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УДК 340 

МОДЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ПРАВА 
В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОРНИ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

Магарамов Шарафутдин Арифович 
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Аннотация: современная политическая система и правовая система Германии имеют глубокие исто-
рические корни, которые отражаются в символическом наследии страны. Эта статья исследует истори-
ческие основы политической и правовой системы Германии, начиная от Священной Римской империи и 
заканчивая современной Федеративной Республикой Германией. Она рассматривает роль ключевых 
событий, таких как объединение Германии и Вторая мировая война, в формировании современной мо-
дели политической системы и права. Также статья анализирует символическое наследие, такое как 
Германский законодательный замок и национальный флаг, и объясняет их значение в современной 
Германии. Это исследование важно для понимания основ политической системы и права в Германии и 
их связи с историей и символами страны. 
Ключевые слова: Германия, политическая система, правовая система, исторические корни, символи-
ческое наследие.   
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public of Germany. She examines the role of key events, such as the unification of Germany and the Second 
World War, in the formation of a modern model of the political system and law. The article also analyzes sym-
bolic heritage, such as the German Legislative Castle and the national flag, and explains their significance in 
modern Germany. This research is important for understanding the foundations of the political system and law 
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Исторические корни политической системы и права в Германии оказались существенным влия-

нием на формирование современной модели государства. Эти корни уходят в глубокое прошлое и свя-
заны с такими ключевыми периодами, как Священная Римская империя, прусская система права и гер-
манская единая государственность. 

Священная Римская империя является важным историческим фактором, влияние которого про-
слеживается в политической системе и праве Германии. Она существовала с VIII века до начала XIX 
века и охватывала большую часть территории современной Германии. Власть императора, выбирае-
мого из королей немецких земель, и органы управления, такие как Рейхстаг и Рейхсрат, сложили осно-
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ву для дальнейшего развития политической системы. 
Однако влияние прусской системы права является не менее значимым. Пруссия, одно из веду-

щих германских государств, разработала собственную систему законов и правовых норм, которая ши-
роко распространилась в Германии в XIX веке. Принципы были ориентированы на права и обязанности 
граждан, исключительность закона и запрет произвольности. Преемственность прусской системы права 
продолжалась и после объединения Германии [3, c. 234]. 

На следующем этапе формирования модели политической системы важную роль сыграло объ-
единение Германии в XIX веке. Под руководством канцлера Отто фон Бисмарка Германский союз был 
создан в 1871 году, объединив различные германские государства под руководством прусского короля. 
Это привело к появлению Германской империи и разработке новой конституции, которая устанавлива-
ла механизмы федерального правительства. 

Однако, следует отметить, что Вторая мировая война и разделение Германии также оказали 
огромное влияние на политическую систему. После окончания войны Германия была разделена на За-
падную Германию и Восточную Германию, политически и идеологически различные государства. Во-
сточная Германия стала социалистической Германской Демократической Республикой, а Западная 
Германия – Федеративной Республикой Германии. 

Создание Федеративной Республики Германии после Второй мировой войны стало знаковым со-
бытием, которое определило современную модель политической системы и права. Конституция ФРГ, 
известная как Закон ФРГ или Основной закон, была принята в 1949 году и сформировала принципы 
демократии, федерализма и правовой государственности. Она закрепила систему парламентской де-
мократии с федеральным уровнем власти [2, c. 45]. 

Изложенные исторические корни и символическое наследие были оставлены в современной моде-
ли политической системы и права в Германии. Они служат как основа для развития и функционирования 
государства, а также отражают национальную идентичность и стабильность политических институтов. 

Таким образом, исторические корни, связанные со Священной Римской империей, прусской си-
стемой права и объединением Германии, а также символическое наследие, связанное с созданием 
Федеративной Республики Германии, играют важную роль в формировании модели политической си-
стемы и права в современной Германии. Они отражают историческую значимость и уникальность 
немецкой политической системы, а также ее последующее развитие и стабильность [5, c. 374]. 

Символическое наследие политической системы и права в Германии оказывает значительное 
влияние на идентификацию, культуру и политическую жизнь страны. Два ключевых символа, которые 
отражают историческую значимость и национальную идентичность, это Германский законодательный 
замок и национальный флаг Германии. 

Германский законодательный замок, или Рейхстаг, имеет долгую историю и считается одним из 
самых важных символов политической системы и права в Германии. Замок был построен в конце XIX 
века и стал заседательным залом Германского имперского парламента. Этот исторический памятник 
свидетельствует о периоде Германской империи и объединении Германии в 1871 году. Даже после 
восстановления здания после пожара в 1933 году и разделения Германии, Рейхстаг стал символом 
воссоединения Германии в 1990 году и переноса столицы из Бонна в Берлин. 

Германский законодательный замок имеет не только историческую, но и символическую значи-
мость. Он служит местом заседаний Федерального собрания, где принимаются ключевые решения для 
Германии. Роль замка в политической системе подчеркивается его особенным архитектурным стилем, 
смешением старого и современного дизайна. Здание стало не только символом прогресса, но и напо-
минанием о прошлых ошибках и долге перед историей. 

Национальный флаг Германии представляет собой вертикальные полосы в черном, красном и 
золотом цветах. Этот флаг имеет длинную историю и символизирует принципы единства и демократии. 
Черный цвет ассоциируется с прошлыми битвами и трауром, красный - с борьбой и силой, а золотой - с 
благополучием и ярким будущим. Флаг стал национальным символом после объединения Германии в 
1990 году и подтверждает демократические принципы, на которых основана политическая система 
Германии [4, c. 119]. 
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В ходе исследования было выявлено, что символическое наследие политической системы и пра-
ва играет важную роль для Германии и ее народа. Как Германский законодательный замок, так и наци-
ональный флаг олицетворяют исторические преемственность, единство и демократические ценности. 

Исследование позволяет сделать вывод, что символы политической системы и права в Германии 
не только отражают историческое наследие, но и формируют национальную идентичность и способ-
ствуют единству и стабильности страны. Они играют важную роль в политической жизни, вызывают 
чувство гордости и принадлежности у граждан Германии [1, c. 33]. 

В плане перспектив развития политической системы и права в Германии, символическое насле-
дие будет продолжать играть существенную роль. Развитие новых политических институтов и законов 
должно учитывать и сохранять культурные и символические ценности Германии. Важно продолжать 
строить на основах демократии, единства и уважения к прошлому, чтобы обеспечить стабильность и 
процветание в будущем. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие эволюция английской юридической системы. Во время 
средневековья английская юридическая система основывалась на обычном праве и местных обычаях. 
После нормандского завоевания в 1066 году в стране была введена нормандская система права, что 
привело к смешению обычного права и нормандского права. В конечном итоге, развитие общих законов 
стало основополагающим этапом в развитии английской юридической системы. Эти общие законы пе-
ревесили обычное право и стали основой для создания универсальных правил и принципов. 
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В период средневековья английская юридическая система имела свои особенности и характери-

стики, которые отличали ее от современных правовых систем. Она формировалась и развивалась в 
течение столетий, основываясь на разных правовых традициях и практиках. Рассмотрим основные ас-
пекты юридической системы Англии в период средневековья, включая ее особенности, роль обычного 
права и местных обычаев, а также примеры юридических процессов и практик. 

Одной из особенностей английской юридической системы в средневековье было отсутствие еди-
ной кодификации права. Вместо этого правовые нормы основывались на различных источниках, вклю-
чая обычное право, судебные решения и законодательство системы феодальной власти. Это привело 
к разнообразию правовых систем и практик в разных частях Англии. 

Одним из ключевых элементов английской юридической системы в средневековье была роль 
обычного права и местных обычаев. Обычное право основывалось на неофициальных нормах и тра-
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дициях, передаваемых из поколения в поколение. Это был важный источник правовых правил и реше-
ний, основанных на местных практиках и обычаях. Местные обычаи также играли значительную роль в 
определении правовых отношений и решений в рамках конкретных общин. 

Другой важный аспект английской юридической системы в средневековье – это примеры юриди-
ческих процессов и практик. Судебные процессы велись на основе устной передачи информации, где 
решения судов основывались на судейской практике и прецедентах, которые имели существенное зна-
чение в формировании правовых норм и их применении. 

Примером одного из самых известных юридических документов в период средневековья являет-
ся Магна Карта, или Великая Хартия вольностей. Этот документ, изданный в 1215 году, ограничивал 
власть короля и защищал определенные права и свободы граждан. Магна Карта имела особое значе-
ние в развитии английской юридической системы, включая принципы правового государства и защиту 
гражданских свобод [2, с. 69].  

Таким образом, английская юридическая система в период средневековья была сложным соче-
танием обычного права, местных обычаев, судебной практики и государственного законодательства. 
Она отличалась от современных систем права, но имела значительное влияние на формирование и 
развитие современных правовых принципов и институтов. 

Нормандское завоевание, произошедшее в 1066 году, оказало значительное влияние на англий-
скую юридическую систему. Рассмотрим причины и последствия нормандского завоевания, особенно-
сти нормандской системы права и его влияние на английскую юридическую систему. 

Нормандское завоевание произошло, когда войско под предводительством Вильгельма Завоева-
теля, герцога Нормандии, вторглось в Англию и победило англосаксонских правителей на Битве при Га-
стингсе. Главной причиной этого завоевания были претензии на престол Англии Вильгельма, который 
утверждал свое право быть королем, основываясь на родствах и политических союзах. Последствия 
нормандского завоевания оказались глубокими и долгосрочными. Ключевыми изменениями были: 

1. Политическая перестройка: нормандское завоевание привело к смене правящего класса в 
Англии и власть перешла к нормандским королям и их придворным. Это привело к установлению новой 
феодальной системы, где нормандские помещики получили земли и титулы в обмен на лояльность к 
королю. Это окончательно изменило политическую структуру страны [1, с. 67]. 

2. Культурный обмен: нормандское завоевание привнесло в английскую культуру романскую 
культуру нормандцев, которая имела свои особенности в языке, праве, искусстве и архитектуре. Этот 
культурный обмен оказал долгосрочное влияние на развитие английской культуры. 

3. Юридическая реформа: нормандцы внесли значительные изменения в юридическую систе-
му Англии, вводя новые институты и правовые принципы, адаптируя нормандскую систему права к ан-
глийским условиям. Это привело к формированию нормандской системы права в Англии и последую-
щему влиянию на английскую юридическую систему. 

Нормандская система права была характеризована следующими особенностями: 
1. Кодификация права: нормандцы ввели практику законодательного казуистического подхода, 

что отличалось от традиционной обычной и судебной практики англосаксов. Они начали издавать но-
вые законы и установления, где описывались права и обязанности жителей страны. Это способствова-
ло унификации и стандартизации правовых норм их предназначения, что оказало значительное влия-
ние на развитие английской системы права. 

2. Оральный характер правосудия: в нормандской системе права уделялось большое внима-
ние устному передвижению информации. Судебные заседания проводились устно, и судебные реше-
ния основывались на устных доказательствах, представленных перед судом. Этот устный характер 
правосудия был типичным для нормандской системы права. 

3. Развитие феодальной системы: нормандское завоевание привело к укреплению феодаль-
ной системы в Англии. Нормандские короли назначали своих надзирателей, или шерифов, на управле-
ние областями страны. Эти шерифы действовали от имени короля и были ответственны за сбор нало-
гов и поддержание порядка в своих областях. Это помогло укрепить централизованный контроль госу-
дарства и усилить феодальную структуру. 
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Влияние нормандского завоевания на английскую юридическую систему было непосредственным 
и длительным. Некоторые основные изменения, вызванные нормандским завоеванием, включали: 

1. Внедрение нормандского законодательства: нормандцы внесли значительные изменения в 
английскую юридическую систему, вводя новые законы и правила. Они начали регулировать феодаль-
ные и гражданские отношения, определять права и обязанности населения и формировать более цен-
трализованную и формализованную систему права. Этот процесс внедрения нормандского законода-
тельства был долгосрочным и способствовал развитию английской юридической системы. 

2. Прецедентная система и судебная практика: нормандцы внесли важные изменения в судеб-
ную практику и развитие прецедентной системы. Судейские решения и прецеденты стали иметь боль-
шое значение для формирования правовых норм и принятия последующих судебных решений. Это 
укрепило роль судебной власти в английской юридической системе и способствовало развитию право-
вого прецедента. 

3. Быстрое развитие феодальной системы: нормандское завоевание привело к быстрому раз-
витию феодальной системы в Англии, где нормандские помещики получили земли и титулы в обмен на 
лояльность к королю. Это повлекло за собой внедрение феодальных отношений в юридическую систему 
страны и создание практических механизмов и процедур для регулирования этих отношений [4, с. 69]. 

Возникновение и развитие общих законов в английской юридической системе имеет свои истори-
ческие корни. Во время нормандского завоевания в XI веке нормандцы привнесли новую юридическую 
практику, основанную на кодификации права и установлении общих правил для всех жителей страны. 
Это отличалось от традиционной обычной и судебной практики англосаксов, где законы разрешались в 
основном на основе обычаев и прецедентов. 

Магна Карта, принятая в 1215 году была первым шагом к ограничению власти короля и установ-
лению прав и свобод для подданных. Она определила некоторые основные принципы, такие как прин-
цип законности, равенство перед законом и защита частной собственности. Она также утвердила идею 
судебного процесса, гарантированного законом и защищающего права человека, что явилось фунда-
ментом для развития общих законов в Англии. 

В английской юридической системе существует ряд ключевых общих законов, которые оказали 
значительное влияние на ее развитие. Некоторые из них включают: 

1. Закон о правилах доказывания. Этот закон определяет правила и процедуры при представ-
лении доказательств в суде. Он поставил акцент на принципе допустимости доказательств, а также на 
обязательствах сторон предоставлять полные и достоверные доказательства. 

2. Закон о контрактах, который определяет правила и принципы, регулирующие заключение и 
исполнение контрактов. Он регулирует обязательства сторон и обеспечивает защиту прав и интересов 
контрагентов [3, с. 54]. 

3. Закон об акционерных обществах (The Companies Act) устанавливает правила и требования 
для создания, управления и ликвидации акционерных обществ. Он также регулирует права и обязанно-
сти акционеров и директоров компаний. 

В результате исследования можно сделать следующие основные выводы. Развитие общих зако-
нов в английской юридической системе связано с историческими событиями, такими как нормандское 
завоевание и принятие Магна Карты. Общие законы играют важную роль в поддержании стабильности,  
предсказуемости и защите прав и свобод граждан. Развитие английской юридической системы, вклю-
чая формирование общих законов, имеет большую значимость и актуальность. Оно способствует раз-
витию правовой культуры и обеспечению справедливости в обществе. Знание и понимание общих за-
конов необходимо для юристов, судей, правоохранительных органов и граждан в целом. 
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В юридической литературе термины «англосаксонское право» и «общее право» традиционно 

употребляются как синонимы. Однако специалистами в области истории государства и права такой 
подход не разделяется. Так, Э. Дженикес, Э. Эннерс утверждают, что термин «англосаксонское право» 
в строгом его понимании относится только к самому раннему англосаксонскому периоду развития. 
Вместе с тем, следует иметь в виду, что английское право всегда было доминирующим ядром всей си-
стемы общего права. Все государства, относящиеся к англосаксонской правовой семье в той или иной 
степени рецепировали английской право. Поэтому, полагаем целесообразным использовать термин 
«англосаксонское право» как синоним термина «общее право». 

Рассматривая англосаксонской право, представляется целесообразным отметить его общие чер-
ты с романо-германской правовой системой: 

1) Общность культурного и исторического развития; 
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2) Общность религиозных основ стран, входящих в романо-германскую и англосаксонскую пра-
вовые системы. Христианство является центром религиозного (духовного) развития. Протестантизм в 
Англии возник в более поздние века – после того как это государство было под духовным влиянием 
римской церкви; 

3) Сходство в уровнях развития науки, техники, искусства (принадлежность к одной цивилизации). 
Вместе с тем англосаксонской правовой семье свойственны сои специфические особенности.[2, c. 56] 
1. Общее (англосаксонское) право имеет «судейский» характер. В основе англосаксонского 

права до сих пор лежат решения судов (вестминстерских судов в Англии; Верховного суда в США) Су-
дебные решения продолжают составлять основу англосаксонского права и в настоящее время. Судей-
ское правотворчество в странах общего права – это не основное предназначение суда. Но в процессе 
своей судебной деятельности суды создают право. 

2. Англосаксонское право имеет ярко выраженный прецедентный характер. В странах общего 
права практически отсутствует кодифицированное законодательство. Продолжительное доминирова-
ние прецедентного права предопределило правовой характер англосаксонского права. В XIII – XVI ве-
ках в Англии издавались специальные издания - судебные отчеты, «которые стали потом предметом 
цитирования в судебных разбирательствах и выносимых решениях». Со второй половины XIX века в 
Великобритании стали издаваться «Судебные отчеты», где публикуются судебные решения, «высту-
пающие в качестве судебных прецедентов при рассмотрении аналогичных дел». В конце XIX - начале 
XX веков в Англии стали издаваться консолидированные акты, « вбиравшие в себя в упорядоченном 
виде, применительно к различным правовым институтам, нормы, содержавшиеся в ранее изданных 
парламентских актах».  

Принятые в США кодифицированные нормативные правовые акты (федеральный Уголовный ко-
декс – 1926г., Единый торговый кодекс – 1952г.) не «идентичны» европейским кодексам и являются 
плодом консолидации и воспроизводством норм ранее принятых судами. 

3. Система общего права в меньшей степени была подвержена влиянию римского права. К 
причинам такого низкого влияния римского права на правовую систему Англии относят: 

 римское право преимущественно было ориентировано на решения вопросов частного харак-
тера и не могло быть использовано королевским судами, решавшими вопросы публичного характера; 

 на пути римского права стояли, не совместимые с ним, местные традиции; 

 самобытность эволюционного развития Англии. 
4. Повышенная роль и значимость процессуального права по сравнению с материальным. Да-

вид Р. отмечает, что «юристов Европейского континента больше всего интересует материальное пра-
во», у юристов общего права все состоит наоборот. Английское право по своей природе «это не право, 
изученное в университете, не право принципов. Наоборот, это право процессуалистов и практиков».  

5. Довольно высокий уровень независимости судебной власти по отношению к другим ветвям 
государственной власти. В юридической литературе отмечается, что в духе принципов независимости 
судебной власти построены судебные системы любого современного цивилизованного государства. В 
странах общего права судам принадлежит заслуга формирования действующего законодательства. 
Этим определяется место судебной системы в иерархии государственной власти и предопределяет 
независимость судов. 

Большую роль, предопределяющую независимость судей в странах общего права играет их 
«корпоративная организованность и солидарность в своих действиях друг с другом». 

6. Обвинительный характер судебного процесса. Это подтверждается тем, что, например в Ан-
глии, не получил развития институт государственного обвинения, представленный должностными ли-
цами». 

На необходимость исследования исторических аспектов развития общего права указывал Давд 
Р., отмечая при этом, что «знание истории еще больше необходимо», чем для изучения природы дру-
гих правовых систем. Исследование исторических аспектов позволяет выявить наиболее важные и 
«характерные для всего общего права особенности и черты, которые способствовали его многовеко-
вому развитию и совершенствованию». 
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В научной литературе выделяется четыре основных периода развития общего права: [3, c. 67] 
1-й период (до 1066 года) характеризуется предпосылками формирования общего права и пред-

шествует нормандскому завоеванию Англии в 1066 году. Римское господство хотя и длилось в Англии 
на протяжении 4-х веков не оставило своих следов. Причина этому заключается в том, что римляне  
никогда не ассимилировались с местным населением. Уход римских легионов с территории Англии 
означал собой уход римского права. 

2-й период (с 1066 по 1485г) – соотносится с временем завоевания Англии нормандцами и при-
ходом к власти династии Тюдоров. Нормандское завоевание явилось «серьезным событием в истории 
английского права», поскольку оно принесло в Англию вместе с иностранной оккупацией «сильную цен-
трализованную власть, богатую опытом административного управления, испытанную герцогстве Нор-
мандия». 

С 1175 г. формируется «личный» суд короля – место пребывания Вестминстер. Далее этот суд 
трансформировали в суд королевской скамьи. Со временем он стал высшей апелляционной и надзор-
ной инстанцией. Суд общих тяжб занимался рассмотрением всех гражданских дел. Такое развитие су-
дебной системы заложило основу формирования общего права. Деятельность судов во многом носила 
публично-правовой характер, что отвечало интересам королевской власти. 

3-й период (1485 – 1832) рассматривается как время расцвета общего права в Англии и соотно-
сится с процессом начала его (экспансии) за пределы государства. 

Право «справедливости» формировалось из решений Лорда-канцлера, который действовал от 
имени короля. Постепенно это привело к формированию особого суда, который в своей деятельности 
руководствовался собственными представлениями о справедливости. Кроме того особый суд опирался 
на так называемые «максимы». Возникавшие две судейские системы были противоречивы. После 
официального указа монарха (Яков 1 – 1616г.) укрепилось превосходство канцлерского суда (суд спра-
ведливости) над вестминерскими судами. Однако, со временем, это привело к своеобразному молча-
ливому соглашению между этими судами.  

Суть такого соглашения заключалась в том, что: [2, c. 78] 

 юрисдикция Суда Лорда-канцлера сохранялась в полном объеме и не должна была расши-
ряться за счет вестминерских судов; 

 Суд Лорда-канцлера не должен был осуществлять «выпадов» против судов общего права; 

 король не должен был создавать каких-либо новых судов. 
Постепенно грани между этими судами стали стираться. Но полного слияния этих судов не про-

изошло. 
4-й период (1832г. по настоящее время) происходит дальнейшая трансформация правовой си-

стемы Англии. Правовая система была освобождена от архаичных (устаревших) актов. Все английские 
суды были уравнены в своих правах и стали применять как «общее право», так и «право справедливо-
сти». В период реформы правовой системы Англии возрастает роль законодательных и администра-
тивных актов. Продолжается экспансия общего права. В этот период начинает складываться амери-
канская правовая система. Появляется Конституция США (1787г.). 

Преимущества общего права, которые послужили фундаментом его глобальной популярности, 
являются его гибкость и адаптивность к изменяющимся обстоятельствам. В отличие от кодифицирован-
ного законодательства, общее право предоставляет судьям большую свободу в принятии решений, тем 
самым способствуя более точному и справедливому применению права в конкретном случае. Это поз-
воляет общему праву быть более прогрессивным и учитывать развитие общественных отношений и 
ценностей, что является важным фактором в эпоху быстрого социального и технологического прогресса. 

Распространение общего права по всему миру можно объяснить несколькими факторами. Во-
первых, англо-американская юридическая система с ее общим правом широко применяется в Британ-
ской империи и других колониальных территориях, что послужило основой для его дальнейшего рас-
пространения. Во-вторых, привлекательность общего права заключается в его ясности и предсказуе-
мости, что привлекает не только государства, но и бизнес-сообщество, которое осуществляет свои де-
ятельность в различных местах мира. Это также повышает привлекательность для иностранных инве-
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сторов и способствует экономическому развитию стран, принявших эту систему права. 
Также стоит отметить, что международное право и международные организации играют важную 

роль в распространении общего права. Например, суд Европейского Союза, Европейский суд по пра-
вам человека и Международный уголовный суд в значительной степени опираются на принципы обще-
го права при принятии своих решений. Это делает общее право все более признанным и обязательным 
для государств, членов этих организаций. 

Однако, несмотря на все преимущества и популярность, распространение общего права также 
сталкивается с некоторыми преградами. Некоторые страны с фундаментально другими юридическими 
системами (например, континентальное право) противопоставляют себя влиянию общего права и со-
храняют свою уникальность и самобытность. Кроме того, процесс адаптации и принятия общего права 
в различных странах может занимать длительное время и требует систематических усилий для изме-
нения существующих правовых систем. 

Тем не менее, общее право продолжает распространяться и проникать в различные сферы 
юриспруденции по всему миру. Его преимущества, такие как гибкость, предсказуемость и эффектив-
ность, делают его значимым элементом в развитии и совершенствовании правовых систем различных 
государств. Распространение общего права способствует укреплению правового сознания и обеспечи-
вает гарантию защиты прав и свобод всех людей, независимо от их географического положения. 
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Аннотация: современные вызовы и переменные условия в мире оказывают существенное воздей-
ствие на цивилизационную идентичность России. Глобализация, технологический прогресс, политиче-
ские изменения и социокультурные трансформации представляют собой факторы, которые могут как 
укреплять, так и менять традиционные черты и ценности российской идентичности. Способность Рос-
сии сохранить свою уникальность в условиях глобального взаимодействия и в то же время адаптиро-
ваться к новым реалиям является ключевым вопросом. Понимание, какие аспекты цивилизационной 
идентичности остаются непоколебимыми, а какие подвержены изменениям, представляет собой суще-
ственное стратегическое задание.  
Ключевые слова: глобализация, государство, диалог, единство, идентичность, цивилизация. 
 

MODERN RUSSIAN CIVILIZATIONAL IDENTITY 
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Abstract: Modern challenges and variable conditions in the world have a significant impact on the civilizational 
identity of Russia. Globalization, technological progress, political changes and socio-cultural transformations 
are factors that can both strengthen and change the traditional features and values of Russian identity. Rus-
sia's ability to preserve its uniqueness in the context of global interaction and at the same time adapt to new 
realities is a key issue. Understanding which aspects of civilizational identity remain unshakable and which are 
subject to change is an essential strategic task. 
Keywords: globalization, state, dialogue, unity, identity, civilization. 

