванченко Е. А. Проблемы определения границ прокурорского надзора в области легального оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ // Молодой ученый. 2021. № 48 (390). С. 239. 
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Таким образом, в сфере прокурорского контроля над соблюдением законодательства о наркоти-
ках, имеет место ряд проблем, требующих оперативного решения. При этом проблемы, освещенные в 
данной статье, не являются исчерпывающими. Более того, развитие общественных отношений, появ-
ление новых вызовов и угроз общественной безопасности, как в сфере оборота наркотических средств, 
так и в целом, не исключает появление новых видов сложностей в прокурорской деятельности, что 
требует их анализа и преодоления для повышения эффективности и достижения целей надзорной дея-
тельности органов прокуратуры в данной сфере. 
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МК-1965 

20 марта 

XXI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1966 

20 марта 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1967 

25 марта 

X Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

120 руб. 

за 1 стр. 
МК-1968 

www.naukaip.ru  

 