 
Исследование цивилизационной идентичности России на современном этапе предоставляет 

особый взгляд на историю и культуру страны, позволяет понять, как идентичность взаимодействует с 
вызовами современного мира и какие тенденции определяют её будущее развитие. 

Современная геополитическая ситуации свидетельствует о том, что российское общество нуж-
дается в формировании и развитии идей, способствующих его консолидации. Необходимо отметить, 
что Российской Федерации, состоящая из различных этнических и конфессиональных групп, обладает 
своей культурной спецификой и интегрирующей идентичностью. 

В научный оборот понятие «идентичность» было введено Э. Эриксоном. Согласно мыслителю, 
идентичность представляет собой форму соответствия человека и культуры, а также процесс, который 
находится в сущности культуры. Ученые, занимающиеся проблемами идентичности, дают различные 
определения данного понятия, которые касаются различных групп и государств. Идентичность – это 
механизм социального взаимодействия и способ постижения «себя» и социальной позиции. 

Можно выделить три основных элемента в структуре современной общероссийской идентично-
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сти: государственническую (государственную) идентичность, гражданскую идентичность, цивилизаци-
онную идентичность. 

Основу государственнической (государственной) идентичности составляют государственные 
символы. По мнению Н. А. Галактионовой, «государственная идентичность выражается исключительно 
административным закреплением статуса гражданина страны, который присваивается автоматически 
(по праву рождения или путем специальных процедур получения гражданства для мигрантов) и харак-
теризуется как формализованный, предписываемый извне)» [2, с. 12]. Государственническая идентич-
ность – это первая ступень в структуре общероссийской идентичности. Она формальная, формируется 
СМИ, знаками, символами.  

Гражданская идентичность – это комплекс патриотических чувств личности. «Формирование 
гражданской идентичности, согласно Дробижевой Л. М., включает в себя не только отождествление с 
гражданами страны, но также и представление об этом сообществе, понимание его интересов, чувство 
ответственности за него, переживаемые в связи с этим эмоции (обида, гордость, разочарование или 
энтузиазм и готовность к рефлексии)» [3, с. 49]. 

Гражданская идентичность регулируется обществом, а не государством. Она предполагает уста-
новление связей с другими людьми, осознание и восприятие значимости индивидом своей принадлеж-
ности к гражданской общности. Основными условиями формирования гражданской идентичности яв-
ляются социальное доверие, активное отношение человека к миру, готовность принимать самостоя-
тельные решения и т. д. Гражданская идентичность –результат отождествления индивидом себя с об-
ществом, государством, страной. 

В. А. Авксентьев и Б. В. Аксюмов отмечают, что «гражданское сообщество, формируемое на ос-
нове гражданской идентификации, лишено сегодня глубинных интегрирующих связей, того цементиру-
ющего аксиологического начала, которое делает общество сплоченным, консолидированным, исклю-
чает конфликты между гражданами на основе принципиальных ценностных противоречий» [1]. Фено-
мен гражданской идентичности анализируется как государственный, общественный, индивидуальный.  

И. В. Кондаков, интерпретирует «цивилизационную идентичность как бобщенную категорию соци-
окультурных идентичностей (этнонациональной, конфессиональной, социально-политической, регио-
нальной и т. п). Цивилизационная идентичность представляет собой синтез частных идентичностей» [4]. 

На современном этапе российская цивилизационная идентичность испытывает сложные транс-
формации. С одной стороны, она пытается сохранить исторические и культурные традиции, с другой 
стороны, влияние глобализации оказывает воздействие на формирование и становление новой россий-
ской идентичности. Цивилизационная идентичность представляет собой культурный код, основанный на 
сохранении русской культурной доминанты, который необходимо питать, закреплять и сохранять. 

Важным аспектом формирования и развития современной российской цивилизационной иден-
тичности является отношение к ее мировым событиям, политике и экономике. Россия играет активную 
роль на международной арене и оказывает влияние на формирование ее идентичности. Цивилизаци-
онная идентичность представляет собой фактор, объединяющий пространства России. Язык, обычаи, 
традиции, ценности передается из одного поколения в другое, а государство выступает как способ ор-
ганизации цивилизационного многообразия в системе духовно-нравственных ценностей.  

Таким образом, современная российская цивилизационная идентичность представляет собой 
сложное сочетание традиционных ценностей и новых вызовов, которые ставит перед ней современный 
мир. Поиск российской цивилизационной идентичности – это вызов научному сообществу и предмет 
изучения политологии, социологии, педагогики и других наук. 
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cal point of view. 
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Современная социально-экономическая и политическая турбулентность, вызванная проблемами 

геополитической ситуации, определяет необходимость повышения эффективности воздействия право-
вых норм на жизнедеятельность социума.  

Решение обозначенной выше задачи видится посредством более глубокого и детального доктри-
нального осмысления проблематики действия права, его механизмов, а также проведение анализа 
воздействия действующих правовых норм на индивидов и общество в целом.  

Отметим, что, изучением понятия и сущности действия права исследователи занимаются уже  
давно.  

Среди дореволюционных исследователей, которые занимались проблематикой механизма дей-
ствия права на общественные отношения, следует выделить работы Н.А. Гредескула и В.Ф. Таранов-
ского. Интересной представляется концепция Гредескула, рассматривающего проблему действия пра-
ва через призму развития общества, которое он рассматривал как некую «биологическую материю», он 
подчёркивал, что именно воздействие права способно изменить течение общественной жизни. 

Значимые разработки в данной области были сделаны советскими правоведами, а именно Н.Г. 
Александровым, С.С. Алексеевым, И. Быстрихиной, А.М. Витченко, В.М. Горшневым, Ю.И. Гревцовым, 
Я.Ф. Миколенко и др.  

В советский период механизм действия права на общественные отношения рассматривался чрез 
призму идеологической позиции. В силу того, что государство в этот период сосредоточило все сред-
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ства воздействия на общество в своих руках, то и механизм действия права понимался как воздействие 
на общественные отношения посредством закона. 

Следует отметить, что работы советских исследователей до сегодняшнего дня не утратили зна-
чимости и актуальности, и многие современные авторы принимают их за основу своих исследований.  

В последние годы, когда количество правовых актов резко возросло, в отечественной юриспру-
денции появился ряд монографий и научных статей, посвященных проблематике механизмов действия 
права.  

Так, для нас особый интерес для рассмотрения проблематики дефиниции и структурных элемен-
тов механизма действия права представили работы таких исследователей как: С.С. Алексеева, В.И. 
Гойман, В.С. Нерсесянца, А.В. Хвостовой, В.В. Лапаевой, В.Н. Кудрявцева, Г.М. Лановой и других. 

Для понимания сущности категории «механизм действия права», необходимо обратиться к эти-
мологии такого понятия как «действие права». 

В частности, крупнейших советский и российский правовед С.С. Алексеев предлагает рассматри-
вать категории «действие права» и «реализация права» как равнозначные. [1] 

По мысли В. И. Гойман, действие права опосредуется несколькими факторами, в числе которых 
исследователь отмечает: 

1. Социально-экономическую составляющую жизнедеятельности общества. 
2. Потребности и интересы индивидов.  
Причём данный автор отмечает одновременно ценностный и информативный потенциал право-

вого воздействия, которое в конечном итоге должно способствовать реализации правомерного поведе-
ния субъектами права. [2] 

В.С. Нерсесянц под действием права предлагает понимать формы проявления юридической си-
лы права, рассматриваемые в своей совокупности. Причём, данный исследователь отмечает, что дей-
ствие права одновременно опосредует как уже урегулированные правовые отношения в социуме, так и 
отношения, которые находятся в состоянии развития. [3] 

Таким образом, действие права представляет собой явление, которое обусловлено теми обще-
ственными процессами, которые имеют место в социуме. Кроме того, механизм действия права напря-
мую связан с процессом регулирования отношений в обществе. 

По мнению современных исследователей, механизм действия права представляет собой особый 
процесс, в котором проявляется способность права присущая праву способность влиять на субъектов 
права и их поведение. [4] 

Вызывает интерес позиция В.В. Лапаевой, которая отмечает, что не совсем верно этимологиче-
ски говорить о действии права, следует все же рассматривать действия индивидов, которые либо со-
гласуются с правовыми нормами, либо противоречат им. [5] 

По мнению А.В. Хвостовой, механизм действия права, следует рассматривать как процесс, по-
средством которого происходит изменение социальной реальности. Внешнее проявление данного про-
цесса исследователь усматривает в активности правовых субъектов, направленной на достижение це-
лей, опосредованных правовыми нормами. [4] 

Говоря о структуре механизма действия права, следует отметить достаточно высокую степень 
дифференциации подходов в правовой науке к данной проблематике. 

В частности, правовед В.Н. Кудрявцев предлагает выделять такие этапы механизма действия 
права, отождествляя их с этапами правового регулирования, как: 

1. Возникновение правоотношений. 
2. Реализация правоотношений. [6] 
Исследователь В.А. Ленчик выделяет такие стадии в механизме действия права как: 
1. Правообразование. 
2. Правотворчество. 
3. Правореализация. [7] 
По мнению исследователя Г.М. Лановой, градация этапов механизма действия права, результа-

том которого становится выделение в качестве самостоятельных видов механизмов реализации норм 
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права, правотворчества и правообразования, представляет собой классификацию правовых механиз-
мов, которые имею место на различных этапах правового регулирования. [8] 

А.А. Редько предлагает выделять такие стадии механизма действия права как: 
1. Правовая инициатива, представляющая собой идею, направленную на регулирование пра-

вил поведения, имеющих место в социуме, которые пока не входят в круг правового регулирования. 
2. Правотворческая инициатива. 
3. Административные процедуры, связанные с процессом принятия нового законодательного акта. 
4. Институциональный этап, который вбирает в себя определение вопроса подведомственно-

сти вновь принятого нормативного акта. 
5. Воплощение в жизнь социума установлений нового законодательного акта. 
6. Анализ практики его правоприменения, направленный на необходимость обоснования пра-

вовой инициативы [9]. 
По мнению исследователя А.В. Хвостовой, в механизме действия права следует выделять такие 

стадии как: 
1. Манифестация права – то есть возникновение в социуме определённых предпосылок, сви-

детельствующих о необходимости правового регулирования тех или иных общественных отношений и 
придание им формы позитивного права. 

2. Приобщение к праву – предполагает восприятие нового законодательного акта членами об-
щества. 

3. Индивидуальное регулирование – стадия, направленная на уточнение содержания принято-
го законодательного акта. 

4. Реализация права - это стадия непосредственного воплощения в общественную действи-
тельность принятого законодательного акта. [4] 

Таким образом, механизм действия права представляет собой логическую последовательность 
стадий, непосредственно связанных с возникновением правовых норм и их реализацией в жизнедея-
тельности социума.  
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В философии права сформировались концепции правового регулирования банкротства – про-

кредиторская, продолжниковая и нейтральная. Каждый из подходов по-своему определяет направле-
ние развития законодательства о несостоятельности. 

Актуальность темы исследования обусловлена востребованностью процедуры банкротства в Рос-
сии по причине нестабильности экономической системы, что побуждает совершенствовать правовые по-
ложения о несостоятельности при отсутствии применения целостной концепции регламентирования. 

Рассмотрим понятие, особенности и реализацию подходов правового регулирования законода-
тельства о банкротстве. 

Прокредиторская концепция – система взглядов, заключающаяся в превалировании интересов кре-
дитора над интересами должника посредством проведения ликвидационной процедуры в банкротстве. 

Особенностями данного подхода является признание несостоятельным должника при минималь-
но допустимой сумме задолженности; применение преимущественно ликвидационной, а не реоргани-
зационных или реабилитационных процедур в банкротстве; достижение быстрого и максимально пол-
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ного удовлетворения требований кредитора. 
Согласно изложенной концепции развивается законодательство о несостоятельности в Велико-

британии, Ирландии, Австралии. 
Продолжниковая концепция – система взглядов, опирающаяся на преобладание интересов 

должника над интересами кредитора с помощью проведения реорганизационных или реабилитацион-
ных процедур в банкротстве. 

Особенностями данного подхода является признание несостоятельным должника при макси-
мально допустимой сумме задолженности; применение преимущественно реорганизационных или реа-
билитационных, а не ликвидационной процедуры в банкротстве; возникновение возможности злоупо-
требления должником своими правами. 

По описанной модели правового регулирования действует законодательство о несостоятельно-
сти во Франции, Греции, Испании. 

Нейтральная концепция – система взглядов, заключающаяся в соблюдении баланса интересов 
между кредитором и должником при законном и обоснованном выборе проведения реорганизационных, 
реабилитационных или ликвидационной процедуры в банкротстве. 

Особенностями данного подхода является закрепление условий добровольного или принуди-
тельного признания несостоятельным должника; законное и обоснованное применение реабилитаци-
онных, реорганизационных или ликвидационной процедуры в банкротстве; исключение явных преиму-
ществ одной стороне в ущерб другой. 

В соответствии с проанализированной концепцией развивается законодательство о несостоя-
тельности в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Италии[1]. 

Что касается определения подхода реализации правовых положений о банкротстве в Российской 
Федерации, то возникает сложность из-за отсутствия закрепления цели и задач процедуры несостоя-
тельности в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[2]. 

Однако во 2 статье данного нормативного правового акта закреплены определения таких проце-
дур, проводимых при банкротстве физических и юридических лиц, как наблюдение, финансовое оздо-
ровление, внешнее управление, конкурсное производство, реструктуризация долгов гражданина, реа-
лизация имущества гражданина, мировое соглашение[2]. 

При толковании вышеуказанных понятий процедур, применяемых в делах несостоятельности, 
прослеживается намерение законодателя соблюсти баланс интересов между сторонами, что позволяет 
говорить о нейтральном концепции регламентирования банкротства в России. 

Кроме этого, судебная практика содержит позицию о нейтральной системе отечественного пра-
вового регулирования несостоятельности. 

Интересно дело № А53-17103/2020 о банкротстве ООО «СК Тракт». В данном процессе ООО 
«Отис Лифт» включило задолженность в размере 902 000 рублей 00 копеек в реестр требований кре-
диторов на основании контракта от 01.02.2017 о поставке лифтового оборудования. Однако согласно 
указанному контракту изготовитель ООО «Отис Лифт» по причине задержки заказчиком ООО «СК 
Тракт» оплаты оставил лифтовое оборудование на временном хранении у себя. По разбираемому делу 
арбитражный суд применил процедуру конкурсного производства.  

Конкурсный управляющий, ссылаясь на то, что лифтовое оборудование подлежит включению в 
конкурсную массу с целью его последующей реализации для удовлетворения требований кредиторов, 
обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владе-
ния в рамках гражданского дела № А40-76280/2021. После отклонения судами трех инстанций данного 
заявления Верховным Судом Российской Федерации было вынесено определение от 29.09.2022 № 
305-ЭС22-7726, в котором закреплено положение о том, что «следует принимать во внимание баланс 
интересов сторон, отвечающий принципам разумности и справедливости».  

Согласно этому судебному акту баланс интересов участников дела о банкротстве может быть в 
данном случае соблюден предоставлением кредитору выбора определения дальнейшей судьбы обо-
рудования: оставить за собой или передать в конкурсную массу. Если кредитор оставляет оборудова-
ние за собой, то размер его требований в реестре требований кредиторов корректируется: сумма долга 
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исчисляется с учетом того, что она покрывается (частично покрывается) стоимостью этого оборудова-
ния. После передачи оборудования в конкурсную массу, должник становится его собственником, а тре-
бованию кредитора придается залоговый статус в отношении переданного оборудования примени-
тельно к части 2 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации[3]. Впоследствии это требо-
вание удовлетворяется в порядке статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»[2]. 

Гражданское дело № А40-76280/2021 было направлено на новое рассмотрение в первую инстан-
ции, где заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения конкурсного  управля-
ющего было удовлетворено[4].   

Более того, в научном сообществе большая часть правоведов склоняется к признанию россий-
ской модели правового регулирования несостоятельности нейтральной. 

По мнению Е.В. Разумовской «современная отечественная система банкротства является 
нейтральной, поэтому позволяет в полной мере учесть интересы обеих заинтересованных сторон и 
выработать компромиссное решение»[5]. 

Подобная точка зрения у В.В Лесных, заключающаяся в том, что российское регламентирование 
процедуры несостоятельности «решает вопрос о дальнейшей деятельности должника, не ущемляя 
права кредиторов»[6].  

Проанализировав отечественное законодательство о банкротстве, судебную практику, а также 
правовую доктрину можно утверждать о том, что в России применяется нейтральная концепция право-
вого регулирования несостоятельности.  

Для целостной реализации данной концепции необходимо дополнить часть 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» посредством закрепления 
цели банкротства – соразмерное удовлетворение требований кредиторов, которое может происходить 
в результате распределения имущества должника между кредиторами или в результате восстановле-
ния платежеспособности должника; а также задач банкротства, которые состоят в обеспечении защиты 
должника от кредиторов, требования которых он не в состоянии удовлетворить; охране интересов каж-
дого кредитора от неправомерных действий должника и других кредиторов, обеспечив сохранность 
имущества и справедливое его распределение между кредиторами. 

Таким образом, рассмотрев существующие концепции правового регулирования несостоятель-
ности и подтвердив применение нейтрального подхода регламентирования банкротства в России, воз-
никает необходимость юридического закрепления общей цели и задач банкротства для дальнейшего 
развития законодательства о несостоятельности. 
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Abstract: In the realities of modern reality, during the conduct of a special military operation by the Russian 
Federation, persons directly involved in military operations and their families are provided with a number of 
certain social guarantees by the state at the federal, regional and local levels. The paper examines the norma-
tive legal acts of public authorities in order to generalize and systematize legal guarantees, as well as the 
problems of their implementation. 
Keywords: special military operation (SVO); serviceman; citizen staying in volunteer formations; social guar-
antees; Russian Federation; Russia; Kemerovo region – Kuzbass; Novokuznetsk; problems of implementation 
of guarantees. 

 
В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Россия провозглашена социальным государством, уста-

навливающим «государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [1]. На её осно-
вании Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ в п. 5 ст. 2 закрепил 
предоставление социальных гарантий и компенсаций военнослужащим, а также членам их семей [2].  

В условиях проведения Россией специальной военной операции (СВО) актуален вопрос правово-
го определения категорий лиц, участвующих в боевых действиях и относящихся к категории «военно-
служащих». Так выделяют: 

 лиц, проходящих военную службу по контракту, имеющих статус военнослужащих [2];  

 граждан, призванных на военную службу по мобилизации, статус которых приравнен к стату-
су лиц, проходящих военную службу по контракту [3]; 

 граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, которые не имеют формально 
статуса военнослужащих, но на них в случае и порядке, который предусматривается нормативными 
правовыми актами, данный статус распространяется [4].  

В соответствии с этим п. 5.1. ст. 2 ФЗ «О статусе военнослужащих» уровнял объем социальных 
гарантий и компенсаций, предоставляемых военнослужащим и гражданам, пребывающим в добро-
вольческих формированиях [2]. Однако стоит отметить, в ряде случаев, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами, норма права указывает только на конкретную категорию лиц, которым поло-
жены те или иные гарантии. 

Анализируя различные нормативные правовые акты в данной области правоотношений, в 
первую очередь ФЗ «О статусе военнослужащих», устанавливающий основы правового положения во-
еннослужащих и лиц, пребывающих в добровольческих формированиях, можно выделить и системати-
зировать следующие гарантии со стороны государства. 

Конституционное право каждого на отдых в особенности гарантировано Российской Федерацией 
военнослужащим. Государство предоставляет право как на основной отпуск не менее 14-ти дней не 
реже одного раза в полгода [5], так и на дополнительный – в случаях тяжелого состояния здоровья или 
смерти члена семьи лица. По словам Президента РФ В. В. Путина отпуск необходим, «чтобы у каждого 
бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими» [5]. 

Лицам, участвующим в боевых действиях, полагается обеспечение продуктами питания, веще-
вым имуществом и банно-прачечными принадлежностями [2]. Российская Федерация гарантирует 
предоставление не только базовых вещей с целью обеспечения комфортных условий и стабильной 
жизнедеятельности во время исполнения своего долга – защиты Родины, но и различные средства ин-
дивидуальной защиты для обеспечения сохранности здоровья военнослужащего в условиях проведе-
ния специальной военной операции. 

Некоторым категориям лиц, их семьям, а также семьям погибших лиц-участников СВО, нуждаю-
щимся в жилье, государство гарантирует и предоставляет его в собственность, по договору социального 
найма или выплачивает единовременную выплату для его приобретения. Помимо этого, каждому воен-
нослужащему или гражданину, пребывающему в добровольческих формированиях, а также их семьям, 
предоставляется право на пользование служебным помещением, жилым помещением в общежитии, 
если они не обеспечены им в тех населенных пунктах, в которых располагаются воинские части [2]. 

Каждый участник СВО имеет право на ежегодный медицинский осмотр и диспансеризацию, сана-
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торно-курортное лечение на основании медицинских показаний и при отсутствии противопоказаний во 
время отпуска, но не более 1 раза в год на льготных основаниях [6]. Данные гарантии со стороны госу-
дарства предполагают обеспечение поддержания их стабильного здорового состояния с целью грамот-
ного распределения физических ресурсов лица в условиях проведения СВО. Государство заботится и 
об эмоционально-психологическом состоянии военнослужащих и граждан, пребывающих в доброволь-
ческих формированиях: после выполнения боевых задач при наличии показаний они имеют право на 
медико-психологическую реабилитацию в течение 30 суток [2]. Участники СВО за счет средств феде-
рального бюджета подлежат обязательному государственному личному страхованию, предполагающе-
му право на возмещение вреда, причиненного в период проведения специальной военной операции, а 
также гарантию погребения умершего лица [2].  

Военнослужащие и граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на 
так называемые «кредитные каникулы», то есть отсрочку от исполнения обязательств перед кредито-
ром в случае заключения между ними кредитного договора [7]. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ участнику СВО на период прохождения военной служ-
бы на основании приостановления действия трудового договора гарантируется сохранение рабочего 
места [8]. Гражданам, уволенным с военной службы, предоставляются дополнительные трудовые га-
рантии, обеспечивающие быстроту и первоочередность трудоустройства [2]. Кроме того, военнослу-
жащим и лицам, пребывающим в добровольческих формированиях, гарантируется право на досрочное 
пенсионное обеспечение, при этом 1 год службы приравнивается к 2-м годам пенсионного стажа [9]. 
Таким образом, трудовой и профессиональный стаж при начислении будущей страховой пенсии во 
время участия в СВО исчисляется в двойном размере. 

Помимо защиты интересов самих участников СВО государство предоставляет определенные со-
циальные гарантии и членам их семей. Так, супругам по их желанию может предоставляться отпуск од-
новременно с военнослужащим или лицом, пребывающим в добровольческих формированиях [2]. Наря-
ду с участниками СВО члены семьи имеют право на санаторно-курортное лечение на основании меди-
цинских показаний и при отсутствии таковых, но не более 1 раза в год на льготных основаниях [6]. В 
случае гибели или признания инвалидом I группы военнослужащего или гражданина, пребывавшего в 
добровольческих формированиях, кредитные обязательства, заключенные членами семьи в период 
прохождения службы лица, прекращаются [7]. Супругам участников СВО гарантировано первоочередное 
право поступления на работу в государственные организации и направление на прохождение профес-
сионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по очной фор-
ме обучения с сохранением в период обучения средней заработной платы [2]. Детям военнослужащих и 
лиц, пребывающих в добровольческих формированиях, гарантируется первоочередное право на место 
в государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также в лет-
них оздоровительных лагерях [2]. Кроме того, они имеют право на прием за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета при получении профессионального образования [10]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Конституции РФ: «Каждому гарантируется социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных слу-
чаях, установленных законом» [1]. Во исполнение конституционной нормы военнослужащим и гражда-
нам, пребывающим в добровольческих формированиях, а также членам их семей предоставляются 
определенные социальные выплаты, установленные федеральным законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами. Основным средством материального обеспечения лиц-участников СВО 
и средством стимулирования исполнения обязанностей военной службы является денежное доволь-
ствие. Оно состоит из месячного оклада и дополнительных выплат – премий и ежемесячных надбавок 
[11]. Отдельные выплаты могут предоставляться с учетом выполнения боевых задач, а также с учетом 
условий и порядка прохождения военной службы [2]. В случае получения увечий, явившихся причиной 
увольнения с военной службы, выплачивается единовременное пособие в размере 2 миллионов руб-
лей, а также ежемесячные пособия определенном размере, если установлен факт инвалидности [11]. 
Выплаты могут устанавливаться не только федеральными законами, но и Указами Президента РФ. 
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Например, граждане, проходящие военную службу по призыву и по мобилизации, получают единовре-
менную компенсацию в размере 195 тысяч рублей [12]. Помимо самих участников СВО право на полу-
чение дополнительных выплат предоставляется и их семьям. В большинстве случаев они производят-
ся в случае гибели самого бойца – тем самым государство стремится, с одной стороны, материально 
обеспечить захоронение участника СВО, а с другой – гарантировать некую финансовую стабильность и 
поддержку членам его семьи. В случае гибели военнослужащего и лица, пребывавшего в добровольче-
ских формированиях, его семья имеет право на получение денежного довольствия за последний ме-
сяц, который был не выплачен погибшему, на единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей 
в равных долях и ежемесячную денежную компенсацию, а также ряд других выплат, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами [11].  

Правовое регулирование социального обеспечения находится в совместном ведении государ-
ства и субъектов РФ, что в условиях проведения специальной военной операции, позволяет обеспе-
чить дополнительные гарантии данных лиц и членов их семей. Созданная по Распоряжению Президен-
та РФ парламентская координационная группа по вопросам СВО, включающая в свой состав предста-
вителей обеих палат Федерального собрания и всех парламентских партий, Министерства обороны, 
лидеров общественных организаций, ведущих военных корреспондентов, разработала единый стан-
дарт региональных мер поддержки участников СВО и их семей [13]. Для реализации этих мер на осно-
вании Постановления Губернатора Кемеровской области – Кузбасса была учреждена комиссия, регу-
лирующая вопросы, связанные с оказанием данным лицам социальной помощи со стороны органов 
государственной власти субъекта [14]. В соответствии с этим были приняты региональные норматив-
ные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления гарантий участникам СВО. Так, устанав-
ливается единовременная денежная выплата в размере 200 000 рублей для военнослужащих и граж-
дан, пребывающих в добровольческих формированиях, и 100 000 рублей для командированных в зону 
проведения СВО сотрудников органов внутренних дел, а также лиц, проходящих на территории региона 
в войсках национальной гвардии РФ военную службу [15]. Участники специальной военной операции и 
их семьи имеют право на долгосрочный целевой заем жилого помещения (его приобретение или стро-
ительство) за счет средств областного бюджета [16]. Членам семей военнослужащих и лиц, пребыва-
ющих в добровольческих формированиях, предоставляется ряд гарантий, а именно [17]: 

 бесплатное горячее питания обучающимся 5-11 классов;  

 оплата обучения лицам, обучающимся на платной основе по очной форме обучения в про-
фессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях. Так, обучение в выс-
ших образовательных организациях полностью оплачивается Министерством науки, высшего образо-
вания и молодежной политики Кузбасса [18]; 

 ежемесячная социальная выплата в размере 2000 рублей лицам, обучающимся на платной 
основе по очной форме обучения в высших учебных заведениях [19]; 

 организация отдыха и оздоровления в возрасте от 6 до 18 лет;  

 бесплатный проезд в автомобильном транспорте общего пользования и междугородного со-
общения (кроме такси), железнодорожным транспортом общего пользования в электропоездах приго-
родного сообщения;  

 бесплатное проживание в общежитии для лиц, обучающихся по очной форме обучения;  

 предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому лицам, воспи-
тывающим ребенка-инвалида, достигшим пенсионного возраста, признанным инвалидами I и II группы;  

 внеочередное предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслу-
живания в государственных организациях социального обслуживания Кемеровской области – Кузбасса.  

Реализация правовых гарантий военнослужащих и лиц, пребывающих в добровольческих фор-
мированиях, а также членов их семей обеспечивается и органами публичной власти муниципального 
уровня в пределах их компетенции. В частности, несовершеннолетним детям предоставлены дополни-
тельные социальные гарантии: 

 предоставление бесплатного горячего питания детям с 1 по 11 классы, а также в группах 
продленного дня; 
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 зачисление в приоритетном порядке в группу продленного дня; 

 есплатное посещение дополнительных занятий (например, кружки) и групп продленного дня 
в муниципальных образовательных организациях; 

 бесплатное посещение дошкольных образовательных организаций [20]. 
С практической точки зрения реализация гарантий как для военнослужащих, так и для членов их 

семей вызывает ряд сложностей. Проблемы могут возникнуть, например, в сфере логистики. Это мо-
жет быть связано с удаленностью района нахождения военной части, с большим объемом материаль-
но-технического обеспечения военнослужащих и, как следствие, загруженностью транспортных и иных 
средств, обеспечивающих их перевозку. Данные сложности могут разрешаться путем ограничения пе-
ревоза иного груза, не связанного со снабжением участников СВО, по отдельным маршрутам, или же 
нахождением альтернативных маршрутов, обеспечивающих оперативность доставки. По словам В. В. 
Путина, проблем «с материальным и финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне специ-
альной военной операции, не существует. Всё финансируется в абсолютно полном объёме, всё» [21]. 
Не менее важной проблемой является отсутствие по объективным причинам отпуска у военнослужа-
щего. «Если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, то он не должен про-
падать и в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие 
шесть месяцев, и за предыдущие» - сообщает глава государства [22]. По словам А. Е. Цивилевой, 
председателя фонда «Защитники Отечества», осуществляющего персональную помощь ветеранам 
СВО и их семьям, наиболее частыми вопросами, по которым обращаются граждане, являются: предо-
ставление выплат, льгот по коммунальным платежам и иных льгот; медицинская реабилитация и полу-
чение протезов; переобучение, обучение и трудоустройство ветеранов СВО; социальная реабилитация 
военнослужащего; оформление различных пакетов документов [23]. Государственный фонд взаимо-
действует с органами публичной власти, с медицинскими, социальными и иными организациями, что 
позволяет оперативно разрешить проблему ветерана СВО или члена его семьи.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о широком спектре социальных гарантий, 
предоставляемых военнослужащим и гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, а 
также членам их семей органами всех уровней вертикали публичной власти в РФ. Следует отметить, 
что в условиях проведения специальной военной операции гарантированные государством льготы и 
привилегии обоснованны, своевременны и необходимы ввиду вероятности наступления социального 
риска как для самих участников СВО, так и для их семей. Каждый военнослужащий и члены его семьи 
должны чувствовать «уверенность в завтрашнем дне» и принимать во внимание значимую роль в об-
ществе военной службы в условиях проведения Россией специальной военной операции. Обеспечение 
предусмотренных законодательством РФ мер поддержки участников СВО и их семей в целях их право-
вой и социальной защиты является приоритетной задачей в реализации функций государства.  Оче-
видно, что выстроенная Российской Федерацией правовая система в данном отношении должна и в 
дальнейшем развиваться в сторону расширения мер социальной поддержки военнослужащих и граж-
дан, пребывающих в добровольческих формированиях, а также их семей.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ 
ПРАВАМИ: ВИДЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
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магистрант 

ФГАОУ ВО “Волгоградский государственный университет” 
 

Аннотация: в рамках данной статьи рассматриваются основные виды нарушений во время избира-
тельного процесса, приводится судебная практика, выявляются некоторые проблемы избирательного 
законодательства. Дается оценка современного состояния избирательного процесса в Российской Фе-
дерации, выявляются основные проблемы судебной практики.   
Ключевые слова: избирательный процесс, избирательная система, выборы, нарушения избиратель-
ных прав. 
 

ABUSE OF ELECTORAL RIGHTS: TYPES AND JUDICIAL PRACTICE 
 

Somov D. S. 
 
Abstract: Within the framework of this article, the main types of violations during the electoral process are 
considered, judicial practice is given, and some problems of electoral legislation are identified. An assessment 
of the current state of the electoral process in the Russian Federation is given, and the main problems of judi-
cial practice are identified. 
Key words: the electoral process, the electoral system, elections, violations of electoral rights. 

 
Избирательные права – одни из самых важнейших конституционных прав граждан, посредством 

их граждане участвуют в общественной и политической жизни государства, своего города, это основной 
институт для формирования политической системы и политического режима, их легитимности. Путем 
выборов формируются руководители административных и общественных органов, законодательные 
органы и для осуществления своих полномочий им необходим голос электората. Выборы должны про-
водиться строго в соответствии с законом, при строгом соблюдении всех процессуальных норм дости-
гается главный результат – демократия. При несоблюдении законодательства о выборах наступает 
ответственность: административная, уголовная, конституционно-правовая. Основными отличиями вы-
ступает основание – правовое/фактическое, санкция, субъектный состав, а также процессуальные осо-
бенности правоприменения. Вид ответственности зависит от степени общественной опасности. Также 
выделяются субъекты, нарушающие избирательное законодательство. Это могут быть индивидуаль-
ные – члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, члены избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, кандидаты, а также наблюдатели. К групповым относятся политиче-
ские партии, избирательные комиссии, избирательные объединения.  

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, за первое полугодие 2020 
года было возбуждено 38 уголовных дел в отношении граждан, нарушивших электоральное законода-
тельство, 30 из которых было прекращено. Остальные 8 понесли довольно мягкое наказание: лишение 
свободы условно, судебный штраф. Все фигуранты уголовных дел являются государственными слу-
жащими, членами УИК. Следует отметить, что суды чаще всего применяют альтернативные виды нака-
зания – судебный штраф, который не влечет за собой наличие судимости и не запрещает в дальней-
шем повторно становиться членом избирательных комиссий.   
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Рассмотрим первый случай, произошедший в 2020 году в Златоусте, в котором нарушитель ока-
зался членом УИК. Панкова Н.Г., исполняла полномочия члена избирательной комиссии одного из изби-
рательных участков в городе Златоусте, Челябинской области. Должностное лицо, действуя с целью 
фальсификации избирательного документа - списка избирателей данного избирательного участка, внес-
ла заведомо ложные сведения об избирателе, якобы получившем избирательный бюллетень и проголо-
совавшем на выборах губернатора Челябинской области 2019 года  в избирательный документ - список 
избирателей, незаконно вписав в него сведения о том, что в данном голосовании приняла участие граж-
данка, которая на самом деле не участвовала в выборах, а просто числилась в списках. Это на языке не-
зависимых наблюдателей на выборах называется “вброс”, когда волеизъявление определяется не граж-
данином, а членом УИК. К слову, нарушитель в данном случае понёс наказание в виде штрафа - целых 
десять тысяч рублей, что по моему мнению очень несоразмерно тому деянию, которая она совершила. 
Если проанализировать судебную практику, суды очень “мягки” в отношении нарушителей в области из-
бирательного законодательства, что подчёркивает “мелкое” значение для судебной власти в целом.  

Следующий случай произошёл в Залегощенском районе Орловской Области. В данном случае 
член УИК осознанно выдала несколько бюллетеней одному и тому же гражданину, тем самым позволив 
проголосовать более двух раз. Как известно, гражданин может получить только два бюллетеня: один 
для голосования по федеральному избирательному округу и один для голосования по одномандатному 
избирательному округу. “Действуя умышленно и вопреки законным интересам общества и государства 
в нарушении требований ч. 6 ст. 81 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 29.05.2019 № 104-ФЗ), не имея законных оснований на выдачу в руки избирателя более од-
ного бюллетеня для голосования по соответствующему одномандатному избирательному округу, с це-
лью предоставления возможности проголосовать более двух раз в ходе одного и того же голосования 
выдала гражданину девять избирательных бюллетеней, не внося сведений об избирателях в список 
избирателей по избирательному участку.” К счастью, результаты на данном избирательном участке 
были признаны недействительными. Данное нарушение заметил и предотвратил один из независимых 
наблюдателей от одного из кандидатов, который обратился к полицейскому на избирательном участке, 
что еще раз подтверждает важность этого института. Далее этот наблюдатель участвовал в судебном 
заседании в качестве свидетеля по делу.  

Следующий интересный случай произошёл в Санкт-Петербурге. Интересен он тем, что “хороший 
парень” в этом деле член УИК, который подал жалобу в суд на своих же коллег, которые нарушили 
большинство процессуальных требований законодательства на всех этапах проведения выборов на 
данном избирательном участке. Были зафиксированы следующие грубые нарушения:  

1. “К месту подсчёта голосов не были допущены наблюдатели и члены участковой избира-
тельной комиссии с правом совещательного голоса, полный обзор действий членов комиссии с правом 
решающего голоса обеспечен не был, что нарушает п. 1, п. 9, п. 10 ст. 68, п. 9. ст. 30, п. 22. Ст. 29 Фе-
дерального закона N67-03 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации".  

2. “При подсчёте голосов избирателей по выборам высшего должностного лица Санкт-
Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга число бюллетеней, полученных участковой комиссией, не 
вносились в строку 2 увеличенной формы протокола об итогах голосования ни председателем, ни за-
местителем председателя, ни секретарём, что нарушает п. 4. ст. 68 закона N67 ФЗ.”  

3. “После подписания протокола об итогах голосования по выборам высшего должностного ли-
ца Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга, ему не была выдана копия протокола, несмот-
ря на требование, поданное им в законом установленные рамки и повторно поданное в устной форме, 
что нарушает п. 29 ст. 68 закона N67-ФЗ, между подписанием протокола об итогах голосования и нача-
лом подсчёта голосов избирателей прошло три с половиной часа, что нарушает п. 2 ст. 68 закона N67-
ФЗ и т д. Всего было выявлено более десяти нарушений. Другой интересный момент – изначально 
добросовестный член УИК подал заявление в прокуратуру, где представил все необходимые доказа-
тельства, доводы, а также приложения с видеофиксацией нарушений.  
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Он требовал: возбудить дела об административных правонарушениях, в отношении членов 
участковой избирательной комиссии: Председателя, Заместителя председателя, Секретаря и других 
членов комиссии, участвовавших в организации и проведении выборов, и ответственных за выявлен-
ные правонарушения, направить дела об административных правонарушениях для рассмотрения в 
суд, принять участие в рассмотрении дел об административных правонарушениях судом и принять ме-
ры для привлечения нарушителей к административной ответственности. Интересен тот факт, что в за-
явлении он просил указать его и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и 
наблюдателей в соответствующих постановлениях о возбуждении дел об административных, в каче-
стве потерпевших. Прокуратура провела проверку и вынесла решение о прекращении дела об админи-
стративном правонарушении, не найдя в действиях сотрудников УИК правонарушений, а последующую 
жалобу оставить без удовлетворения. Тогда законопослушный гражданин отправился в суд, который 
удовлетворил его требования, а результаты проверок прокуратуры были отменены и отправлены на 
новое рассмотрение.    

Но как же предотвратить нарушения законодательства во время проведения выборов? Мне ка-
жется самым действенным способом будет обеспечить как можно большую явку на избирательные 
участки – более 90%, но сделать это очень сложно. Минимальный порог явки как мы знаем был отме-
нён еще в 2006 году и как мне кажется именно по этой причине нельзя сказать, что современные выбо-
ры являются полностью прозрачными и честными. Но если законодатель преследует цель обеспечить 
Россиян прозрачными и демократичными выборами, то он может использовать зарубежный опыт. 
Например, на недавних президентских выборах в Турции был предусмотрен штраф за неявку на выбо-
ры – 300 лир, что в переводе на рубли около 1000. В первом туре явка избирателей составила 87.04%, 
во втором туре 84.15%. Конечно же не все пришедшие люди на избирательные участки в таком случае 
являются политически грамотными с высокой гражданской позицией, они просто не хотят получить 
штраф и таким образом государство активизирует “пассивных” граждан. При такой явке гораздо слож-
нее организовать массовую фальсификацию, ведь люди действительно приходят на участки, а не чис-
лятся в списках. Существуют и другие более изощренные наказания за неявку – общественные рабо-
ты, арест имущества, лишение права занимать государственные должности и даже тюремное заключе-
ние (Греция). Я считаю такие методы чрезмерны и достаточно ввести штраф чтобы обеспечить доста-
точную явку.  

Можно пойти и от обратного и наоборот поощрять граждан за явку на выборы – например на не-
давних выборах в сентябре 2023 года мэра Москвы и депутатов муниципальных образований действо-
вала программа “миллион призов”, правда её участниками становились те, кто проголосовал онлайн 
или использовав электронные терминалы на избирательных участках. Победители получали баллы, 
которые можно было потратить у партнёров акции. Каждый кто проголосовал онлайн в последствии 
получил по 1000 балов. Явка составила 43.18%, против 30.9% в 2018 году, что в целом хороший ре-
зультат для муниципальных выборов и проведение акции явно положительно повлияло на результат. Я 
считаю этот опыт нужно использовать на дальнейших выборах Президента Российской Федерации.  
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Аннотация: данная работа посвящена вопросу реализации конституционного права человека и граж-
данина на благоприятную окружающую среду органами государственной власти Кемеровской области 
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отношением человека к природе стали возникать экологические проблемы, приобретающие глобаль-
ный масштаб. Именно поэтому решение экологических проблем современного мира является важной и 
актуальной проблемой. Анализируя нормативные правовые акты в данной сфере правоотношений, ав-
тор выделяет основные правовые и практические способы реализации права на благоприятную окру-
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Abstract: this work is devoted to the issue of the implementation of the constitutional right of man and citizen 
to a favorable environment by the state authorities of the Kemerovo region – Kuzbass. Due to the 
development of industrial technologies, industrialization and the irrational attitude of man towards nature, 
environmental problems have begun to arise, acquiring a global scale. That is why solving the environmental 
problems of the modern world is an important and urgent problem. Analyzing the normative legal acts in this 
area of legal relations, the author identifies the main legal and practical ways to implement the right to a 
favorable environment in the Kemerovo region – Kuzbass. 
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В 70-е годы ХХ века начало формироваться «третье» поколение прав человека, включающее в 

себя право на благоприятную окружающую среду. Впервые оно было зафиксировано в Стокгольмской 
декларации по проблемам окружающей человека среды, принятой 16 июня 1972 года. Документ уста-
навливает, что каждый человек имеет право на благоприятные условия жизни в окружающей среде и 
несет обязанность за улучшение окружающей среды [1]. 

Необходимо отметить, что Декларация, не имея императивного характера, сыграла ключевую 
роль в создании и развитии права на благоприятную окружающую среду человека во внутригосудар-
ственных законодательствах. 

Так, в Российской Федерации право на благоприятную окружающую среду имеет каждый человек 
и гражданин, согласно ст. 42 Конституции [2]. Тем самым, Основной закон Российской Федерации за-
крепляет данное право в национальной правовой системе и подтверждает развитие правового госу-
дарства. 

Данное право конкретизируется в ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
[3], в которой закреплено, что любой гражданин имеет право на безопасную и здоровую окружающую 
среду, на её охрану от вреда, причинённого как хозяйствующими субъектами, так и в результате при-
родных и техногенных катастроф. 

Российская Федерация является федеративным государством, в связи с этим в нормативно-
правовые акты субъектов России также включается данное право в перечень гарантированных прав. В 
частности, ст. 25 Устава Кемеровской области – Кузбасса констатирует, что в Кемеровской области ор-
ганами публичной власти обеспечивается реализация конституционного права граждан на благоприят-
ную окружающую среду [4]. 

В настоящее время экологическую ситуацию в Кузбассе можно охарактеризовать как неблаго-
приятную. На территории области расположено более 1000 предприятий различного профиля. Все это 
представляет опасность для населения и природной среды [5]. 

Для устранения экологических проблем и обеспечения реализации права человека и гражданина 
на благоприятную окружающую среду ст. 6 ФЗ «Об охране окружающей среды» закрепляет ряд полно-
мочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. На примере Кемеровской 
области – Кузбасса рассмотрим отдельные полномочия, реализуемые органами публичной власти ре-
гиона. 

В целях реализации нормативных положений Федерального закона «Об охране окружающей Со-
ветом народных депутатов (сейчас: Законодательное собрание) Кемеровской области был принят За-
кон о разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в 
сфере охраны окружающей среды [6]. Настоящий закон определяет перечень полномочий для Законо-
дательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбас-
са и Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. 

Одно из ключевых полномочий является реализация региональных программ в сфере охраны 
окружающей среды. В частности, во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [7] 
в Кемеровской области действует проект «Чистый воздух». На сегодняшний день ключевыми результа-
тами данного проекта стали очищение воздуха, посредством снижения выбросов загрязняющих ве-
ществ. В частности, происходит модернизация крупных предприятий региона. К примеру, «Кузнецкие 
ферросплавы», «Евраз ЗСМК», «РУСАЛ Новокузнецк», Кузнецкая ТЭЦ устанавливают инновационное 
оборудование, предотвращающее вредные выбросы [8]. Кроме того, в июне 2021 года губернатор Ке-
меровской области – Кузбасса дал старт строительству завода в Калтане, который будет производить 
фильтры для очистки промышленных выбросов [9]. 
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Необходимо упомянуть о Постановлении Правительства Кемеровской области – Кузбасса «Об 
утверждении комплексной региональной программы «Обращение с отходами производства и потреб-
ления, в том числе твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области – Кузбасса» [10]. На се-
годняшний день на юге Кемеровской области закрыты семь полигонов-свалок. Большая часть мусора 
из южных районов Кузбасса свозится на мусороперерабатывающий завод «ЭкоЛэнд» в Новокузнецке, 
где часть отходов идёт на переработку, а остальные – на полигон [11]. 

Согласно федеральному законодательству региональные государственные органы власти могут 
принимать участие в реализации федеральной политики в области экологического развития РФ на тер-
ритории субъекта. Правительство Кемеровской области – Кузбасса во исполнение указанной феде-
ральной нормы приняло Постановление Об утверждении государственной программы Кемеровской 
области – Кузбасса «Экология, недропользование и рациональное водопользование» [12].  

Так, с 2019 года органы государственной власти Кемеровской области – Кузбасса работают под 
лозунгом «Чистый уголь – Кузбасс». Например, СУЭК, одна из ведущих угольно-энергетических компа-
ний в России, в своих шахтах установила новые очистные сооружения, предотвращающие вред техни-
ческой воды для окружающей среды [9]. 

Важным мероприятием в сохранении экологии являются масштабные посадки деревьев и ку-
старников. За последние три года в Кузбассе посажено 64 квадратных километра леса не только уси-
лиями граждан региона, но и промышленных компаний [9]. 

Помимо вышеизложенного, по словам губернатора Кузбасса, в регионе стоит острая проблема 
загрязнения рек золотодобывающими предприятиями. В 2023 году органы государственной власти Ке-
меровской области проверили предприятия, занимающиеся золотодобычей, и выявили ряд нарушений. 
В связи с этим по решению суда несколько предприятий были закрыты. [13]. 

Несколько лет назад Правительство Кемеровской области – Кузбасса в Постановлении «Об 
утверждении Положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) в Кеме-
ровской области – Кузбассе» утвердило перечень должностных лиц, осуществляющих региональный 
государственный экологический надзор [14]. Контроль за предприятиями и населением приносит ре-
зультаты. За незаконное использование природных ресурсов и негативное воздействие на окружаю-
щую среду предусмотрена система штрафных санкций; так, за период 2023 года около 10 млрд. рублей 
поступило в бюджеты всех уровней [15]. 

Резюмируя всё выше сказанное, можно сделать вывод о том, что экологическая обстановка в 
Кузбассе действительно требует внимания и принятия эффективных мер по улучшению ситуации. В 
связи с этим органы государственной власти Кемеровской области – Кузбасса осуществляют ряд пол-
номочий для решений экологических проблем и реализации конституционного права человека и граж-
данина на благоприятную окружающую среду. Несмотря на очевидную результативность мер, прини-
маемых органами публичной власти Кузбасса по улучшению экологической обстановки в регионе, пе-
речень мероприятий может быть расширен. На мой взгляд, эффективным и комплексным вариантом 
решения экологических проблем является, в первую очередь, агитационная работа с населением, со-
здание условий для участия граждан в экологических мероприятиях; пропаганда экономии и рацио-
нального использования природных ресурсов. 
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Аннотация: актуальность статьи во многом обусловлена многогранностью, которая присутствует в са-
мом понятии конституционализм и структурной неясностью, которую можно найти среди различных 
тенденций общественного сознания.  
Ключевые слова: конституционализм, конституция, права и свободы, правовое государство, граждан-
ское общество, государственная власть 
 

THE CONCEPT AND PRINCIPLES OF CONSTITUTIONALISM 
 

Makarov Egor Dmitrievich  
 
Abstract: The relevance of the article is largely due to the versatility that is present in the very concept of con-
stitutionalism and the structural ambiguity that can be found among various trends in public consciousness.  
Keywords: constitutionalism, constitution, rights and freedoms, rule of law, civil society, state power 

 
В рамках общественно - политического подхода к конституционализму, в более широком смысле 

его рассматривают как определенный способ существования государственной власти на основе кон-
ституций. Системе « конституционного права» отводится роль сложной политико-правовой системы.  

В рамках конституционализма в всех аспектах (политико-правовом, историко-философском), как 
истолкования системы государственных органов управления. С точки зрения права основу конституции 
представляет особый режим государственно-властного процесса на основе принципов конституцион-
ных методов их применения при осуществлении государственной власти. Система конституционализма 
включает всю совокупность норм, конституций как таковых и их проявление в жизни общества. Систему 
представляют все элементы конституции: Конституцию вообще, законы — его выражение (законы), 
правосознание – это следствие этого явления; а также законодательную законность - основа существо-
вания этой сложной системы. 

В большой российской энциклопедии дано определение конституционализма, которое раскрыва-
ет его сущностные и содержательные характеристики. Для этого нужно сформулировать сущность по-
нятия « Конституционализм» в виде определения:  

1) теория конституции (текст) с практической практикой ее реализации;  
2) концепция Конституции как главного политического закона государства. 
Обозначенное выше определение не отражает сущностно-содержательной характеристики, что в 

свою очередь вызывает у большинства исследователей дискуссию и спор о содержании данного поня-
тия. Высказываются диаметрально противоположные мнения, например И.Е. Ильичев указывает, что 
Конституционный строй включает в себя процесс установления конституционного строя, реформирова-
ние конституции и ее исторический период [1, с. 64]. В то же время высказывается мнение, что в каче-
стве основополагающей системы конституционализма рассматриваются теория, история и практический 
уровень реализации прав человека в различных государствах. Явление конституционализма — это осо-
бая система знаний о фундаментальных ценностях человеческой жизни: права гражданина [2, с. 28].  
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В связи с этим в литературе существует довольно координационная дискуссия по поводу того, 
какие основные принципы конституционного государства следует считать основными. Для наглядности 
приведем пример: разделение властей – выступает в качестве основополагающего (фундаментально-
го) признака основного закона государства. Одновременно с этим в основе большинства взглядов ле-
жит убеждение, что к основным принципам конституционного государства относятся верховенство и 
федерализм [3]. 

При переходном этапе конституционного развития Российской Федерации к постоянному внесе-
нию изменений в комплекс мер, обеспечивающих защиту прав и свобод человека. По мнению автора, 
при изучении проблемы реализации конституционных прав и свобод человека следует обратить вни-
мание на правовой статус общества. Необходимость соблюдения прав и законных  интересов каждого 
индивида общества является обязательным условием для реальной гарантии нормального существо-
вания и эволюционного развития всего общества в целом.  

Огромное влияние на определение вектора развития конституционализма оказывает господ-
ствующее в умах общественности правопонимание как один из существеннейших элементов нацио-
нальной правовой системы [4]. И сегодня значительную роль играет органическое правопонимание, 
формируя фундамент из основных ценностей, принципов и целей, активно используемых акторами по-
литико-правового поля России [5]. Дух органицизма стал столь всеобъемлющим и вездесущим, что, 
пожалуй, не осталось урегулированной правом значимой сферы общественной жизни, на которой бы 
не отразилось влияние данного явления. Развивающееся в рамках органического начала право идет в 
ногу с государством, стремящимся эволюционировать органически, естественно и быть способным пе-
реживать глубокие потрясения и турбулентные периоды, создающие риск постоянного изменения век-
тора развития. Разумеется, идеально ровной такая дорога быть не может, и российская модель орга-
нического развития вовсе не является идеальной в сравнении с описанным обобщенным идеалом в 
понимании ученых умов, занимающихся исследованием органицизма.  

Система права сформированная за длительный исторический процесс существования человече-
ства оказала значительное влияние на формирование института прав и свобод человека. Современное 
развитие правовой системы России, в сложившихся условиях 2022 и 2023 года, можно охарактеризо-
вать как переходное, а саму систему - динамически развивающуюся практически во всех областях жиз-
ни общества.  

Но проблема состоит в том, что уровень и качество предоставляемых гарантий для их реализа-
ции по-прежнему остается на достаточно низком уровне, на обращения граждан в органы власти чаще 
всего они получают ответ, что нет возможности решить проблему из-за недостатка финансирования, 
особенно остро эта проблема выражена в регионах далеких от центральной части России. 

Для решения данной проблемы необходима более целенаправленная политика по развитию 
дальних и не только регионов страны, путем восстановления или переквалификации заброшенных 
объектов. Это поможет людям в отдаленных регионах России получить возможность заниматься пред-
принимательской деятельностью, что очень может помочь многим жителям дальних областей РФ (и 
даже тем, кто живет там). Только планомерная политика в этой области и создание реально эффектив-
ного механизма ее реализации смогут создать условия для улучшения жизни граждан.  

Конституционализм предполагает наличие гражданского общества, способного к самоуправле-
нию, и развитие общественной деятельности. При реальной реализации всех этих условий возможно 
формирование конституционализма. 
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Аннотация: данная тема исследует требования, которые предъявляются к кандидатам на должности в 
системе государственного управления в США. В рамках аннотации будет исследована система отбора 
и назначения государственных служащих, их квалификационные требования и профессиональные ка-
чества, необходимые для успешной карьеры в этой области. Будут рассмотрены основные критерии, 
включая образование, опыт работы, навыки в области политики и управления, этичность и профессио-
нализм. Анализ предоставит понимание того, какие качества и компетенции ценятся в системе госу-
дарственного управления в США и как они влияют на процесс отбора и принятия решений. Это иссле-
дование будет полезно для студентов, исследователей и всех, кто интересуется карьерой в государ-
ственном секторе США. 
Ключевые слова: государственное управление, должность кандидата, система управления, отбор 
кандидатов, государство.  
 
REQUIREMENTS FOR CANDIDATES FOR POSITIONS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION IN 

THE UNITED STATES 
 

Guseinova Sabina Sakitovna 
 
Abstract: This topic explores the requirements that apply to candidates for positions in the public administra-
tion system in the United States. The annotation will explore the system of selection and appointment of civil 
servants, their qualifications and professional qualities necessary for a successful career in this field. The main 
criteria will be considered, including education, work experience, skills in politics and management, ethics and 
professionalism. The analysis will provide an understanding of what qualities and competencies are valued in 
the public administration system in the United States and how they affect the selection and decision-making 
process. This research will be useful for students, researchers, and anyone interested in a career in the U.S. 
public sector. 
Keywords: public administration, candidate's position, management system, candidate selection, state. 

 
Процедура отбора кандидатов на должности государственных служащих довольно серьезная и 

базируется на положениях Core Qualification (ECQs), разработанных УКС и Квалификационной комис-
сией [U.S. Code].  

Методическим документом «Основы квалификации руководителя (The Executive Core 
Qualification, ECQs), регламентируется управляющие компетенции, которые включают базовые навыки 
для подбора профессионалов в системе государственного управления, принципы корпоративной куль-
туры, формирования управленческих команд, эффективное предоставление государственных услуг и 
взаимоотношениями с гражданами [Саликов, 2017, с. 140]. 
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В каждом федеральном ведомстве создан Совет по управленческим ресурсам (Executive Re-
sources Board), который определяет процедуру найма и отбора на руководящие должности. 

Для получения соответствующей государственной должности в карьерном сегменте, необходимо 
пройти конкурс и обладать компетенциями в пяти сферах управления (ECQs).  

Рекомендуется всем кандидатам представить свою профессиональную деятельность, используя 
четырехступенчатую модель:  

1) описание решенно1 проблемы;  
2) контекст работы;  
3) предпринятые действия действий;  
4) результаты отбора.  
Кроме того, существует альтернативный путь поступления, который включает участие в специ-

альной обучающей программе. 
Процесс отбора кандидатов на должности включает следующие этапы:  
1) размещение объявлений о вакансиях.  
2) предъявление соискателями документов.  
3) предварительное собеседование и оценка деловых качеств кандидата. 
4) рекомендации совета о лучших кандидатах. 
5) выбор кандидатов, наиболее полно удовлетворяющих профессиональным и управленче-

ским критериям; 
6) отправка документов соискателей в федеральную Квалификационную комиссию службы 

УКС (Qualification Review Board); 
7) сертификация кандидатов комиссией УКС; 
8) прием на вакантные должности [Саликов, 2017, с. 138].  
Отбор кандидатов на высшие управленческие должности может быть осуществлен с использо-

ванием нескольких критериев. Во-первых, необходимо иметь управленческий опыт во всех пяти сфе-
рах гражданкой службы и успешно пройти конкурсный отбор. Во-вторых, требуется успешное заверше-
ние специальной учебной программы, включающей не менее 80 часов обучения, 4 месяца работы за 
пределами своей организации и наличие наставника из членов Службы. И, в-третьих, нужно обладать 
высоким уровнем профессиональных компетенций, которые гарантируют эффективное управления.  

Обычно все кандидаты оцениваются согласно модели управленческой компетенции, которая со-
стоит из 3 базовых элементов: 

1) основы управленческой квалификации с необходимыми профессиональными квалификаци-
онными знаниями и требованиями; 

2) профессиональные и личные качества; 
3) ключевые характеристики, которые описывают служебную деятельность руководителя в 

различных областях управленческой компетенции.  
Важные ключевые компетенции, определенные в Core Qualification (ECQs): 
1) управление изменениями ‒ способность проводить стратегические изменения; способность 

управленцем ставить перспективные задачи развития ведомства, отдела и осуществлять их реализа-
цию в условиях изменяющихся обстоятельств, адаптировать цели и задачи под требования времени с 
учетом внешних факторов и угроз. Необходимые деловые качества кандидата на управленческие 
должности: креативность, гибкость мышления, адаптивность к изменениям, новаторство, стрессоустой-
чивость, стабильность работы, организационное видение; 

2) управление персоналом ‒ способность эффективно управлять людьми, обладание хорошей 
коммуникативной способностью, умение создавать благоприятную условия для работы, способность 
развивать профессиональные качества сотрудников, стрессоустойчивость, способность эффективно 
управлять конфликтными ситуациями и находить для них решения; 

3) достижение результатов ‒ способность достигать поставленных задач и целей, умение со-
здавать эффективные управленческие решения, анализировать проблемы и риски, ориентироваться 
на потребности, проявлять решительность, предприимчивость и компетентность; 
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4) управление ресурсами ‒ способность эффективно использовать материальные, трудовые, 
финансовые, информационных и инновационные ресурсы умение применять современные информа-
ционные системы и технологии; 

5) формирование коалиций ‒ способность создавать союзы и партнерские отношения как 
внутри своего управленческого подразделения, так и с другими федеральными службами. Также важно 
уметь взаимодействовать с местными властями и общественными организациями, устанавливать меж-
ведомственные и международные связи в интересах государства, региона и общества.  

В системе государственного управления США созданы три федеральных и пять региональных 
центров развития управленческих навыков, а также федеральный институт управления для обучения 
высшего руководящего персонала. 

Всем высокопоставленным чиновникам предлагается пять стандартных обучения и одна допол-
нительная программа, включающая такие темы, как управление персоналом, управление по результа-
там, управление ресурсами, переговоры на основе интересов, семинар по управлению изменениями и 
формированию коалиций в Вашингтоне. Также предлагается дополнительная программа обучения для 
потенциальных высших руководителей с целью повышения их лидерского потенциала и формирования 
единой корпоративной культуры [Разиева, 2021, с. 208]. 

В системе кадрового обеспечения государственного управления используются различные формы 
развития руководящего персонала, такие как обучение тренинги, коучинг, наставничество, участие в 
проектах и т.д. Наиболее распространенные формы- это обучение, ротации и стажировки. 

Согласно законодательству, все федеральные органы власти должны разрабатывать планы про-
фессионального развития высшего руководства (Executive Development Plan ‒ EDP), которые включают 
долгосрочные и краткосрочные цели, перечень мероприятий (учебные курсы, чтение специализирован-
ной литературы, стажировки и т.д), сроки и ожидаемые результаты. Каждый член службы обязан иметь 
такой план и предоставлять годовой отчёт о его выполнении. Но стоит отметить, что каждый из канди-
датов добился тех или иных успехов в своей карьере, например, один из главных достижений Трампа во 
время его президентства – это принятие налоговой реформы, которая снизила ставки налогов для от-
дельных налогоплательщиков и компаний. Это была одна из основных обещаний Трампа во время его 
предвыборной кампании, и ее признали успешной мерой для стимулирования роста экономики. 

Еще одним достижением Трампа является запуск программы инфраструктурных инвестиций, ко-
торая предусматривает вложение значительных средств в обновление американской инфраструктуры. 
Доля государственного финансирования в этих проектах стала одним из ключевых моментов програм-
мы Трампа. 

Также стоит отметить попытки Трампа пересмотреть торговые соглашения США с другими стра-
нами, такие как НАФТА и Корейское соглашение о свободной торговле (KORUS). Хотя эти попытки вы-
звали разнообразные мнения и трудности в переговорах, некоторые положительные изменения в этих 
соглашениях были достигнуты. Но полная противоположность в управлении есть у Джо Байдена (аме-
риканский государственный и политический деятель. Действующий 46-й президент США с 20 января 
2021 года), например, кризис на южной границе. Под его руководством произошел значительный рост 
незаконных пересечений границы, вызывая напряжение между США и Мексикой; отсутствие конкрет-
ных результатов в примирении с республиканцами. Несмотря на обещания о поиске компромиссов и 
недели речи о национальном единстве, Джо Байден до сих пор столкнулся с сопротивлением со сторо-
ны республиканцев; вызовы внешней политики. Байден столкнулся с вызовами со стороны стран, таких 
как Россия и Китай. Выход из Афганистана также стал предметом критики, особенно в свете угрозы 
власти Талибана. Есть некие различия в управлении страной у каждого из этих кандидат. Различия в 
управлении Трампа и Байдена очевидны и затрагивают различные аспекты политики, экономики и 
внешней политики, например: 

1. Климатические изменения: Байден является сторонником Парижского соглашения о климате 
и признает научное сообщество, подтверждающее роль человеческой деятельности в глобальном по-
теплении. Трамп, напротив, вывел США из Парижского соглашения и сомневался в научных данных о 
климатических изменениях. Байден предлагает более агрессивную инициативу в борьбе с изменением 
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климата, в то время как Трамп поддерживал традиционную энергетику, такую как нефть и уголь. 
2. Миграционная политика: Во время своего президентства Трамп пропагандировал жесткую 

миграционную политику, строительство стены на границе с Мексикой и отмену Программы защиты мо-
лодых иммигрантов. Байден, напротив, отвергает строительство стены и обещал восстановить Про-
грамму защиты молодых иммигрантов и отмену некоторых мер, принятых Трампом. 

3. Внешняя политика: Трамп привержен принципу "Америка прежде всего" и сосредоточился на 
национальных интересах США. Он начал торговую войну с Китаем, отказался от некоторых международ-
ных договоров, таких как Соглашение о ядерной сделке с Ираном, и стал меньше рассчитывать на меж-
дународные организации, такие как ООН. Байден, напротив, нацелен на международное сотрудничество 
и обещал восстановить диалог с другими странами, вернуться к сотрудничеству с международными орга-
низациями и приверженность соглашениям по ядерному оружию. Управление Трампа и Байдена отлича-
ется важными аспектами политики, подхода к проблемам и основных принципах. Трамп придерживался 
более националистического и изоляционистского подхода, в то время как Байден стремится к междуна-
родному сотрудничеству и приверженности международным договорам. Конечно, конкретные политиче-
ские приоритеты и результаты будут определяться в процессе управления каждым из них.  

Таким образом, опыт кадрового обеспечения административного аппарата в США показывает, 
что для организации эффективной государственного системы управления необходимы условия, непо-
средственно связанные с деятельностью высших чиновников: общее видение в отношении стратегиче-
ского развития страны; требования не только к базовому профессиональному образованию в сфере 
управления и опыту работы, но и постоянное развитие навыков, обучение и повышение квалификации; 
мотивация и стимулирование деятельности чиновников; разделение властных полномочий по уровням 
управления; тщательный отбор на управленческие должности тех кандидатов, кто обладают необхо-
димыми  профессиональными компетенциями, опытом управления, гибкостью мышления к управлению 
изменениями, способность создавать партнерские отношения и союзы внутри ведомства, высокой сте-
пенью мотивации на достижение результатов. 

 
Список источников 

 
1. Разиева Э. А., Зарубежный опыт развития государственной службы на примере США / Э. А. 

Разиева, Г. Д. Крупина, Г. Р. Валиева // в сборнике: Актуальные проблемы государственного и муници-
пального управления в условиях цифровой трансформации экономики. Материалы I всероссийской 
(национальной) научно-практической конференции, посвященной 60-летию института экономики. Ка-
зань, 2021. ‒ С. 203-211  

2. Саликов Д. Х. Государственная служба США: история становления и современность / Д. Х. 
Саликов // Общество, экономика, управление. ‒ 2017. ‒ №1. ‒ С. 134-141. 

3. U.S. Code: Title 5. – URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЗАКОН И ПОРЯДОК 51 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  
  



52 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЗАКОН И ПОРЯДОК 

 

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

УДК 347.45/.47 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Давыдкин Кирилл Олегович 
студент ИПГМС 

Академия ФСИН России 
 

Научный руководитель: Юдина Юлия Викторовна 
к.ю.н., доцент 

Академия ФСИН России 
 

Аннотация: в содержании настоящей публикации отражена взаимная связь между нормативными 
предписаниями законодательной системы РФ о защите потребительских прав и участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и прочих недвижимых объектов собственности. Автор органи-
зовал и произвел детальную аналитическую работу относительно противоречий юридического харак-
тера, существующих при нарушениях, которые были допущен субъектом-застройщиков в ходе переда-
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На данный момент времени существует противоречие правового порядка, связанное с установ-

лением ответственности субъекта-застройщика, допустившего нарушения в процессе возведения ка-
сающегося строительства долевого типа объекта и его представления субъекту-участнику (дольщику), 
выступающему физлицом и покупающего его для удовлетворения личностных потребностей, не име-
ющих отношения к коммерции (включая предпринимательство).  

Тем не менее, невзирая на факт существования данного противоречия, этот проблемный аспект 
должен быть полностью разрешен, чтобы обеспечить должное состояние защищенности интересов и 
прав каждого субъекта-участника соответствующих отношений. С данной целью нужно организовать и 
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осуществить детальную аналитическую работу относительно имеющих на данный момент силу законо-
дательных предписаний для установления того, какую именно и каким образом ответственность дол-
жен нести субъект-участник отношений за допущенные в ходе передачи/возведения объекта недвижи-
мости нарушения.  

В соответствии с диспозицией ч. 9 ст. 4 законодательного акта федерального значения (ФЗ) №-
214 от 30 декабря 2004-го года, при подписании договорного соглашения о строительстве долевого ти-
па физлицом для обеспечения собственных «некоммерческих» (домашних, бытовых, семейных, лич-
ностных) потребностей, используются обладающие силой нормативно-правовые предписания, касаю-
щиеся защиты потребительских прав в части, не урегулированной этим ФЗ.  

По аналогии связанные с областью защиты потребительских прав законодательные регламента-
ции определяют взаимоотношения, касающиеся договорного соглашения строительства долевого типа, 
если последнее подписано физлицом не для целей коммерции, а для обеспечения личностных запросов.  

Еще в начале весны 2020-го г. российское Правительство ввело в действие пару актов-
постановлений, положения которых подвергли значительной корректировке сферу ответственности 
субъекта-застройщика перед гражданами, участвующими в строительстве долевого типа. В результате, 
появилась неопределенность юридического характера, вследствие чего актуализировалась потреб-
ность в пересмотре взаимоотношений в данной области.  

Учитывая сказанное, нужно сделать особенный акцент на использовании посвященного потреби-
тельским правам ФЗ и положений ФЗ №-214 к этой ситуации. Прежде нормативные предписания дан-
ных законодательных актов федерального значения обеспечивали гарантии обширного диапазона мер, 
направленных на защиты законных прав и интересов субъектов-участников строительства долевого 
типа от субъектов-застройщиков, являющихся недобросовестными. Тем не менее, когда в силу вступи-
ли вновь изданные акты-постановления, была подвергнута существенному ограничению имеющаяся у 
субъекта-застройщика сфера ответственности, вследствие чего возникает потребность во вспомога-
тельном детальном анализе данной ситуации.  

Согласно положениям пункта 2 изданного российским Правительством Постановления №-442 от 
23 марта 2022-го г., в ходе передачи связанного со строительством долевого типа объекта субъекту-
участнику на основании договорного соглашения, подписанного физлицом—участником для некоммер-
ческих потребностей и целей, нужно использовать нормы ФЗ №-214, при обращении внимания на спе-
цифические черты, регламентированные положениями настоящего акта. Необходимо привести указа-
ние на то обстоятельство, что это постановление способствует явному ограничению возможности 
субъекта-участника строительства долевого типа реализовывать диапазон собственных прав, которые 
регламентируются посвященным потребительским правам ФЗ.  

В соответствии с Постановлением, субъект-участник теперь несет обязанность подать к субъек-
ту-застройщику обращение, предъявляя требование о нейтрализации обнаруженных недочетов на 
безвозмездной основе. Когда данное требование субъектом-застройщиком не было исполнено, то 
субъект-дольщик вправе предъявить в его отношении иные требования.  

Помимо всего прочего, 26.03.2022 г. российское Правительство издало Постановление №-479 от 
26.03.2022 г., где произошло существенное ограничение имеющегося у субъектов-дольщиков права на 
компенсацию неустоек и убытков субъектом-застройщиком. Это обстоятельство вполне закономерно при-
вело к возникновению ряда сложностей у субъектов-дольщиков, потому что в отношении их требований к 
субъекту-застройщику не могут использоваться положения посвященного потребительским правам ФЗ.  

Из приведенной информации следует, что, ввиду текущей обстановки на территории государства 
в политической и экономической сферах, законодатель решил на время защитить субъектов-
дольщиков и субъектов-застройщиков от потенциальной потери финансовой состоятельности (банк-
ротства).  

Тем не менее, в области праворегламентации без должного решения остается ряд вопросов. 
Осуществив детальную аналитическую работу относительно практики функционирования судебных 
инстанций, возможно сформулировать умозаключение, согласно которому развитие обстановки в зако-
нодательной среде пошло по иному пути, нежели планировал законодатель.  
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В частности, в подразделе о разъяснениях по вопросам практики судов Обзора судебной практи-
ки ВС РФ №2 (2022), который был утвержден функционирующим при ВС РФ Президиумом 12.10.2022 
г., говорится о том, что изданное российским Правительством Постановление №-442 от 23 марта 2022-
го г. не включает в свое содержание нормативно-правовые предписания, непосредственно исключаю-
щие возможность использования посвященного потребительским правам ФЗ ко взаимоотношениям, 
касающимся передачи связанного со строительством долевого типа объекта субъекту-дольщику, пото-
му что в диспозиции ФЗ №-214 отражена отсылка на использование связанного с потребительскими 
правами ФЗ в той части, которая не регламентируется законодательством федерального значения [1].  

Тем не менее, невзирая на реализованные меры, судебно-властная система, как и прежде, 
нацелена на защиту потребительских прав субъектов-дольщиков при их признании за субъектов-
потребителей. Ее основой выступает принцип специфической защиты в рамках взаимоотношений, су-
ществующим между субъектом-дольщиком и субъектом-застройщиком.  

Структуры судебно-властной системы, исходя из посвященных защите потребительских прав за-
конодательных регламентаций, солидарны с тем, что субъект-дольщик представляет собой сторону, 
которая находится в более уязвимом положении, в связи с чем его интересы нуждаются в особенной 
защите. 

Из приведенной выше информации следует, что тут появляется диссонанс юридического харак-
тера, при котором единые факты подвергаются различной оценке различными механизмами право-
применительного порядка. В результате, у субъектов-застройщиков пропадает определенность право-
вого характера в ходе реализации обязательств. Им приходится самостоятельно разбирать различные 
законодательные трактовки, вырабатывать и внедрять в практику решения, корректность которых с 
позиции практики судов может вызывать вопросы.  

Наряду с этим, субъекты-дольщики со стороны судебных инстанций имеют поддержку, однако 
нередко испытывают сложности ввиду наличия у субъектов-застройщиков проблем с финансовым со-
стоянием. Когда же у субъекта-застройщика отсутствует возможность исполнить собственные обяза-
тельства, то есть риск того, что субъекты-дольщики рискуют остаться без каких-либо компенсаций (в 
т.ч. без объектов).  

В ходе анализа последствий, внедрения в практику НПА в области строительства долевого типа, 
необходимо привести указание на реализацию ряда соответствующих мер государством.  

Вместе с тем, специалист-юрист Кирсанов А.Р. отметил, что данным правилам так и не удалось в 
полной мере регламентировать сформировавшиеся правовые взаимоотношения между субъектами-
участниками строительства долевого типа. По этой причине появилось большое количество противо-
речий правового характера, закономерно отраженных в актах-решениях судов.  

Согласно точке зрения Кирсанова, обеспечение в порядке приоритета требований проявляющих 
активность субъектов-дольщиков в большом количестве ситуаций подставляет субъекта-застройщика 
перед крайне непростым выбором между нарушением стабильности финансового характера и финан-
совой несостоятельностью (банкротством). Это обязательно приводит к срыву сроков осуществления 
строительных работ [2]. 

В целях разрешения представленных выше проблемных аспектов, нужно выработать и реализо-
вать ряд мер, касающихся повышения уровня эффективности и качества нормативно-правовых основ., 
обеспечивающих регламентацию взаимных отношений между субъектами-застройщиками и субъекта-
ми-дольщиками.  

Такой подход даст возможность повысить степень понятности и четкости правил игры для каждо-
го участника процесса. Кроме того, нужно внедрить в практику более строгие показатели-критерии в 
практике судов, ориентированные на стандартизацию принимаемых решений и предупреждение лише-
ния их силы судебными инстанциями, стоящими выше.  

Благодаря этому возможно увеличить уровень прогнозируемости решений суда, улучшив инвест-
климат в области строительства долевого типа. Здесь можно выделить такие меры, как формирование 
специализированного фонда, призванного компенсировать понесенные субъектами-застройщиками 
убытки при неисполнении иными субъектами процесса своих обязательств.  
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Однако нужно учитывать и то, что регламентация в области строительства долевого типа пред-
полагает выработку и практическую интеграцию оптимизированных решений, берущих в расчет инте-
ресы каждой стороны.  

Лишь так у нас получится сделать эту область взаимоотношений прогнозируемой и стабильной, 
что, в свой черед, закрепит систему правового типа и простимулирует экономический рост отрасли 
строительства.  

 
Список источников 

 
1. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2022), утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 12 октября 2022 г. // Гарант: справочно-правовая система 
2. Кирсанов А.Р. Перспективы развития законодательства о долевом строительстве. Консуль-

тационная компания «Ринкон-гамма». Москва, 2018. С. 197-199. 
 

© К.О. Давыдкин, 2024 

  



56 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЗАКОН И ПОРЯДОК 

 

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

УДК 347 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТИТУТА ПОСТАВКИ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

Ракова Арина Борисовна 
студент 2 курса магистратуры  

Новосибирский государственный университет экономики и управления 
 

Аннотация: в статье раскрываются особенности ретроспективной характеристики отечественного за-
конодательства, регулирующего отношения по поставке для государственных нужд. Выделено три эта-
па исторического развития законодательства – дореволюционный, советский и современный, приведе-
ны особенности института поставки для государственных нужд на каждом из этапов.   
Ключевые слова: поставка, договор поставки, государственные нужды, торги, аукцион, государствен-
ный заказ, поставка для государственных нужд, конкурс, договор поставки для государственных нужд, 
правовое регулирование, закупка товаров, государственные нужды, история законодательства.  
 

SOME ASPECTS OF RETROSPECTIVE CHARACTERISTICS OF THE INSTITUTE OF SUPPLY FOR 
PUBLIC NEEDS 

 
Rakova Arina Borisovna 

 
Аbstract: the article reveals the features of the retrospective characteristics of domestic legislation regulating 
supply relations for government needs. Three stages of the historical development of legislation are identified - 
pre-revolutionary, Soviet and modern, and the features of the institution of supply for government needs at 
each stage are given. 
Key words: supply, supply contract, government needs, auction, auction, government order, supply for gov-
ernment needs, competition, supply contract for government needs, legal regulation, purchase of goods, gov-
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В настоящее время значение договора поставки в гражданском обороте сложно переоценить. До-

говор поставки применяется в различных сферах гражданских правоотношений, в том числе, и в сфере 
деятельности органов государственной власти.  

В этой связи особое значение приобретает договор поставки для государственных нужд. Посред-
ством договора поставки для государственных нужд осуществляется удовлетворение нужд государ-
ственного заказчика в различных товарах, необходимых для осуществления текущей деятельности и 
выполнения публичных функций.  

Исследование ретроспективной характеристики позволяет выявить особенности современного 
института поставки для государственных нужд, поскольку многие современные конструкции и механиз-
мы, свойственные институту поставки для государственных нужд, являются следствием его историче-
ского развития.  

В контексте исторического развития, институт поставки для государственных нужд приобретает 
особое значение, поскольку именно с поставкой для государственных нужд некоторые ученые-юристы 
связывают возникновение общего института поставки.  
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Следует отметить, что первые упоминания о поставке в исторических источниках связаны имен-
но с поставкой для государственных нужд [1, с. 186]. Так, в Указе царя Алексея Михайловича от 7 июля 
1654 года «О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей» содержалось указание на уста-
новление специальных цен на ржаную муку и сухари, ввозимые в Смоленск [2, с. 6]. Такие поставки 
носили преференциальный характер и освобождались от налогов и пошлин.  

В юридической доктрине высказываются мнения о том, что подобие государственных контрактов 
существовало и до 1654 года [3, с. 283]. Аналогичной точки зрения придерживаются А.В. Атамась и В.И. 
Кузнецов, которые отмечают, что потребности российского государства возникали и на более ранних 
этапах исторического развития [4, с. 17]. В подтверждение своей точки зрения авторы ссылаются на 
Наказ 1595 года «О заготовлении материалов для строения Смоленской крепости» и другие источники.  

По нашему мнению, зарождение института поставки для государственных нужд следует относить 
к периоду правления Алексея Михайловича, поскольку именно Указ 1654 года содержит первые упоми-
нания об особенностях процедуры заключения государственных подрядов, в которой прослеживаются 
конкурсные черты, свойственные современному институту поставки для государственных нужд – пуб-
личность процедуры, выбор поставщика, предлагающего наилучшие условия.  

Безусловно, что потребности у государственной власти возникали и в более ранние периоды, 
предопределяя появление различных форм правоотношений, направленных на удовлетворение таких 
потребностей. Однако, нельзя сделать вывод о том, что источники, сформированные до 1654 года, ре-
гулировали отношения по поставке для государственных нужд, поскольку такие источники не содержа-
ли характерных признаков института поставки для государственных нужд, являясь, скорее, предпосыл-
ками для возникновения указанного института. 

Следует отметить, что большая часть современных конструкций и механизмов, свойственных со-
временному институту поставки для государственных нужд, была сформирована именно на дореволю-
ционном этапе исторического развития. Наиболее важные источники законодательства, регулирующие 
отношения по поставке для государственных нужд, были приняты в периоды правления Петра I, Ели-
заветы Петровны, Александра I.  

Так, Указом Петра I в 1719 году был утвержден Регламент Камер-коллегии, регулирующий дея-
тельность Камер-коллегии, в компетенцию которой входила процедура заключения государственных 
подрядов (аналог современного договора поставки для государственных нужд). Кроме того, в Регла-
менте впервые была установлена мера ответственности для государственного заказчика за ненадле-
жащее исполнение обязательств по государственному подряду – неустойка [5]. 

Появление и развитие правоотношений по поставке для государственных нужд обусловили рост 
количества злоупотреблений со стороны поставщиков. в своей работе отмечает, что заключенные кон-
тракты массово не исполнялись, имели место сговоры поставщиков, как между собой, так и с членами 
конкурсной комиссии [3, с. 284].  

В период правления Елизаветы Петровны были сформированы механизмы информирования 
участников о проводимых закупках, сформирован дифференцированный подход к определению усло-
вий закупок для различных категорий участников (для крестьян и для купцов) [6, с. 290]. Так, крестьяне 
получали ряд преференций при заключении государственного подряда, для купцов, напротив, были 
предусмотрены дополнительные ограничения и обязанности.  

Указом «О производстве торгов на подряды» 1784 года предусматривался механизм проведения 
торгов и требования к организации торгов, в том числе, требования к месту и времени проведения торгов, 
выбору поставщиков, предусматривались ограничения для договоров на сумму свыше 10 000 рублей. 

Основные способы обеспечения исполнения обязательств были предусмотрены как Указом 1784 
года, так и Указом 1790 года. К способам обеспечения исполнения обязательств относились поручи-
тельство и залог – обеспечительный платеж.  

В период правления Александра I было принято в общей сложности более 107 нормативных ак-
тов, регулирующих отношения по поставке для государственных нужд [5, с. 110]. Особое внимание 
уделялось правовому регулированию государственных закупок для нужд армии, что было обусловлено 
особенностями внешней и внутренней политики, проводимой Александром I.  
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В период правления Александра I были сформировано понятие «справочная цена», установлен 
механизм ее определения. Понятие «справочная цена» является историческим предшественником со-
временных терминов «начальная цена», «максимальная цена».  

Положением «О подрядах и поставках» 1900 года были установлены три различных механизма 
проведения торгов – изустные торги, торги посредством запечатанных предложений и смешанные тор-
ги [7, с. 171]. 

Советский период исторического развития (с 1917 по 1991 год) характеризуется постепенной от-
меной проведения государственных закупок, что было обусловлено централизацией производства, 
концентрацией основных средств производства в руках государства. Удовлетворение нужд государства 
осуществлялось посредством направления на предприятия и заводы планового задания.  

На современном этапе исторического развития институт поставки для государственных нужд об-
рел прежнее значение. В период с 1992 по настоящее время был принят ряд нормативных актов, регу-
лирующих отношения по поставке для государственных нужд – Указ Президента РФ от 07.08.1992 г. 
№826 «О мерах по формированию Федеральной контрактной системы», Закон РФ от 28.05.1992 г. 
№2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных нужд», Федеральный закон от 
13.12.1994 г. №60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», Федераль-
ный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 05.04.2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и другие нормативные акты.  

Резюмируя итог исследования, проведенного в статье, можно сделать следующие выводы: 
1. Институт поставки для государственных нужд не является новым для отечественной систе-

мы права. Первые упоминания о поставке для государственных нужд следует относить к периоду 
правления царя Алексея Михайловича (Указ от 7 июля 1654 года). В юридической доктрине высказы-
ваются точки зрения о том, что подобие государственного контракта существовало и до 1954 года.  

2. Значительная часть конструкций и механизмов, свойственных современному институту постав-
ки для государственных нужд, была сформирована на дореволюционном этапе исторического развития.  

3. В советский период институт поставки для государственных нужд постепенно утратил свое 
значение, что было обусловлено централизацией производства, переходом к плановой экономике, кон-
центрацией средств производства в руках государства. 

4. На современном этапе институт поставки для государственных нужд имеет высокое значе-
ние. В период с 1992 года по настоящее время был принят ряд нормативных актов, регулирующих от-
ношения по поставке для государственных нужд. Проблемы, выделяемые учеными-юристами при ис-
следовании института поставки для государственных нужд предопределяют перспективы совершен-
ствования правового регулирования института поставки для государственных нужд.  
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В настоящее время наше общество находится на таком этапе развития, когда, казалось бы, че-

ловечество достигло больших результатов во всех сферах жизни, наступила та самая долгожданная 
цивилизация, о которой мечтали предыдущие поколения, и научно-технический прогресс продолжает 
прогрессировать, но все же в мире остаются вещи, неизменные нам, возрождаемые из прошлого и 
набирающие развитие на новом историческом этапе. Не исключением является и право, а именно его 
конкретные институты, которые к нам пришли из давних времен и не утратили свое предназначение. 
Да, многие понятия ушли в историю, некоторые из них видоизменились, однако огромная часть право-
вых институтов была сформулирована еще до нас, когда только стало развиваться право. 

К одним из таких институтов следует отнести авторское право, проростки которого появились 
еще в глубокой древности. Разновидностью договоров в сфере авторского права является договор ав-
торского заказа, который в связи с развитием общественных и правовых отношений становиться вос-
требованным в современном мире. На наш взгляд, следует понять откуда и какие предпосылки стали 
поводом для возникновения договора авторского заказа в России, а также изучить более подробно его 
гражданско-правовую характеристику и существенные условия. 

Договор авторского заказа не является классическим гражданско-правовым договором, который 
был известен еще в римском праве, поскольку цивилистам в то время не был знаком институт автор-
ского договора. Только лишь XIX веке были приняты первые законодательные акты в России, регули-
рующие отношения, связанные в авторским правом. Понятие авторского договора в юридической лите-
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ратуре начало складываться в первой половине XX века. Одним из первых видов авторских договоров 
был издательский договор, положения о котором были закреплены в Законе РСФСР «Об авторском 
праве» 1928 г. Позднее в ГК РСФСР 1964 г. были определены две формы авторских договоров (автор-
ский договор о передаче произведения для использования и авторский лицензионный договор). [1] 

С развитием государства и переходом на новую экономическую систему институт авторского 
права подвергся изменениям, в том числе конкретизировалось понятие и порядок заключения автор-
ского договора, появились новые типы авторских договоров и расширилась сфера применения данных 
договоров. Так 09.07.1993 г. был принят Закон РФ № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», 
который предписывал, что передача имущественных прав осуществляется на основе авторских дого-
воров о передаче исключительных прав или неисключительных прав либо на основании авторского 
договора заказа. Согласно ст.33 Закона «по авторскому договору заказа автор обязуется создать про-
изведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику, который, в свою очередь, 
обязан в счет обусловленного договором вознаграждения выплатить автору аванс, размер, порядок и 
сроки выплаты которого устанавливаются по соглашению сторон» [2]. 

В научной литературе под авторским договором подразумевают двустороннее соглашение меж-
ду автором произведения и его пользователем (заказчиком), которому автор обязуется передать за 
вознаграждение и в установленный срок право использования созданного произведения обусловлен-
ным способом, пользователь в свою очередь обязуется использовать произведение в рамках предо-
ставленного ему права и выплатить автору вознаграждение. [3] Среди авторских договоров особое ме-
сто занимает авторский договор заказа. Стоит отметить, что не смотря на наличие у авторского дого-
вора заказа общих положений авторских договоров, ему также присущи свои специфические черты. 

В цивилистике не сформировалось единого мнения о правовой природе договора авторского за-
каза на создание произведений науки, литература и искусства. Вопрос – является ли договор авторско-
го заказа разновидностью гражданско-правовых договоров, либо смешанным договором, либо это до-
говор специфического вида – остается открытым. До сих пор среди исследователей идут дискуссии по 
поводу предмета рассматриваемого нами договора, его квалифицирующих признаков, существенных 
условий и иных отличительных особенностей. Исследование этого сложнейшего правового феномена в 
юридической науке носит во многом фрагментарный характер, что затрудняет составить полное и це-
лостное представление о нем. 

В четвертой части Гражданского кодекса РФ (ст. 1288 - 1291) договор авторского заказа был от-
мечен законодателем в качестве отдельной категории договора с сфере авторских прав. На основании 
абз. 1 ч. 1 ст. 1288 ГК РФ «по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу дру-
гой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искус-
ства на материальном носителе или в иной форме» [4].  

Если провести анализ определения договора авторского заказа, данное в Законе РФ «Об автор-
ском праве и смежных правах», и новое определение в Гражданском кодексе РФ, то можно заметить 
небольшую, но существенную разницу в предмете договора. Сначала законодатель наделил автора 
обязанностями по созданию и передаче произведения заказчику, а в новой редакции – по созданию и 
передаче материального носителя произведения заказчику в собственность либо во временной поль-
зование. Мы согласны с точкой зрения ряда ученых, что определение, сформированное в ст. 1288 ГК 
РФ, более удачное и точное по той причине, что заказчику передается не как таковое произведение, а 
его материальный носитель, т.к. само произведение передать физически невозможно. 

Некоторые деятели науки и правоприменители относят договор авторского заказа к смешанным 
договорам из-за того, что он содержит элементы договора об отчуждении исключительного права, ли-
цензионного договора о предоставлении права использования произведения, договора подряда, дого-
вора возмездного оказания услуг, договора на создание произведения по заказу и других договоров, 
которые предусматривают распоряжение исключительным правом. В некоторой степени мы с данным 
мнением согласны, что договор авторского заказа выделился и преобразовался из других форм граж-
данско-правовых договоров, переняв отдельные их характерные черты, но при этом имеет самостоя-
тельный предмет, особый субъектный состав и иные отличительные признаки. Авторский договор за-
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каза является смешанным, т.к. сочетает в себе обязательства по выполнению работ и предоставлению 
исключительных права на объект интеллектуальной собственности. 

Невозможно не согласиться, что договор авторского заказа представляет собой сложную договор-
ную конструкцию в силу неясности своей правовой природы, содержания его предмета и существенных 
условий как самостоятельного договора. Договор авторского заказа отличен от других гражданско-
правовых договоров по многим критериям, из которых нам в первую очередь следует назвать существен-
ные условия договора, выделяющие его среди иных гражданско-правовых сделок, даже однотипных.  

Большинство цивилистов к ключевым существенным условиям договора авторского заказа отно-
сят следующие: 1) условие о предмете; 2) условие о сроке его исполнения; 3) условие о размере возна-
граждения или о порядке его определения; 4) условия о распоряжении исключительным правом (исхо-
дя из содержания договора). Перейдем к более развернутому анализу каждого из них. 

В числе основных квалифицирующих признаков любого гражданско-правового договора выделя-
ют предмет. Однако ни в законодательстве, ни в доктрине нет единого подхода к определению понятия 
«предмет договора». Мнения ученых по этому поводу разделились. Одни отождествляют предмет до-
говора с объектом гражданских прав (например, Ю.В. Романец [5, c. 495]), а другие считают, что пред-
мет состоит в совершении определенных действий (бездействий) сторон (например, В.В. Витрянский 
[6, c. 7). На наш взгляд, следует согласиться с обеими точками зрения, поскольку рассматривать объект 
договора отдельно от действий сторон было бы не правильным и не полномерным. Но иногда на прак-
тике и в законодательстве можно встретить подмену терминов объекта и предмета договора. 

С точки зрения В.В. Кулакова «в предмет договора как сделки необходимо, помимо указания на 
объект будущего правоотношения, например обязательства, включать и минимум необходимых дей-
ствий по поводу этого объекта. Эти два момента определяю вид договора, его место в системе догово-
ров» [7, 8]. 

Такого же мнения придерживается В.А. Хохлов, что под объектом стоит понимать блага (вещи, 
имущественные права, исключительные права и др.), а под предметом – соответствующие (ожидае-
мые) действия участников, которые могут носить как фактический, так и юридический характер, если 
каждое действие создает права и обязанности. [9] 

Опираясь на вышеизложенное, следует признать, что объектом гражданских правоотношений, 
складывающихся из договора авторского заказа, может быть либо материальный носитель с вопло-
щенным на нем произведением, либо имущественные права на созданное произведение, но не само 
по себе произведение. Хотя нет сомнений, что субъектов побуждает вступать в такие обязательствен-
ные правоотношения именно потребность в получении именно произведения. 

Предмет договора авторского заказа также подвергался многочисленным исследованиям и со 
стороны научных деятелей, что привело к формированию нескольких позиций на данный счет. Соглас-
но первой позиции предмет договора составляет лишь создание строго определенного произведения, 
поскольку, согласно ст. 1288 ГК РФ, основная обязанность автора заключается в создании объекта ав-
торского права. [10, 11] На наш взгляд, соглашаться с представленной точкой зрения было бы не пра-
вильным, т.к. существо договора авторского заказа намного шире и не ограничивается лишь самим 
фактом создания автором произведения. Интерес заказчика заключается не только в создании по его 
заказу произведения, но и в предоставлении доступа к нему, например, путем передачи материального 
носителя произведения. 

Суть второй позиции цивилистов на предмет рассматриваемого договора заключается в том, 
чтобы автор создал обусловленное договором произведение и передал заказчику в собственность или 
во временное пользование материальный носитель с ним. 

Суждение правовых исследователей о том, что договором авторского заказа устанавливается 
исключительно обязанность автора предоставить заказчику материальный носитель произведения в 
собственность или во временное пользование, без наделения его имущественными правами на произ-
ведение - составляет третье воззрение на предмет данного договора. 

Конечно, с предложенным пониманием предмета трудно согласиться, т.к. в таком случае заклю-
чать данный договор для заказчика не имеет смысла, ведь исключительное право на созданное произ-
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ведение будет принадлежать автору, а заказчик лишь получит материальный носитель произведения 
без права его использования тем или ином способом. Тем не менее, на практике можно встретить при-
меры правоотношений, где заказчику по договору авторского заказа будет достаточно только получе-
ние материального носителя созданного произведения в собственность без цели его использования в 
соответствии со ст. 1270 ГК РФ. 

И наконец самая господствующая в доктрине гражданского права точка зрения – это создание про-
изведения и предоставление его на материальном носителе с обязательным предоставлением имуще-
ственного права на произведение, поскольку «именно в нем выражена имущественная ценность охрано-
способного результата» [12, c. 134]. Такого же мнения придерживается научный деятель А. Фалалеев, 
полагающий, что «существование договора авторского заказа, ограничивающегося только созданием ре-
зультата интеллектуальной деятельности – произведения на материальном носителе – и передачей со-
зданного материального носителя произведения – вещи (п. 1 ст. 1291 ГК РФ), исключено» [13].  

Итак, как видим, большинство ученых, несмотря на то, что законодатель в правовой норме до-
пускает предоставление имущественных прав заказчику на произведение как возможность, настаивают 
на обязательном включении в предмет договора действий по передаче автором заказчику исключи-
тельного права либо права ограниченного использования на созданное произведение. 

Между тем в каждом правиле есть исключения. Согласно закону, произведение, созданное авто-
ром на материальном носителе, должно быть передано заказчику. Однако, в действительности произ-
ведение может быть зафиксировано на материальном носителе, не принадлежащий автору, а, напри-
мер, находится в собственности заказчика (роспись на стенах в доме, нанесение изображения на тело 
человека-заказчика, гравировка на часах заказчика), поэтому в данном случае именно передача мате-
риального носителя заказчику не может быть обязанностью автора. Произведение считается передан-
ным заказчику сразу же после окончания работ над ним, а заказчик при его получении может в любой 
момент пользоваться им без ограничений. 

Другой случай, когда созданное произведение во внешнем мире не материализовано. Так, 
например, существует список нематериального культурного наследия человечества, составленный в 
рамках Конвенции ЮНЕСКО 2003г., который включает обычаи, выражения, знания, навыки, передава-
емые из поколения в поколение, формы представления которых могут быть разнообразными (через 
голос, танец, музыку и пр.). В данном случае автору созданного произведения передать физически не-
чего, кроме предоставления имущественных прав на него, если стороны договорились об этом. 

Исходя из определения договора авторского заказа, изложенного законодателем в ч. 1 ст. 1288 
ГК РФ, произведение науки, литературы или искусства может быть создано автором как на материаль-
ном носителе, так и в иной форме. Под «иной формой» произведения как правило понимают «способ 
объективизации произведения, который, конечно, является материальным, иначе созданная объектив-
ная форма не будет доступна восприятию других людей, при помощи которого объективная форма от-
деляется из духовной сферы автора во внешний мир без закрепления в материальной основе» 
[8].Например, устное изложение созданного автором стихотворения, которое в последующем останется 
в памяти заказчика, либо музыкальное произведение, передающееся через мелодию, хотя несомненно 
перечисленные произведения могут быть закреплены автором на листе словами либо нотами. Заказ-
чик тем временем при прослушивании произведения не имеет права записывать его на бумаге, т.е. де-
лать его экземпляр, без разрешения автора путем предоставления имущественного права на него. 

Цивилисты предлагают расширить толкование договора авторского заказа указанием на то, что 
автор обязан не только передать произведение заказчику на материальном носителе, но и довести 
произведение до сведения заказчика в иной форме, т.е. которое не было закреплено на материальном 
носителе. [14] Но, с нашей точки зрения, не во всех случаях заказчику будет достаточно лишь ознаком-
ление с произведением, необходимо основываться на его интересах (пользоваться этим произведени-
ем или только ознакомиться). Например, заказчику будет недостаточно показать изготовленную по 
своему заказу скульптуру из гипса, ему будет важно получить право пользоваться ей – применить в де-
коре на садовом участке. 
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Подводя итог вышесказанному, хотелось бы заметить, что среди научных деятелей и практику-
ющих специалистов не сформировалось единого воззрения о предмете договора авторского заказа. 
Мы полагаем, что предмет договора, сформулированный законодателем в правовой норме, является 
основополагающим, но не исчерпывающим, т.к. он не может в полном объеме охватить уже существу-
ющие и допустимые правоотношения в сфере создания произведение по заказу. Полагаем, что субъек-
ты таких правоотношений вправе при составлении договора подробнее уточнить (расширить) его 
предмет основываясь на интересах и возможностях сторон, не отступая при этом от законодательной 
формулировки предмета договора. 

Наряду с предметом договора авторского заказа законодатель к существенным условиям отно-
сит срок его исполнения (ст. 1289 ГК РФ). Научные деятели и действующие практики полностью под-
держивают обязательное включение данного условия в договор, т.к. «договор, который не предусмат-
ривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным» [15]. Однако, не 
обошлось без критической оценки со стороны некоторых цивилистов, которые считают, что законода-
тель, закрепив условие о сроке исполнения договора в существующей формулировке, больше нацелен 
защитить интересы автора, нежели заказчика. Мы с данным мнением не можем согласиться, поскольку 
предусмотренная норма никак не нарушает или ограничивает законные права и интересы сторон, а, 
наоборот, дает им особые преимущества.  

Прописывая в договоре условие о конкретном сроке исполнения обязательства по нему, стороны 
тем самым гарантируют себе защиту от недобросовестного поведения контрагента. То есть заказчик 
раньше установленного времени не сможет потребовать передачу созданного произведения либо воз-
мещение убытков, причиненных расторжением договора. Сторонам на момент подписания договора 
известен промежуток времени, за который автор должен передать заказчику готовое произведение и по 
согласованию сторон имущественное право на него. 

Некоторые из исследователей предлагают исключить норму, прописанную в абз.2 ч. 1 ст. 1289 ГК 
РФ, в связи с тем, что она не защищает интересы сторон в случае, если срок исполнения договора не 
был ими определен и нет возможности его определить. [14] В пример приводится ситуация, когда автор 
вскоре после заключения договора создал произведение, соответствующее всем обозначенным в до-
говоре характеристикам, но заказчик отказывается его принять и оплатить, ссылаясь на данную норму. 
Выходит, что автор в сложившейся ситуации является «слабой стороной». В связи с этим делается вы-
вод о том, что в случае отсутствия в анализируемом нами договоре условия о сроке его исполнения 
или условия, позволяющего определить данный срок, стороны должны придерживаться общего поло-
жения о сроке исполнения обязательства (ст. 314 ГК РФ). 

На наш взгляд, изложенная законодателем норма вполне обоснована, поскольку отсутствие сро-
ка исполнения обязательства по возмездному договору означает отсутствие одного из его существен-
ных условий (ст. 432 ГК РФ), а значит договор в таком случае признается незаключенным. Вероятнее 
всего условие о сроке передачи созданного произведения заказчику закреплено в законе в связи с тем, 
что договор авторского заказа заключается с целью создания произведения в ближайшей перспективе.  

Опираясь на ст. 1289 ГК РФ, можно допустить, что в ней идет речь о сроке исполнения авторско-
го заказа, который исчисляется с момента заключение договора до момента передачи готового произ-
ведения заказчику. Означает ли это, что в момент сдачи материального носителя произведения автор 
должен передать имущественные права на него? Полагаем, что да, т.к. при получении готового произ-
ведения, заказчик чаще всего заинтересован в возможности им пользоваться.  

Некоторые авторы, комментируя рассматриваемую нами норму, считают, что если в договоре 
авторского заказа отсутствует условие о сроке его исполнения, но при этом он содержит существенные 
условия договора об отчуждении исключительного права (лицензионного договора) и материальный 
носитель созданного произведения был предоставлен заказчику, то «отсутствие существенного усло-
вия договора авторского заказа затрагивает лишь данный договор и не влияет на заключение договора 
об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, поскольку к отношениям сторон по 
смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых 
содержатся в смешанном договоре» [16].  
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С нашей точки зрения, данное утверждение противоречит основной цели заключения договора 
авторского заказа, т.к. в первую очередь по данному договору необходимо создать произведение, со-
гласно установленным заказчиком требованиям, а после его передать в той или иной форме в указан-
ные в договоре заказа сроки. Если бы цель договора заключалась только в передаче имущественных 
прав на произведение, то тогда он ничем бы не отличался от договора об отчуждении исключительного 
права (лицензионного договора). Безусловно полным его исполнением можно считать только после 
передачи имущественных прав заказчику, если это предусмотрено договором, в соответствии с поло-
жениями договора об отчуждении исключительного права либо лицензионного договора. 

Стоит обратить внимание, что законодатель предоставляет автору дополнительный льготный 
срок (ч. 2 ст. 1289 ГК) в случае необходимости и при наличии уважительных причин (болезнь и иные 
причины, не зависящие от воли автора) для завершения создания произведения продолжительностью 
не менее одной четвертой части общего срока по договору. По соглашению сторон данный срок может 
быть увеличен. При создании автором сложного объекта (кинофильма, театрального представления, 
базы данных) условие о льготном сроке в договоре может быть прописано по соглашению сторон.  

Если по истечении предоставленного льготного срока автор так и не закончил работать над про-
изведением, заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Кро-
ме того, заказчик может отказаться от договора после истечения основного срока, установленного для 
исполнения обязательства, в том случае, если из условий договора будет очевидно, что при наруше-
нии срока заказчик утратит интерес к договору (например, создание видеоролика к празднику 9 мая). 

Наряду с предметом и сроком исполнения как существенными условиями договора авторского 
заказа ряд ученых относит условие о размере вознаграждения (условие о цене) к их числу. В абз. 3 ч. 1 
ст. 1288 ГК РФ законодатель определил, что договор является возмездным, если соглашением сторон 
не было предусмотрено иное. На основании данной нормы, можно сделать вывод, что она рассматри-
вается как диспозитивная, т.е. допускает заключение безвозмездного договора, а значит говорить о 
вознаграждении, как о существенном условии договора авторского заказа, некорректно. Так ли это на 
самом деле? 

Если мы обратимся к ч. 2 ст.33 ранее действовавшего Закона «Об авторском праве и смежных 
правах», то увидим, что тогда законодатель однозначно определял обязанность заказчика выплатить 
автору вознаграждение в виде аванса, размер, порядок и срок выплаты которого определялся в дого-
воре по соглашению сторон. На сегодняшний момент в законодательстве нет прямой нормы, вменяю-
щей в обязанность заказчику выплату аванса, но косвенно нам об этом говорит ч. 2 ст. 1290 ГК РФ, ко-
торая обязывает автора, не исполнившего договор, вернуть выплаченный ему аванс. Мы можем пред-
положить, что, закрепляя правовую норму в такой редакции, законодатель подразумевал, что при за-
ключении сторонами возмездного договора, условие о выплате вознаграждения, в том числе аванса, 
определяется как само собой разумеющееся.  

Некоторые цивилисты не определяют цену, как существенное условие рассматриваемого дого-
вора, ссылаясь на ч. 3 ст. 424 ГК РФ, согласно которой цена, если она изначально не была определена 
при заключении возмездного договора, взимается по аналогии с другими объектами интеллектуальной 
собственности при сравнимых обстоятельствах. [10] Мы не можем согласиться с данной точкой зрения, 
поскольку объект договора авторского права обладает своей спецификой, уникальностью и оригиналь-
ностью, также учитывается творческий труд при его создании, а значит, установить рыночную цену по 
аналогам оцениваемого произведения не представляется возможным. 

Высказывалось также мнение о том, что законодатель должен установить минимальный размер 
вознаграждения либо порядок его определения за процесс создание произведения и главное за пере-
дачу имущественных прав на него, который должен быть обязательно соблюден сторонами при заклю-
чении договора авторского заказа. [17, c. 9] Обычно цена как существенное условие возмездных дого-
воров о передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности может быть уста-
новлена в двух формах: путем фиксированного разового (паушального платежа) или периодических 
платежей, процентных отчислений от полученного дохода (роялти).  
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Например, подобные правила определения минимальной выплаты авторского вознаграждения 
за некоторые виды (чаще всего публичного) использования произведений искусства и литературы за-
креплены в Постановлении Правительства РФ № 218 от 21.03.1994г. Однако это не запрещает сторо-
нам также установить в договоре конкретный размер вознаграждения либо иной порядок взаиморасче-
тов, а то и вовсе отказаться от платежей. 

Как мы уже ранее выяснили, что заключение безвозмездного договора предполагает отсутствие 
в нем условия о цене. В таком случае возникает вопрос, а как тогда быть с расходами на создание про-
изведения? В законодательстве отсутствует норма, которая бы могла регулировать распределение 
расходов между сторонами по договору авторского заказа, поэтому в случае необходимости и нежела-
ния автора нести возможно существенные затраты, связанные с созданием произведения, сторонам 
стоит договориться о возмещении понесенных расходов. 

Помимо вышеперечисленных существенных условий в договор авторского заказа в большинстве 
случаев могут быть включены условия о порядке предоставления имущественных прав на созданное 
произведение. В соответствии с ч. 2 ст. 1288 ГК РФ договором может быть предусмотрено отчуждение 
заказчику исключительного права на созданное автором произведение или предоставление ему права 
использования произведения в установленных договором пределах. 

В научно-правовой среде множество исследователей склоняется к тому, что существенные усло-
вия договора об отчуждении исключительного права (лицензионного договора) должны быть отнесены 
к числу существенных условий договора авторского заказа и учитываться с ними наравне. [18 , c. 342] 
Мы с данным мнением согласны, но стоит оговориться, что договор авторского заказа должен содер-
жать в себе условия договоров о распоряжении исключительным правом. Если сторонами не было об-
говорено в договоре авторского заказа условие о передаче заказчику имущественного права на произ-
ведение, то они и не может являться существенным условием, а значит и требовать предоставления 
данных прав заказчик не вправе. 

Подводя итог, стоит отметить, что существенные условия договора является важными и квали-
фицирующими признаками, позволяющими отделить гражданско-правовые договоры друг от друга. До-
говор авторского заказа представляет собой сложную форму договора, которая имеет свои особенно-
сти при заключении. Как мы выяснили, наличие тех или иных существенных условий определяется в 
зависимости от заинтересованности сторон. При составлении возмездного договора авторского заказа 
стороны в обязательном порядке должны согласовать предмет, срок исполнения обязательства, раз-
мер и порядок выплаты вознаграждения, а также при необходимости - условие о передачи имуще-
ственных прав на произведение. В рамках оформления безвозмездного договора авторского заказа 
вопрос об определении цены отпадает. 
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В конце ХХ века, после перехода индустриального общества к обществу информационному, 

жизнь людей перестала быть прежней. В большинстве стран мира информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет» стала играть значимую роль в судьбах граждан. Неизбежный 
процесс компьютеризации привел к трансформации всех сфер общественной жизни — социальной, 
духовной, экономической и политической. Существенные новшества начали появляться в правовой 
сфере. 

Как писал известный американский юрист Роберт Амборги в самом начале XXI века: «Интернет 
породил свою собственную сферу права. Интернет-право – это динамичная, гибкая и неизведанная 
область практики, где правила еще не определены окончательно. На самом деле это даже не отдель-
ная область права, фактически это смесь теории и практики, взятых из различных сфер, – мешанина из 
частей, взятых из интеллектуальной собственности, гражданских свобод, деликтного, уголовного, иму-
щественного, телекоммуникационного, международного торгового, коммерческого и коллизионного 
права» [8, p. 139]. 

Сегодня сложно представить межотраслевую правовую конференцию, где не поднимался бы во-
прос о цифровых правах, о дальнейшем развитии этого направления. Это так называемый тренд наше-
го времени — ЦФА, криптовалюта, биткоин, токен… За последние десятилетия человечество значи-
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тельно продвинулось в своем научно-технологическом развитии. Технологии «Блокчейн», VPN, крипто-
валюты, связь 5G, индустрия 4.0 – без всех этих и многих других технологических новшеств современ-
ный мир немыслим. 

Но, для начала, разберемся с понятийно-категориальным аппаратом. Сегодня существует ле-
гальное определение информационного пространства, содержащееся в Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: «информационное пространство – это 
совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств 
взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфра-
структуры». 

Полагаю, что также логичным и целесообразным будет являться анализ и систематизация исто-
рии развития цифровых прав. 

Итак, для начала необходимо уделить внимание зарождению цифровых прав в мире. Изначаль-
но, в конце ХХ — начале ХХI века американские и европейские юристы высказали мнение о том, что 
интернет-право — совокупность норм, которые относятся к различным областям права и регулируют 
непосредственно отношения, связанные с интернет - пространством.  

Удивительно, но в международной среде то же самое мнение является главенствующим и по-
ныне, несмотря на то, что активное развитие интернета и цифровых прав идет вот уже четверть века. 

Таким образом, юристы за рубежом считают, что интернет-право, в отличие от других областей и 
отраслей, характеризуется своей нестабильностью и не является надежной областью практики, вклю-
чая в себя законодательство об информационной безопасности, об интеллектуальной собственности, 
сферу гражданских свобод и многое другое [11]. Все это также сказывается на разнообразии книг, ко-
торые содержат в себе информацию об интернет-праве, начиная от анализа теории авторских прав в 
этой области и заканчивая исследованием налогов. 

Также любопытным является тот факт, что на сегодняшнее день, наряду с термином «интернет-
право» в иностранных государствах активно используются такие категории, как «веб-право», «компью-
терное право», «киберправо». 

Итак, с течением времени, история развития цифровых прав в зарубежных государствах прошла 
некоторые стадии развития, были написаны книги, проведены исследования в разных областях, но 
теоретики все-таки остановились на том, что интернет-право не является самостоятельной отраслью 
права, а представляет собой совокупность разнообразных правовых норм и институтов. Что касается 
практики, например Организация Объединенных Наций, приняла ряд резолюций, в том или ином ас-
пекте, посвященных обеспечению цифровых прав, одной из таких является Резолюция «О праве на 
неприкосновенность частной жизни в цифровой век» [5]. На внутригосударственном уровне большое 
количество стран активно принимает большой массив нормативно-правовых актов, которые бы всесто-
ронне урегулировали вопросы, связанные с появлением в жизни государства цифровых прав.  Так, в 
2015 году в Италии, парламентом была принята Декларация о правах в интернете [6], Франция же в 
2016 году приняла Закон «О цифровой республике» [7].    

Интересным является тот факт, что у юристов не сложилось однозначного мнения по вопросу, 
нуждается ли интернет-право в отдельном, принципиально новом регулировании, с последующим изда-
нием законодательных актов, или будет достаточным внести коррективы в уже существующие законы. 

Вместе с этим, сегодня так же не сложилось единое понимание цифровых прав как самостоя-
тельной категории. 

Самым распространенным является понимание цифровых прав как «прав человека, адаптиро-
ванных к условиям информационного общества, в частности, право на неприкосновенность частной 
жизни, право на обмен информацией, право на свободное выражение мнения в сети, право доступа к 
электронной сети» [13]. 

Существует другой вариант трактовки цифровых прав — они рассматриваются как «универсаль-
ное право человека, но адаптированное к условиям цифрового общества»[10]. 

Сегодня в нашей стране наряду с понятием «информационные права» используются такие кате-
гории, как «цифровые права» и «коммуникативные права». 
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Что касается, развития цифровых прав в Российской Федерации, распоряжением № 1632-р от 
28.07.2017 года Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», в связи, с чем возникла необходимость создания институциональной основы новых экономиче-
ских отношений. Проведя анализ данной программы, можно сделать вывод о том, что право играет 
первостепенную и ключевую роль в вопросе развития и цифровизации экономики. 

В 2018 году в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации прошло 
первое чтение проекта федерального закона №424632-7, которым вводится ранее не существовавший 
вид имущественных прав — цифровые права. 

Федеральным законом от 18.03.2019 года №34 - ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации 
был дополнен статьей 141.1 под названием «Цифровые права» [2]. В части первой данной статьи 
Гражданского кодекса России закреплено официальное определение цифровых прав. Часть вторая 
статьи определяет лицо, которое имеет возможность распоряжаться цифровым правом. Часть 3 статьи 
141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит о том, что «переход цифрового права на 
основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву» [1].   

Также были внесены изменения в статью 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, где в 
ныне существующей редакции прямо установлено: «Законом, иными правовыми актами и соглашением 
сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего 
волю» [1] . Такой способ можно смело назвать цифровым. 

31 июля 2020 года был принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», который урегулировал выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов, в нес измене-
ния в ряд Федеральных законов, таких как Федеральный закон «О рекламе», Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и многих других, определил оборот цифровой валюты [3]. 

Как отмечает российский исследователь в области цифрового права: «в России сделан первый 
шаг по легализации гражданско-правовых отношении ̆ в цифровои ̆ деятельности в виде цифровых прав, 
однако основные правовые категории: цифровая система, цифровои ̆ документ, цифровой продукт – не 
определены, что значительно затрудняет практикующим юристам понимание новелл, посвященных 
цифровым правам» [11, с. 16]. 

«Необходимо, однако, соблюдать точную меру в соотношении гражданско-правовых и иных (не-
цивилистических) признаков при построении адекватной современному состоянию экономическои ̆ 
деи ̆ствительности системы объектов гражданских прав, не допуская эклектичного объединения призна-
ков не только разноприродных, но и, более того, исключающих друг друга». 

Ряд теоретиков критично оценивают предпринятую законодателем попытку легализовать поня-
тие цифровых прав, говоря о том, то «понятие цифрового права не раскрыто, эффективные меры кон-
троля в цифровой среде не установлены»[9]. 

В настоящее время в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации 
внесен проект об ответственности за нарушение цифровых прав, так, штрафы для юридических лиц за 
нелегальный выпуск ЦФА может составить до 1000000 рублей. 

Итак, рассмотрев историю цифровых прав, как в России, так и за рубежом, исследовав подходы 
юристов к цифровому праву как к единой отрасли права и проанализировав необходимость введения 
принципиально нового законодательства для регулирования поставленного вопроса, мы можем сде-
лать однозначные выводы. 

Во-первых, цифровое право как в нашей стране, так и во всем мире, находится на начальной 
стадии своего развития и требует доработки и совершенствования, введения принципиально новых 
терминов, положений, которые необходимы для понимания и осмысления и юристами, и обычными 
гражданами; 

Во-вторых, цифровое законодательство как в Российской Федерации, так и за рубежом, носит 
несистематизированный характер; 

В-третьих, систематизация норм права, регулирующих цифровую сферу жизни общества в от-
дельную отрасль права, является преждевременной. 
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Аннотация: актуальность темы данного исследования заключается в том, что, не взирая на то, что 
институт службы в УИС РФ, и, в частности, государственной службы в уголовно -исправительных 
учреждениях, имеет довольно продолжительную историю и опыт, все же, подробный научный и 
правовой анализ, касающийся особенностей социальной защиты сотрудников УИС РФ на данный 
момент нет. В результате чего, в данном исследовании необходимо проанализировать особенн о-
сти социальной защиты в РФ, а также изучить современные основы социальной защиты сотрудни-
ков УИС РФ и выделить актуальные проблемы в данной области. Все сказанное позволяет сделать 
вывод, что данная тема является актуальной и представляет собой особый интерес.  
Цель данной статьи – проанализировать основы возникновения отношений по обязательному госу-
дарственному страхованию жизни и здоровья сотрудников УИС. 
Ключевые слова: страхование, УИС, сотрудники УИС, страхование сотрудников УИС, государ-
ственное страхование, обязательное государственное страхование. 
 
THE GROUNDS FOR THE EMERGENCE OF RELATIONS ON COMPULSORY STATE LIFE AND HEALTH 

INSURANCE FOR EMPLOYEES OF THE UIS 
 

Istomin Nikita Konstantinovich 
 
Abstract: The relevance of the topic of this study lies in the fact that, despite the fact that the institute of ser-
vice in the Criminal Justice System of the Russian Federation, and, in particular, public service in penal institu-
tions, has a rather long history and experience, nevertheless, a detailed scientific and legal analysis concern-
ing the features of social protection of employees At the moment, there is no criminal code of the Russian 
Federation. As a result, in this study it is necessary to analyze the features of social protection in the Russian 
Federation, as well as to study the modern foundations of social protection of employees of the Criminal Jus-
tice System of the Russian Federation and highlight current problems in this area. All of the above allows us to 
conclude that this topic is relevant and of particular interest. 
The purpose of this article is to analyze the basics of the emergence of relations on compulsory state life and 
health insurance for employees of the UIS. 
Keywords: insurance, UIS, employees of UIS, insurance of employees of UIS, state insurance, compulsory 
state insurance. 

 
Социальное страхование, которое представляет собой механизм по возмещению гражданам 

страны результатов имеющихся рисков в социальной области, которые можно связать с фактом потери 
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трудоспособности и получения стабильной прибыли (уход с работы/увольнение). Данная форма помо-
щи базируется на взносах работодателей, работников, они относится только к тем гражданам, которые 
производили выплату страховых взносов. 

Значимой мерой государства по социальной защите сотрудников УИС РФ является наделение их 
обязательным страхованием жизни и здоровья. Каждый год ФСИН РФ заключает контракт со страхо-
вым учреждением в пользу сотрудников УИС РФ. В свою очередь, величина страховых выплат в слу-
чае факта наличия страхового случая определен в тексте п. 2 ст. 5 ФЗ РФ от 28.03.1998 г. № 52-ФЗ1.   

Выплаты, нацеленные на санаторно-курортное лечение сотруднику УИС РФ и его семье являет-
ся на сегодня также одними из важных направлений осуществления современной государственной по-
литики по части социальной защиты сотрудников УИС РФ. 

Выплата подъемного пособия и суточных регулируется текстом, содержащийся в нормах Приказа 
ФСИН РФ от 08.09.2020 г. № 6362.  

Иным вариантом социальной защиты сотрудников УИС РФ стало обеспечение финансовых вы-
плат, которые непосредственно связаны с проездом сотрудника к месту реализации основного (канику-
лярного) отпуска по территории (в границах) территории страны. Необходимо здесь указать на то, что 
эти мероприятия касаются именно определенной категории сотрудников УИС РФ. Так, Конституцион-
ный Суд РФ часто указывает на то, что рассматриваемый вариант социальной защиты представляет 
собой социальную льготу, законное право на которую непосредственно текстом Конституции РФ не га-
рантируется, в результате чего, как само ее внедрение, так и установление причин для ее реализации 
той или иной категории сотрудников УИС РФ и т.п. являются дискрецией законодателя. 

В результате всего написанного ранее, следует отметить, что реализация мер по социальной 
защите сотрудников УИС РФ и ее успешность будет зависеть от большого числа аспектов, которые 
напрямую будут связаны с эффективной работой всех субъектов социальной защиты, ее дальнейшим 
сотрудничеством с ФСИН РФ, а также реализации результативного контроля над обеспечением со-
трудников УИС РФ социальной защитой. 

В дальнейшем необходимо будет указать гарантии, которые предоставляются сотрудникам уго-
ловно-исправительных учреждений государством РФ. 

Помимо социальных гарантий, сотрудникам уголовно-исправительных учреждений обязаны 
предоставляться и страховые гарантии. Так, ст. 70 рассматриваемого закона определяет и содержит в 
себе информацию по страховым гарантиям сотрудникам уголовно-исправительных учреждений и реа-
лизацию специальных выплат с целью возмещения вреда, который был причинен в результате испол-
нения ими своих служебных обязанностей3. 

Также государство обязуется предоставлять сотрудникам уголовно-исправительных учреждений 
гарантии, в связи с увольнением их со службы в УИС РФ. 

Кроме всего прочего, у сотрудников уголовно-исправительных учреждений имеются гарантии на 
получение обязательного государственного страхования жизни и здоровья, а также получения выплаты 
для возмещения вреда, который был причинен по итогам реализации сотрудниками уголовно-
исправительных учреждений своих служебных обязанностей. 

Сотрудники уголовно-исправительных учреждений должны обеспечиваться также определённы-
ми вещами и продовольствием, которые гарантированы им, исходя из ст. 71, которая определяет про-
цесс и особенности обеспечения сотрудника. 

Сотрудники уголовно-исправительных учреждений, в соответствии со ст. 72 рассматриваемого 
закона, также имеют полное право и гарантии на пенсионное обеспечение как самого сотрудника, так-

                                                        
1 Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 26.06.2020) «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-

тивопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 1995, № 21, ст.1 . 
2 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний «Об утверждении Порядка выплаты подъемного пособия и суточных при переезде сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на новое место службы в другой населенный пункт» от 08.09.2020 № 636 [Электронный  ресурс]. 

– Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Уголовно-исполнительная система: вчера, сегодня, завтра : материалы научно-представительных мероприятий ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР 
ФСИН России (июль-декабрь 2019 г.) / Федеральная служба исполнения наказаний, Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России. - Санкт-Петербург : ФКУ 
ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России, 2019. – С. 25. 
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же и членов его семьи. Последовательность и особенности пенсионного обеспечения сотрудника уго-
ловно-исправительных учреждений и членов его семьи, а также стаж его службы в УИС РФ, которые 
дают ему право на получение пенсии за выслугу лет, устанавливаются современным законодатель-
ством РФ. 

Помимо всего прочего, сотрудники УИС РФ, в частности, уголовно-исправительных учреждений, 
имеют право приобрести при помощи денежных средств федерального органа УИС РФ жилое помеще-
ние либо запустить процесс строительства жилого помещения. 

Таким образом, можно отметить, что государство на законодательном и подзаконном уровне 
стало больше внимания уделять определению статуса сотрудников УИС РФ, сотрудников уголовно-
исправительных учреждений РФ, а также их гарантиям, что, несомненно, является положительным мо-
ментом. Однако, в этой области все ещё имеются некоторые проблемные моменты. 
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ные с ответственностью и законом. 
Ключевые слова: Трудовое право, работник, работодатель, метод, закон, совокупность норм. 
 

LABOR LAW METHOD 
 

Cherepova Irina Olegovna, 
Kruglova Kristina Konstantinovna  

Yadrovsky Egor Valerievich, 
Mozer Artem Evgenievich 

 
Scientific adviser: Diner Yulia Alexandrovna 

 
Abstract: The article examines the concept of labor law and its system, as well as the methods of labor law 
that help regulate labor relations between employees and employers. It is very important to know the methods 
by which you can solve emerging situations related to weathering and the law. 
Keywords: Labor law, employee, employer, method, law, set of norms. 

 
В трудовом процессе формируется совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, и это называется трудовым правом. Предметом этого закона являются общественные от-
ношения, а также используется такое понятие, как методы трудового права, которые представляют со-
бой совокупность методов и приемов, с помощью которых трудовые отношения регулируются трудо-
вым правом. Какие методы трудового права существуют, первый – императивный, второй – диспози-
тивный и третий – партнерский метод. Система трудового права представляет собой внутреннюю 
структуру ее норм и правил в их последовательности. Он состоит из общей и специальной частей. К 
нормам общей части относятся: понятие, предмет, принципы, методы, функции, система трудового 
права [1, с. 34]. 

К нормам особенной части относятся: занятость и трудоустройство; договор найма; рабочее вре-
мя; время отдыха; заработная плата; нормирование труда; гарантии и компенсации; трудовая дисци-
плина; охрана труда; финансовая ответственность; трудовые споры; контроль и надзор за соблюдени-
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ем трудового законодательства. В трудовом праве существует понятие функции трудового права. 
Функции трудового права являются основными сферами деятельности трудового права; они делятся на 
общие и специальные. Все отрасли права имеют общие функции, к ним относятся регулятивная и 
охранительная функции. Что касается специальных функций, то они относятся к трудовому праву и 
включают в себя социальные, образовательные, охранительные, производственно-демократические и 
производственные функции. 

Система трудового права представляет собой научную классификацию совокупности правовых 
норм, которые регулируют вопросы, общие вопросы трудовых и другими связанные непосредственно с 
ними отношений и отдельная группа данных отношений, которые объединяются в институты трудового 
права [1, с. 34]. 

В трудовое право, а именно в систему право входят: во-первых, трудовые отношения, а во-
вторых, непосредственно связанные с ними отношения по: 

 трудоустройство у данного работодателя; 

 управлению труда; 

 организации труда; 

 подготовке и переподготовке профессиональной и повышению квалификации работников у 
данного работодателя; 

 коллективному партнерству, введение и заключению коллективных переговоров, соглашений 
и договоров; 

 ответственности, а именно материальной для работников и работодателя в условиях труда; 

 контроль за соблюдением трудового законодательства; 

 участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и примене-
нии трудового законодательства в предусмотренных законом случаях; 

О выше сказанном, а именно о методе любой отрасли права является фундаментальной юриди-
ческой категорией для юридической науки. Сам метод отражает саму суть правового регулирования 
отдельной группы общественных отношений и именно метод содержит в себе специфику, присущую 
отрасли на определенном этапе исторического развития [3, с. 12]. 

Данное право, а именно трудовое появилось и продолжает развиваться на границе частного и 
публичного, отстаивая баланс интересов работников и работодателей, достижение которого изначаль-
но признавалось основной социальной целью трудового права. [3, с. 11].  

Метод трудового права - это система принципов, правил и процедур, которые используются при 
применении и интерпретации трудового законодательства. Он определяет подходы и методы, которые 
применяются при решении споров, применении норм трудового права и обеспечении соблюдения прав 
и обязанностей работников и работодателей [2, с. 212]. 

Основные методы трудового права включают: 
1. Интерпретация законодательства: Метод интерпретации законодательства используется 

для определения значения и применения норм трудового законодательства. Интерпретация может 
осуществляться судами, арбитражными комиссиями и другими компетентными органами. 

2. Прецедентный метод: Прецедентный метод основан на прецедентах (решениях судов), ко-
торые создаются в процессе разрешения споров и применения трудового законодательства. Преце-
денты могут служить основой для принятия решений в будущих случаях с аналогичными обстоятель-
ствами. 

3. Системный подход: Системный подход предполагает рассмотрение трудового права в кон-
тексте других отраслей права и общих принципов правовой системы. Он позволяет учитывать взаимо-
связь трудового законодательства с другими аспектами правовой системы и обеспечивает единооб-
разное применение правил и принципов. 

4. Социальный диалог: Социальный диалог представляет собой процесс взаимодействия и 
консультаций между представителями работников, работодателей и государственными органами. Он 
используется для разработки и согласования норм трудового права, а также решения споров и про-
блем в сфере труда [2, с. 183]. 
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5. Профессиональные стандарты и нормы: Профессиональные стандарты и нормы разраба-
тываются профессиональными организациями и могут иметь обязательную силу для работников и ра-
ботодателей. Они определяют стандарты поведения, профессиональные квалификации и права и обя-
занности в определенных отраслях труда. 

Методы трудового права предназначены для обеспечения справедливости, защиты прав работни-
ков и работодателей, а также регулирования трудовых отношений. Они помогают обеспечить соблюде-
ние трудового законодательства и разрешить споры, связанные с трудовыми правами и обязанностями. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации семейное законодательство находится в 

совместном ведении России и её субъектов. Это означает, что регионы могут создавать собственные 
акты, связанные с семейным правом. Ульяновская область не является исключением. Она, как и дру-
гие субъекты Российской Федерации, имеет право на утверждение семейно-правовых норм, не проти-
воречащих федеральному законодательству. 

Ульяновская область является интересным объектом изучения региональных семейных норм. Её 
главная особенность заключается в том, что на территории субъекта действует закон, отсутствующий в 
большинстве других регионов. А именно Закон Ульяновской области от 22.02.2009 г. № 07-ЗО «О па-
тронатной семье в Ульяновской области» (с изменениями на 8 июня 2023 года). 

Если обратить внимание на региональные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, то можно обнаружить, что в большинстве региональных законов патронатная семья либо 
не регулируется, либо регулируется очень мало. Даже в Семейном Кодексе Российской Федерации нет 
отдельной статьи, посвященной договору о патронатной семье. Если мы обратимся к пункту 1 статьи 
123 Семейного Кодекса Российской Федерации, то увидим, что передача детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в патронатные семьи может быть урегулирована именно региональным законода-
тельством [1]. 

Закон Ульяновской области от 22.02.2009 г. № 07-ЗО «О патронатной семье в Ульяновской обла-
сти» состоит из 8 статей. В 1 статье данного регионального нормативного правового акте указаны ос-
новные понятия, используемые в последующем тексте. Например, закон Ульяновской области опреде-
ляет патронатную семью как форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на со-
держание и воспитание в семью в соответствии с договором о патронатной семье. Данный акт также 
устанавливает требования, предъявляемые к патронатным воспитателям. Большая часть требований 
совпадает с требованиями к усыновителям, например, отсутствие судимости за тяжкие или особо тяж-
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кие преступления. Но есть и особенное требование, а именно обязательное наличие у патронатного 
воспитателя места жительства на территории Ульяновской области. Данное требование связано с тем, 
что не во всех регионах законодательством предусмотрена патронатная семья как форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. Если бы указанное условие не было бы установлено, то 
это повлекло бы за собой нарушение законных прав и интересов детей. При переезде из Ульяновской 
области в другой субъект Российской Федерации, не предусматривающий такую форму устройства де-
тей, как патронатная семья, ребенок не был бы полностью защищён с точки зрения закона. 

Данным законодательным актом также предусмотрена деятельность региональной организации, 
которая осуществляет устройство детей в патронатную семью. Статья 5 указывает, что данная органи-
зация осуществляет широкий спектр полномочий. Например, она помогает социально адаптировать 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, подготавливает документы для его передачи в патро-
натную семью. Именно региональная организация осуществляет работу по поиску, предварительному 
отбору и обучению кандидатов в патронатные семьи. Также она оказывает помощь в трудоустройстве 
воспитанника патронатной семьи и исполняет другие функции, предусмотренные региональным зако-
нодательством [2].    

Если говорить про материальное вознаграждение, то стоит отметить, что для патронатных вос-
питателей его устанавливает Правительство Ульяновской области. Статья 8 указывает, что оплата 
труда происходит за счет средств субъекта. Например, патронатному воспитателю выплачивается 
ежемесячная сумма в размере четырех тысяч восьмисот рублей. 

Можно вспомнить и такой региональный нормативный правовой акт, как Закон Ульяновской об-
ласти от 18.11.2008 г. № 178-ЗО «Об организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу 
в Ульяновской области». В указанном законе также уделено внимание проблемам вопросы патронат-
ной семьи. Рассматривается организация и других форм устройства детей, указанных в Семейном Ко-
дексе Российской Федерации. Закон устанавливает полномочия органов опеки и попечительства в 
Ульяновской области, а также порядок их осуществления. Также указываются и органы контроля за 
деятельностью опеки и попечительства, а именно Правительство Ульяновской области, а также упол-
номоченные законодательством Российской Федерации органы и должностные лица. 

Кроме того, в Ульяновской области предусмотрены и другие акты, связанные с семейными нор-
мами. Например, в июне 2023 года была принята региональная программа по повышению рождаемо-
сти. Наряду с Ульяновской областью, такую программу приняли ещё 16 регионов. Министр соцразвития 
региона Тверскова А.А. объяснила, что меры поддержки, указанные в данном документе, уже вступили 
в законную силу. Они направлены на защиту интересов различных семей. К таким можно отнести мо-
лодые, многодетные, а также малообеспеченные семьи [3]. 

В Ульяновской области есть региональные законы, связанные с льготами для семей. В качестве 
примера можно вспомнить Закон Ульяновской области от 10.01.2006 г. № 154-ЗО «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей на территории Ульяновской области». В данном нормативном правовом 
акте указан список мер, предусмотренный для поддержки семей с тремя и более детьми в возрасте до 
18 лет, а также порядок их предоставления. В статье 6 данного Закона указано, что все расходные обя-
зательства, связанные с исполнением предписанных в данном нормативном правовом акте норм, осу-
ществляются за счет регионального бюджета Ульяновской области [4]. 

С 2023 года изменения коснулись и иных мер поддержки. В настоящее время Ульяновская об-
ласть предоставляет возможность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по-
лучить жилое помещение на территории региона за счет денежного сертификата. У них появится воз-
можность выбрать место получения квартиры, независимо от муниципалитета, в котором они реги-
стрировались на предоставление жилого помещения. Размер выплаты будет соответствовать стоимо-
сти квартиры площадью 33 кв. м, расчёт будет проводиться в соответствии со средней рыночной стои-
мостью квадратного метра в регионе, установленной Министерством строительства и ЖКХ РФ. Серти-
фикат можно будет использовать совместно с собственными, кредитными средствами и другими мера-
ми социальной поддержки. 
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Как пояснил директор Центра управления недвижимым имуществом при Министерстве ЖКХ и 
строительства Ульяновской области Александр Сорокин, приоритет при распределении будут иметь 
граждане достигшие 23 лет, с детьми, а также имеющие не менее года трудовой деятельности [5]. 

Также следует отметить Закон Ульяновской области от 29.12.2005 № 152-ЗО «О ежемесячной 
выплате на содержание ребёнка опекуну (попечителю) и приёмной семье в Ульяновской области». В 
нём указаны размер, условия назначения и прекращения выплаты данного пособия. В 2023 году раз-
мер выплаты составлял 10477,5 рубля. 

Можно сделать вывод о том, что в Ульяновской области значительное количество региональных 
нормативных актов связано с семейно-правовыми нормами. В качестве особенности можно выделить 
наличие закона, регулирующего вопросы патронатной семьи. Анализ регионального законодательства 
Ульяновской области позволяет сделать вывод о том, что данный субъект Российской Федерации за-
интересован в поддержке отцовства, материнства и детства. Как и в большинстве других регионов 
нашей страны, Ульяновская область регулирует вопросы, связанные с льготами на уровне субъекта 
Российской Федерации. Таким образом, она финансово поддерживает семьи для их материального 
благополучия. На наш взгляд, в дальнейшем Ульяновская область может принять и другие меры под-
держки для семей, а также детей, оставшихся без попечения родителей.  
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Аннотация: в статье рассматриваются взаимосвязи и интеграция ключевых правовых аспектов, таких 
как земельное, природоресурсное, экологическое и аграрное право, с акцентом на их влияние на 
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Abstract: The article examines the interrelationships and integration of key legal aspects such as land, natural 
resources, environmental and agricultural law, with an emphasis on their impact on sustainable development. 
The main provisions of each type of law and their interaction in the context of modern challenges in agriculture 
and environmental management are analyzed. The article highlights key mechanisms for integrating these 
legal areas and proposes promising strategies for improving the alignment of legal norms with sustainable de-
velopment goals. The study identifies challenges facing legal integration and provides an overview of promis-
ing approaches, highlighting the need for further research in this area. The abstract of the article is intended to  
emphasize the importance of an integrated approach to the legal aspects of rural and natural development 
within the framework of sustainable development strategies. 
Key words: integration, law, aspects, agricultural law, resources, agricultural activities, conditions. 

 
В современных условиях, где глобальные изменения климата, увеличение населения и экологи-

ческие проблемы становятся все более острой проблемой, управление земельными ресурсами стано-
вится критически важным для обеспечения устойчивого развития. Земельное право, как важный аспект 
правовой системы, находится в центре внимания, регулируя отношения по владению, использованию и 
распоряжению землей. Это особенно актуально в свете необходимости обеспечения продовольствен-
ной безопасности, поддержки устойчивого сельского хозяйства и сохранения природной среды. 

В свете изменяющихся климатических условий и требований устойчивого развития, земельное 
право приобретает новый уровень актуальности. Регулирование вопросов собственности, аренды, из-
менения назначения земельных участков и их использования становится критически важным для до-
стижения баланса между аграрным развитием и сохранением природных экосистем. Эффективное зе-
мельное законодательство должно учесть социальные, экономические и экологические аспекты, стре-
мясь к созданию равновесия между потребностями сельского населения и устойчивым управлением 
природными ресурсами. [3, c. 98-104] 

Природоресурсное право направлено на создание баланса между эксплуатацией природных ре-
сурсов и их сохранением для будущих поколений. Это охватывает регулирование добычи, использова-
ния и восстановления природных ресурсов, а также контроль за выбросами и загрязнением. Воздей-
ствие природоресурсного права на природные ресурсы простирается от обеспечения устойчивого ле-
сопользования и охраны водных ресурсов до регулирования добычи полезных ископаемых. В целом, 
эти принципы направляют общественные и частные интересы в сторону более ответственного и устой-
чивого использования природных ресурсов. [1, c. 67] 

Аграрное право – система норм, регулирующая сельское хозяйство. Влияет на устойчивость и 
эффективность сельскохозяйственной деятельности. Регулирует земельные отношения, права соб-
ственности, трудовое законодательство. Основная цель – справедливое распределение земельных 
ресурсов, обеспечение продовольственной безопасности и поддержка экологически устойчивого сель-
ского хозяйства. Регулирует процессы посева, использование удобрений и пестицидов, а также защиту 
прав сельскохозяйственных работников. [4, c. 234] 

В области взаимодействия правовых аспектов, таких как земельное, природоресурсное, экологи-
ческое и аграрное право, существует ряд механизмов, способствующих их интеграции. Прежде всего, 
это внедрение согласованных нормативных актов, которые учитывают взаимосвязь между землеполь-
зованием, природными ресурсами, экологической устойчивостью и сельским хозяйством. Механизмы 
взаимодействия также включают в себя создание межведомственных комиссий и органов, специализи-
рованных в решении пересекающихся правовых вопросов. [2, c. 145] 

Несмотря на потенциал интеграции правовых аспектов, существуют вызовы, такие как несогла-
сованность законодательства, конфликты интересов различных секторов и недостаточная ясность в 
определении ответственностей. Однако, перспективы включают в себя возможность создания гармони-
зированных подходов к управлению природными ресурсами, улучшения условий для устойчивого сель-
ского хозяйства и обеспечения природопользования в соответствии с принципами экологической от-
ветственности. Эффективное взаимодействие и интеграция правовых аспектов могут стать ключом к 
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решению сложных проблем, стоящих перед сельскими и природными общинами. [1, c. 20] 
В заключении можно сказать, что интеграция земельного, природоресурсного, экологического и 

аграрного права играет важную роль в обеспечении устойчивого развития аграрного сектора. Экономи-
ческая теория в этом контексте выступает как инструмент анализа эффективности и управления рис-
ками, а также стимулирует разработку инновационных стратегий. Механизмы взаимодействия, включая 
гармонизацию законодательства и создание согласованных органов, предоставляют возможности для 
сбалансированного подхода к управлению природными ресурсами и сельским хозяйством. Однако су-
ществующие вызовы, такие как конфликты интересов и несогласованность нормативных актов, требу-
ют дополнительных усилий для разрешения. Возможности интеграции правовых аспектов не только 
способствуют улучшению управления природными ресурсами, но и открывают новые горизонты для 
устойчивого развития сельского хозяйства.  
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Аннотация: в статье анализируются теория и практика правоприменения судебного штрафа. Судеб-
ные штрафы применяются чаще всего в уголовном праве. Судебный штраф применяется как замена 
уголовной ответственности лицу, совершившему преступление. Теория и практика правоприменения 
судебных штрафов требует опыта практики в суде. 
Ключевые слова: судебный штраф, преступление, ответственность, правоприменение. 
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Abstract: The article analyzes the theory and practice of enforcement of a court fine. Court fines are used 
most often in criminal law. A court fine is applied as a substitute for criminal liability to a person who has com-
mitted a crime. The theory and practice of enforcement of judicial fines requires experience of practice in court. 
Keywords: judicial fine, crime, responsibility, law enforcement. 

 
Современный УК РФ в 2016 году был дополнен статьей 76.2, которая предусматриваем новый 

вид освобождения от уголовной ответственности – назначение судебного штрафа. Введение такого 
основания является принципом гуманизма по отношению к виновному, а также оказывает стимулиру-
ющее воздействие на его дальнейшее положительное постпреступное поведение. 

Судебный штраф играет существенную роль исходя из удовлетворения потребностей участников 
уголовного процесса, поскольку для виновного такой штраф не имеет последствий, которые непосред-
ственно сопряжены с судимостью. Однако судебный штраф не исключает наличия отметки в справке 
ИЦ МВД России о том, что он ранее привлекался к уголовной ответственности и для него это уже не 
преступный дебют, т.к. освобожден по нереабилитирующему основанию в соответствии со ст. 76.2 УК 
РФ. Для потерпевшего данный институт сулит быстрое возмещение ущерба. 

Практика применения судебного штрафа в различных странах может различаться в зависимости 
от законодательства, судебной системы и особенностей правоприменительной практики. Однако, в це-
лом, судебный штраф применяется в рамках уголовного законодательства и может быть назначен в 
качестве одного из видов наказания за совершенное преступление. В США, например, штрафы могут 
быть установлены как фиксированная сумма или как процент от дохода осужденного. В некоторых ев-
ропейских странах судебные штрафы рассчитываются с учетом доходов осужденного и могут быть 
назначены в зависимости от степени тяжести совершенного деяния. В других странах, таких как Япония 
или Китай, размер судебного штрафа может быть установлен в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела. 

Итак, судебный штраф представляет собой обязательную финансовую санкцию, налагаемую су-
дом на лицо, признанное виновным в совершении правонарушения или преступления. Этот вид нака-
зания может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими видами наказания, такими 
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как лишение свободы, исправительные работы и т.д. Взыскание судебного штрафа – денежное взыс-
кание за совершенное преступление, размер которого выражается в рублях. 

Судебный штраф выполняет несколько функций, включая восстановительную (возвращение в 
общество через оплату в виде денежной суммы), карательную (наказание за совершенное преступле-
ние) и предупредительную (предотвращение дальнейших правонарушений). Штраф является способом 
восстановления справедливости, поскольку лицо, совершившее правонарушение, компенсирует его 
финансово, а также принимает на себя ответственность перед обществом. 

При этом, приговоренное к уплате штрафа лицо обязано в установленный судом срок уплатить 
определенную сумму в бюджет. Сумма штрафа определяется судом исходя из характера и тяжести 
совершенного преступления, а также имущественного положения осужденного. 

А.С. Бурцев и И.В. Миронюк предлагают анализировать дефиницию «впервые» относительно к 
ст. 76.2 УК РФ как совершение только одного преступного деяния. Законодатель указывает на вероят-
ность прекращения уголовного преследования в отношении лиц, чье поведение обладает меньшей 
степенью общественной опасности. Когда лицо впервые совершает преступление, это может иметь 
важные последствия для всей ситуации и для самого лица. К последним не должны относиться граж-
дане с устойчивой асоциальной направленностью, напротив, применение судебного штрафа допустимо 
лишь в отношении тех, кто совершил одно преступное деяние под влиянием стечения обстоятельств4. 

Имеются также иные случаи признания лица, совершающим преступление впервые. Некоторые 
авторы полагают, что лиц, освобожденных по реабилитирующим основаниям, которые совершают но-
вое преступление нельзя считать совершившими общественно опасное деяние впервые5. Иная точка 
зрения предлагает понимать под совершившими преступление впервые лиц, в отношении которых уго-
ловное дело прекращалось по нереабилитирующим основаниям6. Суд при рассмотрении дела лица, 
совершившего преступление впервые, может учитывать отсутствие предыдущих судимостей и другие 
смягчающие обстоятельства при определении наказания или применении мер урегулирования. 

Некоторые авторы выступают противниками признания лицом, впервые совершившим преступ-
ление, того, кто уже ранее был освобожден от уголовной ответственности по статьям 75 – 76 УК РФ. 
Однако они указывают на единственное исключение. Как возможное основание такого исключения 
можно считать истечение сроков данности привлечения к уголовной ответственности7. Весьма непра-
вильно освобождать от уголовной ответственности лиц, в отношении которых ранее прекращалось 
уголовное дело или уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям. 

Говоря об основаниях применения судебного штрафа необходимо обосновать сказанное. В 
разъяснениях Верховного Суда РФ не делается принципиальных разграничений между основаниями и 
условиями освобождения лица от уголовной ответственности. Тем не менее, в юридической теории и 
практике существует мнение, что основание – это совокупность условий. Так, например, совокупность 
перечисленных в законе условий применения судебного штрафа К. Сутягин и А. Кудрявцева анализи-
руют как основание освобождения лица от уголовной ответственности8. 

По мнению В.А. Гуреева и В.В. Гущина, выплата штрафа может быть воспринята осужденным 
как форма исправления и возмещения ущерба, совершенного преступлением, а также шанс продемон-
стрировать готовность к исправлению и возмещению убытков, нанесенных обществу9. 

Неуплата судебного штрафа в установленный срок может повлечь за собой применение допол-
нительных мер принудительного исполнения, включая изъятие имущества, арест счетов и прочее. 

Практика применения судебного штрафа показывает, что возмещение нанесенного вреда или 
ущерба преступником происходит в виде денежного возмещения, а также в виде возвращения незакон-

                                                        
4 Бурцев А.С., Миронюк И.В. Судебный штраф: критический очерк // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управле-
ние. 2017. № 2 (81). C. 126-129. 
5 Корецкий С.В., Петьков В.А. Критерии разграничения типологии личности преступников // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2015.  № 1. 
С. 48-58. 
6 Солоницын П.С. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: сущность и проблемы применения // Вестник Самарско-
го юридического института. 2016. № 4 (22). С. 63-67. 
7 Кострова М.Б. Термин «лицо, впервые совершившее преступление», в контексте взаимосвязи уголовного и иных отраслей российского  права // Lex 
Russica. 2015. № 8 (Том CV). С. 70-83. 
8 Кудрявцева А., Сутягин К. Судебный штраф // Уголовное право. 2016. № 6. С. 102. 
9 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: Учебник. 4-е издание, исправленное и дополненное. М.: Статут, 2019. С. 183. 
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но отнятого имущества его владельцу. 
Судебный штраф, таким образом, представляет собой важный инструмент справедливости и ис-

правления в контексте правосудия, а также имеет свою роль в предупреждении дальнейших правона-
рушений. Суд принимает во внимание финансовое состояние осужденного при назначении судебного 
штрафа, чтобы обеспечить его выполнение в разумные сроки. 
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Аннотация: на сегодняшний день достаточно много позиций сказано в научных кругах по поводу ин-
ститута соучастия в уголовном праве, однако нет единого подхода к пониманию данного института, и 
существуют проблемы правоприменительной практики в вопросах квалификации соучастия. В этой 
связи необходимо рассмотреть сущность соучастия, его формы и проанализировать проблемы, свя-
занные с квалификацией данного явления.  
Ключевые слова: уголовное право, квалификация, проблемы, соучастие, формы соучастия. 
 

THE FORM OF COMPLICITY: THE CONCEPT AND PROBLEMS OF QUALIFICATION 
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Abstract: to date, quite a lot of positions have been said in scientific circles about the institution of complicity 
in criminal law, but there is no single approach to understanding this institution, and there are problems of law 
enforcement practice in matters of qualification of complicity. In this regard, it is necessary to consider the es-
sence of complicity, its forms and analyze the problems associated with the qualification of this phenomenon. 
Key words: criminal law, qualification, problems, complicity, forms of complicity. 

 
Соучастие – это особое явление преступности, предполагающее совершение несколькими лица-

ми преступления, объединенного совместными усилиями.  
Соучастие имеет сложную структуру, существует множество дискуссий среди ученых в данной сфере. 
Согласно ст. 32 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –  УК РФ), соучастием в пре-

ступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленно-
го преступления [1].  

Законодатель конкретизирует соучастие делением на формы. Форма как термин не определена в за-
конодательстве, однако классифицировать соучастие можно по субъективным и объективным признакам.  

В научной литературе единым считается мнение о том, для соучастия определяющим признаком 
выступает соглашение между всеми участниками преступления [2, с. 75]. То есть, когда каждый из 
участников, независимо от их роли, осознает противоправность своих действий и наличие общей цели, 
общего умысла. 

При этом умысел считается субъективным признаком соучастия, как и наличие между соучастни-
ками двухсторонней субъективной связи. Объективными же признаки соучастия, в таком случае, сле-
дует считать наличие самих участников, когда преступление совершается не единолично. Данный при-
знак количественный, качественным признаком выступает совместный характер их действий. То есть, 
если два лица, не связанные друг с другом общей целью, единолично совершают действия, каждое из 
которых привело к общественно опасным последствиям, соучастие не образуется – это два самостоя-
тельных преступления, даже если ответственность за их совершение наступает по одной и той же ста-
тье УК РФ. Соучастие будет наличествовать, если выполняя эти действия, образовалось одно пре-
ступление. 
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В УК РФ выделяются формы соучастия: с распределением ролей, группа лиц без предваритель-
ного сговора, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообще-
ство (преступная организация).  

Первая форма предполагает присоединение других участников к исполнителю, не выполняя при 
этом действий, образующих объективную сторону преступления. Группа лиц без предварительного 
сговора отличается тем, что исполнителей может быть несколько, но действия ими совершались без 
предварительной договоренности. Организованная группа и преступное сообщество более сложные 
формы соучастия, расследование совершенных ими преступлений зачастую осложнено характером их 
действий – как правило, устойчивость и слаженный характер групп влияет на уровень сокрытия пре-
ступления.  

В УК РФ приведены формы соучастия, что вызывает доктринальный вопрос о разграничении 
форм и видов соучастия.  

Выделяют сложное соучастие, групповое соучастие (соисполнительство), соучастие особого рода 
(организованное соучастие). Соисполнительство и организованное участие подразделяются на виды, 
соответствующие разновидностям соучастия, перечисленными законодателем в ч. 1-4 ст. 35 УК РФ. 

С. А. Балеев отмечает: «Неотъемлемой частью всех форм соучастия является соисполнитель-
ство или организация объединения с распределением ролей. Именно поэтому, сам факт создания та-
ких преступных объединений или руководство ими и участие в подобных объединениях должно оцени-
ваться только по статье Особенной части УК РФ посредством установления ответственности за подоб-
ные деяния» [3, с. 6]. 

Указанный автор выделяет соисполнительство как признак соучастия в общем, в то время как 
соисполнительство является формой соучастия в рамках закона. Именно такие коллизии закона и док-
трины объясняют необходимость четкой классификации форм и видов соучастия.  

Выделение форм основывается на характере совместности соучастника и критерии разграниче-
ния группового и организованного соучастия, то есть степени согласованности и ориентированности их 
совместной деятельности. 

Совершенно точно отмечает А. Арутюнов: «Термин «преступная группа», «групповое преступле-
ние», «групповой способ» имеет широкое распространение в литературе, но в состав группы лиц по 
предварительному сговору, обязательно должно входить хотя бы два соисполнителя. Значит, если 
наряду с организатором, подстрекателем или пособником убийство непосредственно совершается од-
ним исполнителем, то квалификация содеянного по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, например, невозможна ни 
в отношении исполнителя, ни в отношении других соучастников. Возникает вопрос: два лица предвари-
тельно договорились совершить убийство, причем одно из них выполняет роль организатора. Без-
условно, они являются соучастниками, но форма их соучастия, оказывается, группу не образует» [4, 5].  

Еще одним проблемным теоретическим аспектом, влияющим на квалификацию, является отли-
чие неосторожного сопричинение вреда и неудавшееся соучастие в преступлении. По мнению Н. Д. 
Сергеевского, неосторожное соучастие имеет место, когда соучастники не предвидят последствия, но 
могут и должны предвидеть их наступление [5, с. 371].  

Не соглашаясь с данной позицией, стоит отметить саму сущность соучастия, которое предпола-
гает отказ от единоличного совершения преступления. Абсурдно полагать, что лицо предвидит свое 
участие в совершении преступления совместно с другими лицами. Неосторожность является отноше-
нием к общественно опасным последствиям – результату действий лица.  

Если вновь обратиться к формулировке УК РФ, то понятно, что законодатель не предполагает 
неосторожность при соучастии, только умышленность, когда существует заблаговременный договор об 
осуществлении действий, а неосторожность как форма вины представляет собой ситуацию, когда лицо 
не предвидит наступление общественно опасных последствий, поэтому природа двух категорий явля-
ется взаимоисключающей. 

На практике встречаются случаи реализации неосторожных преступлений группой лиц, и дей-
ствия лиц при этом могут быть как согласованными, так и не связными друг с другом, но привести к од-
ной преступной цели. 
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В этой связи необходимо рассмотреть возможность введения в УК РФ институт неосторожного 
соучастия, поскольку на практике такие случаи возможны и требуют надлежащей квалификации. Но 
такое соучастие возможно, если не было момента предварительного сговора.  

Таким образом, соучастие представляет собой совершение преступления несколькими лицами. 
Уголовный закон на сегодня определяет возможность соучастия только если оно было умышленным, 
однако на практике возможно и проявление и неосторожного соучастия, когда субъект не имел умысла 
быть соучастником. Проблемы квалификации соучастия с доктринальной классификацией форм и ви-
дов соучастия, поэтому возникает необходимо закрепление такой классификации в законе.  
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Аннотация: настоящая работа посвящена применению результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти в судебном доказывании по уголовным делам. Кроме того, проанализированы нормы действующего 
законодательства и теоретические подходы ученых к использованию в уголовном судопроизводстве 
данных результатов. Отмечаются проблемы использования результатов оперативно-розыскной дея-
тельности в качестве доказательств в суде, так как они должны быть представлены в суде, не нарушая 
конфиденциальности и сохранения целостности доказательств. Предлагается к рассмотрению вопрос о 
необходимости оценки и достаточности самих оперативно-розыскных данных. Рассматривается вопрос 
разработки четких и эффективных правил, которые бы урегулировали применение результатов опера-
тивно-розыскной деятельности в рамках судебного доказывании по уголовным делам. Также в работе 
проанализированы проблемные вопросы, требующие урегулирования законодателем и рассмотрены 
различные точки зрения на предмет допустимости доказательств. По итогам исследования сделаны со-
ответствующие выводы относительно применения результатов оперативно-розыскной деятельности в 
судебном доказывании по уголовным дела. Отмечено, анализируемая тема является достаточно слож-
ной, имеет ряд актуальных проблемой, требующих большого внимания и дальнейшего изучения. 
Ключевые слова: доказывание, доказательство, результаты оперативно-розыскной деятельности, опе-
ративно-розыскная деятельность, уголовное судопроизводство, оперативно-розыскные мероприятия.  
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Abstract: This work is devoted to the application of the results of operational investigative activities in judicial 
evidence in criminal cases. In addition, the norms of current legislation and theoretical approaches of scientists 
to the use of these results in criminal proceedings are analyzed. The problems of using the results of opera-
tional investigative activities as evidence in court are noted, since they must be presented in court without vio-
lating confidentiality and preserving the integrity of evidence. It is proposed to consider the need to assess and 
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sufficiency of the operational search data themselves. The issue of developing clear and effective rules that 
would regulate the application of the results of operational investigative activities in the framework of judicial 
evidence in criminal cases is being considered. The paper also analyzes problematic issues that need to be 
resolved by the legislator and considers various points of view on the admissibility of evidence. According to 
the results of the study, relevant conclusions were drawn regarding the application of the results of operational 
investigative activities in judicial evidence in a criminal case. It is noted that the analyzed topic is quite com-
plex, has a number of urgent problems that require great attention and further study. 
Key words: evidence, evidence, results of operational investigative activities, operational investigative activi-
ties, criminal proceedings, operational investigative measures. 

 
По своей сути судебное доказывание по уголовным делам представляет собой достаточно не-

простую многоэтапную процедуру, урегулированную нормами законодательства. Многие вопросы дока-
зывания по уголовным делам имеют неоднозначные, противоречивые моменты, как в сфере теорети-
ческих воззрений, так и на практике. При этом в современной юридической теории и практике одной из 
важных проблем в области судебного доказывания по уголовным делам можно назвать использование 
результатов оперативно-розыскной деятельности. Данная тематика имеет огромное значение для 
обеспечения эффективного и справедливого судопроизводства по уголовным делам, ведь оперативно-
розыскная деятельность является важной для выявления и раскрытия преступлений.  

Оперативно-розыскная деятельность являет собой систему мероприятий, направленных на по-
лучение данных о преступлениях, задержание преступников, их выявление, к тому же не стоит забы-
вать про сбор доказательств и установление ряда фактов, которые для уголовного дела будут иметь 
существенное значение. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности возможно использо-
вание таких средств и методов как прослушивание, видеосъемка, фотосъемка, наблюдение и другие. 

Основным нормативно-правовым актом, который регулирует и регламентирует использование 
данных, полученных оперативно-розыскной деятельностью, является Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ (далее УПК РФ). 

В статье 73 УПК РФ говорится о том, что «данные полученные в ходе оперативно-розыскной дея-
тельности могут быть использованы как доказательство в уголовном процессе, если способ их получе-
ния не противоречит закону» [1]. Из этого следует, что правоохранительные органы обязаны соблю-
дать установленные процедурные требования, при осуществлении оперативно-розыскной деятельно-
сти, например, такие как получение разрешения от прокурора или судьи. 

Также необходимо отметить, что далеко не все данные оперативно-розыскной деятельности мо-
гут быть использованы в качестве доказательств, на что указывает в своих работах С.Б. Россинский [4].  
Помимо этого, статья 74 УПК РФ устанавливает ряд требований к представлению данных оперативно-
розыскной деятельности в суде, они могут быть представлены в виде протоколов, заключений, отчетов, 
а также в виде фотоматериалов и видеоматериалов. Однако при предоставлении таких видов данных 
важно соблюсти все требования к конфиденциальности, а также сохранению целостности самих дока-
зательств. Важным аспектом будет также являться и оценка оперативно-розыскных данных, их доста-
точности и достоверности. Судебные эксперты должны проверять и подтверждать информацию, а так-
же определять ее значимость, в рамках рассматриваемого дела. Для этого в настоящем процессуаль-
ном кодексе установлены механизмы экспертизы данных оперативно-розыскной деятельности. 

Не менее важно обратить внимание на то, что использование данных оперативно-розыскной де-
ятельности в суде может быть ограниченно, если это нарушает права и свободы  граждан или же нано-
сит вред государственным интересам. Так согласно статье 82 УПК РФ, суд в праве отказать сторонам 
дела в предоставлении доступа к материалам оперативно-розыскной деятельности, если таковое 
угрожает причинением вреда государству и его безопасности или нарушением прав и свобод граждан. 

Таким образом, законодатель устанавливает перечень требований и ограничений по отношению 
к результатам оперативно-розыскной деятельности и их использованию в судебном доказывании в 
рамках уголовного судопроизводства. 
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Существует также и ряд этических и юридических проблем, которые возникают в связи с исполь-
зованием результатов оперативно-розыскной деятельности в судебном порядке. Возникает вопрос о 
соответствии закону и обоснованности проведения оперативно-розыскных мероприятий. В случаях 
нарушения прав граждан, например, прослушивания телефонных разговоров без законного на то раз-
решения, такие результаты не могут быть учтены в качестве доказательств.  

По своей сути проведение оперативно-розыскных мероприятий регулируется специализирован-
ным нормативным правовым актом, узконаправленным именно на проведение данных установленных 
законом мероприятий. Однако, данный федеральный закон также основывается на нормах конституци-
онного законодательства, он не должен идти в разрез с нормами уголовно-процессуального и иного 
законодательства. Вместе с тем нормы ст. 86 УПК РФ до настоящего момента вызывают определен-
ные вопросы у граждан, которые полагают, что проведенные уполномоченными органами оперативно-
розыскные мероприятия нарушают законные интересы и права граждан, допуская использовать не-
гласные результаты данных мероприятий в процессе доказывания по уголовному делу. Результаты 
оперативно-розыскных мероприятий зачастую вызывают у правоприменителя вопроса в части досто-
верности и допустимости в качестве доказательств, а также законности. В результате чего теоретики и 
практики юридической науки высказываются о необходимости более тщательно осуществлять провер-
ку допустимости результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Более того, достаточно сложным до настоящего момента является вопрос о соответствии зако-
нодательства в части проведения оперативно-розыскных мероприятий действующему законодатель-
ству в отдельных пунктах, а также основная проблема – несоответствие международному стандарту 
правовой определенности. 

В целом, недопустимыми доказательствами могут быть признаны такие результаты оперативно-
розыскных мероприятий, которые по своей сути противоречат действующему законодательству, нор-
мам Основного закона РФ, доказательства, собранные ненадлежащим лицом, а также полученные из 
незаконного источника или путем проведения не предусмотренных законом процедур для получения 
итогов, которые должны были быть рассмотрены в судебном доказывании в качестве доказательства. 

Особое внимание привлекает проблема допустимости средств аудио- и видео-фиксации, приме-
нение которых не было согласовано судом, т.е. применялось без соответствующего судебного реше-
ния. По данному вопросу имеется большое количество судебной практики, мнений экспертов и теоре-
тиков юридической науки, однако единого толкования закона для каждого конкретного случая получить 
достаточно сложно, и на практике суд исходит из конкретных условий и материалов уголовного дела, 
исходя из чего принимает решение о допустимости или недопустимости применения подобных резуль-
татов оперативно-розыскных мероприятий.  

Конституционной Суд РФ (далее КС РФ) не остался «в стороне» и дал соответствующее поясне-
ние относительно возможности применения в качестве доказательства записи с технических средств 
аудио- и видео-фиксации наблюдаемых событий, к примеру, в местах скопления большого количества 
людей, в местах общего пользования, в парках, торговых центрах и т.п. Позиция КС РФ обосновывает-
ся тем, что для подобной сьемки или записи не требуется специального решение суда, соответственно, 
применение такого вида сведений не противоречит нормам действующего законодательства и может 
быть использовано в качестве доказательства по уголовному делу [3]. При толковании закона также 
было отмечено, что вне зависимости от того, что при приобщении аудио – и видеозаписи с подобных 
источников не имеет значения рассекречено ли само техническое средство и являются ли результаты 
оперативно-розыскного мероприятия гласными. В то время как конспирация при выполнении данных 
действий не нарушает требований Основного закона. 

Отмечается также, что для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в целом, уполномо-
ченным органам не требуется специального решения, поскольку наличие решения предполагается 
только в том случае, когда проведение данного вида мероприятий каким-либо образом ограничивает 
права и законные интересы граждан, в том числе, если использование технических средств опреде-
ленным образом затрагивает права граждан. 

Более того, КС РФ подчеркнул, что сами по себе результаты оперативно-розыскной деятельно-
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сти не являются доказательством, данные результаты, в первую очередь – это сведения о фактах и 
событиях, которые могут иметь значение для рассмотрения уголовного дела. Только судебные органы 
принимают решение о приобщении данных сведений к материалам уголовного дела в качестве доказа-
тельства путем осуществления необходимых процессуальных действий, установленных законом. 

Результаты оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) в виде аудио- или видеозаписи 
могут быть доказательством по уголовному делу только после ознакомления с самим цифровым носи-
телем (накопителем) уполномоченных органов и вынесении соответствующего постановления. Доказа-
тельствами рассматриваемые результаты признаются только с момента приобщения в качестве веще-
ственных доказательств. До приобщения результаты данных мероприятий законодательство не трак-
тует в качестве доказательств.  

В целом можно отметить, что практика применения рассматриваемых результатов имеет опре-
деленные недостатки, недоработки, которые должны быть урегулированы со стороны законодатель-
ства, путем внесения изменений в действующие положения федерального законодательства. Вместе с 
тем полагаем, что нужно актуализировать судебную практику и привести к единству толкания закона, в 
том числе, особое внимание стоит обратить на разъяснения такого органа толкования права, как КС 
РФ. Поскольку до сегодняшнего дня, даже несмотря на наличие разъяснений по многим направлениям 
закона, тем не менее, во многих случаях имеется место усмотрению судебного органа, отдельному 
толкованию права по каждому конкретному случаю и прочие недоработки. 

Многие сферы права сегодня не лишены недостатков, как с точки зрения урегулирования, так и с 
точки зрения практики. Тем не менее полагаем, что урегулирование сферы доказывания по уголовным 
делам возможно путем внесения изменений в законодательство об ОРМ, приведения в соответствие 
норм законодательства и урегулирования с точки зрения международного стандарта правовой опреде-
ленности. Полагаем, что устранение данных недостатков в правовой сфере решит часть проблемных 
вопросов, относящихся к использованию результатов ОРМ в качестве доказательств. Также отметим, 
что в настоящее время в теории права проблема представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности в суде, это связано с необходимостью соблюдения конфиденциальности и обеспечения 
целостности доказательств в уголовном судопроизводстве. Существую споры о том, какие документы и 
материалы могут быть предоставлены сторонам дела и как они могут быть ими использованы в рамках 
судопроизводства. 
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Оружие – худшее изобретение человечества. Именно данный вывод был получен в результате 

многочисленных социологических исследований10. Подобное отношение к нему, безусловно, обуслов-
лено, в том числе и тем, что с его помощью совершается значительное количество уголовно-
наказуемых деяний.  

Особой опасностью обладает незаконный оборот оружия, который является главным катализа-
тором преступности. Не зря он стал темой оперативного совещания Президента РФ – В.В. Путина с 
Советом безопасности РФ, прошедшим 27 октября текущего года.  

В соответствии с официальной статистикой, количество выявленных преступлений анализируе-
мой категории перманентно сокращается. Так, в 2022 году было выявлено 22 206 преступлений, что на 
5,5% меньше, чем в 2021 году11. За период с января по сентябрь 2023 года, по сравнению с аналогич-
                                                        
10 См.: Оружие – худшее мировое изобретение // Официальный сайт «Йоки.ру». URL: https://www.yoki.ru/news/social/society/20-02-2007/38352-orujie (дата 
обращения 13.11.2023). 
11 См.: Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2022 года // Официальный сайт МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--
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ным периодом прошлого года, также отмечается сокращение числа преступлений в данной сфере на 
10,3%12. Однако, не смотря на положительную статистику, нельзя не отметить и рост числа незаконно-
го оборота оружия, совершенного при помощи информационно-телекоммуникационных технологий и, в 
частности, при помощи глобальной сети Интернет.  

Использование современной информационно-телекоммуникационной сети Интернет при реали-
зации незаконного оборота оружия обусловлено рядом факторов. 

Во-первых, доступность сети Интернет в любой точке мира и в любое время суток. Для того, что-
бы приобрести или продать оружие не требуется специальное оборудование, достаточно будет и мо-
бильного телефона.  

Во-вторых, анонимность. Именно данное обстоятельство, на наш взгляд, является основным 
фактором, влияющим на популярность данного способа незаконного оборота оружия и выступающим 
актуальной проблемой противодействия ему. Особенно, если оно совершается посредством теневого 
сегмента сети Интернет, более известного, как даркнет. Кроме того, при совершении данного вида пре-
ступного деяния его субъектами активно применяются шифрование трафика, а также криптовалюты и 
иных виртуальные активы. Так, в 2019 году гражданин РФ был привлечен к уголовной ответственности 
за незаконное приобретение самодельно переделанного из сигнального пистолета «МР-371» боевого 
пистолета и боеприпасов к нему путем подбора «тайника-закладки». Оплату указанного оружия он про-
извел с помощью не отслеживаемой криптовалюты13. Преимуществом данного способа оплаты в пре-
ступных целях состоит в том, что он позволяет исключить возможность установления связи между ка-
питалом, цифровыми финансовыми активами и конкретной преступной деятельностью14. 

Таким образом, продавец нелегального оружия и его покупатель избегают необходимости личной 
встречи и сообщения своих данных для оплаты. Указанное, безусловно, негативным образом воздей-
ствует на расследование незаконного оборота оружия. 

Негативный аспект подобного воздействия также состоит в том, что приобрести оружие могут 
несовершеннолетние, а также лица, имеющие расстройства психики. К примеру, в 2022 году при помо-
щи сети Интернет огнестрельное оружие было приобретено учеников 8 класса, к счастью, обошлось 
без трагедии. При этом пятью годами ранее, ученик 9 класса купил пневматический пистолет в Интер-
нете и случайно выстрелил в своего одноклассника15.  

Динамично развивающиеся информационно-телекоммуникационных технологии не только поз-
воляют сбыть незаконным путем оружие, но и изготовить его. В сети Интернет содержится значитель-
ное количество информации о технологии создания самодельного, нелегального кустарного оружия16. 

Таким образом, современный этап развития мирового сообщества характеризуется активным 
внедрением высоких технологий и инноваций во все сферы общественной жизни. К сожалению, их 
преимущества используются не только в законных целях. К современным информационно-
телекоммуникационным технологиям прибегают и с преступным умыслом, и, в частности, при осу-
ществлении незаконного оборота оружия. Проведённое исследование свидетельствует о том, что со-
временные информационно-телекоммуникационные технологии облегчают совершение преступных 
деяний и, соответственно, избежание ответственности за них. В связи с чем, законодателем использо-
вание информационно-телекоммуникационных сетей при совершении анализируемого вида деяния 
выделено в качестве квалифицированного признака состава преступления.  

 
 

                                                                                                                                                                                        
p1ai/reports/item/42989123/(дата обращения 13.11.2023). 
12 См.: Состояние преступности в Российской Федерации за январь - сентябрь 2023 года // Официальный сайт МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/42989123/(дата обращения 13.11.2023). 
13 См.: Приговор Перовского районного суда Москвы от 17 июня 2019 г. по делу № 01-0603/2019 // Официальный портал судов общей юрисдикции г. Моск-
вы. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/perovskij/services/cases/criminal/details/5cd14a02-1d8a-4187-ab21-cfd72613a935 (дата обращения 13.11.2023). 
14 См.: Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст. 174 . 1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как 
следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов // Наркоконтроль. 2018 . № 1. С.7. 
15 См.: Выстрел на уроке. Кто ответит за гибель нижнекамского школьника? // // Официальный сайт издания «аргументы и факты». URL: 
https://kazan.aif.ru/incidents/underway/shalnaya_pulya_vse_chto_izvestno_o_gibeli_shkolnika_v_nizhnekamske (дата обращения 13.11.2023). 
16 См.: Столбова Н.А. Организационные основы расследования незаконного оборота оружия с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети интернет // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. № 4(24). С. 176. 
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УДК 330 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(ТИМ) 

 Неронов Владислав Меерович 
Руководитель комитета по Цифровой трансформации 

Межрегиональной общественной организации содействия и развития экспертной деятельности 
«Координационный Экспертный Совет» 

 

Аннотация: цифровизация создает новые возможности для роста и развития строительной и смежных 
отраслей. Одной из важнейших технологий является технология информационного моделирования. 
Государственное регулирование и совместная работа проектировщиков и других участников строи-
тельного рынка дает, на сегодняшний день очень хорошие, качественные показатели роста в строи-
тельной отрасли. 
Ключевые слова: технология информационного моделирования, цифровизация, строительство, циф-
ровая информационная модель, государственное регулирование. 
 

PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF INFORMATION MODELING TECHNOLOGIES (TIM) 
 

Neronov Vladislav Meerovich 
 
Abstract: Digitalization creates new opportunities for the growth and development of construction and related 
industries. One of the most important technologies is information modeling technology. Government regulation 
and the joint work of designers and other participants in the construction market provide, to date, very good 
quality growth indicators in the construction industry. 
Keywords: information modeling technology, digitalization, construction, digital information model, govern-
ment regulation. 

 
Повсеместное внедрение цифровых технологий в экономике России даст положительный эф-

фект. Большие перспективы связанны с внедрением в строительстве технологии информационного 
моделирования. Влияние на развитие строительного рынка ощущается сейчас. ТИМ являются одним 
из главных факторов, определяющих будущее строительной индустрии. ТИМ представляет собой про-
цесс создания цифровой модели объекта, которая используется для проектирования, а в дальнейшем 
применяются при строительстве, эксплуатации зданий, утилизации. Интересным фактом о ТИМ явля-
ется то, что они ускоряют процесс разработки проекта и проведения инженерных изысканий на 15-20%. 
Это достигается благодаря использованию цифровой модели объекта при проведении различных рас-
четов и анализов. ТИМ позволяет снизить количество ошибок в проекте, так как программа автомати-
чески выделяет коллизии, которые могут возникнуть при строительстве. Подход информационного мо-
делирования позволяет не только интеллектуального конструирования объекта в трехмерном про-
странстве с учетом всех проектных данных, с обеспечением их взаимосвязанности и согласованности, 
позволяя автоматически получить актуальную проектно-сметную документацию. 

Еще одним интересным фактом является то, что с уходом иностранных фирм производителей 
программного обеспечения для проектирования с использованием технологий информационного мо-
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делирования (ТИМ), открылась дорога российским разработчикам. Раньше многие программы для ТИМ 
использовали языки программирования, такие как C#, Java, Python и другие. Например, программа 
Revit от компании Autodesk написана на C#. Самые радужные экономические перспективы созданы в 
РФ для ИТ компаний. 

ТИМ: будущее строительства уже здесь. Строительная отрасль – одна из тех, где цифровизация 
может дать максимальный эффект. ТИМ – это не просто модный тренд, а необходимость, которая уже 
меняет облик строительства. ТИМ – это цифровой аналог объекта капитального строительства (ОКС), 
который содержит всю информацию о нем, включая геометрические параметры, материалы, оборудо-
вание, сроки выполнения работ, стоимость и многое другое. Преимущества ТИМ: снижение сроков 
строительства, оптимизация стоимости, повышение качества строительства, снижение количества 
ошибок, улучшение координации работы всех участников проекта, повышение прозрачности строи-
тельства. ТИМ позволяет точно определить стоимость материалов и работ, контролировать расходы 
на каждом этапе строительства, оптимизировать процесс закупок, проводить анализ возможных рис-
ков, визуализировать проект, осуществлять удаленный контроль за ходом строительства. 

Внедрение ТИМ в России: с 01.07.2024 года обязательно для работы с государственными орга-
нами, Федеральное агентство по государственному экспертизе уже работает с ТИМ, крупные проекти-
ровщики внедряют технологию у себя, контрольно-надзорные подведомственные организации Мин-
строя РФ овладели цифровыми навыками в части проверки ЦИМ. ТИМ – это не просто технология, а 
новый подход к строительству. Это инструмент, который позволяет сделать строительство более эф-
фективным, качественным и прозрачным. В будущем ТИМ станет неотъемлемой частью строительной 
отрасли. Это технология, которая уже меняет мир строительства к лучшему. 

В дополнение к вышесказанному, хочется отметить, что ТИМ позволяет создать цифровой двой-
ник объекта, который можно использовать для обучения персонала, отработки различных сценариев и 
проведения виртуальных экскурсий. ТИМ может быть использован для управления жизненным циклом 
объекта после его строительства, включая его ремонт, реконструкцию и утилизацию. Развитие ТИМ 
стимулирует разработку новых технологий и материалов. ТИМ – это инновационная технология, кото-
рая имеет огромный потенциал для развития строительной отрасли. 

В 2021 году Минстрой провел очередную презентацию о переходе в строительной отрасли к 
цифровой трансформации. По представленным данным, за последние годы ведомство провело тща-
тельное исследование вопроса и сформулировало ясные ожидания от этого перехода. Согласно скор-
ректированным данным, внедрение цифровых технологий в отрасль может сократить сроки реализа-
ции проектов на 20% и повысить производительность на 15%. Организация TIM (Технологии Информа-
ционного Менеджмента) представляется как объединенное информационное пространство, в котором 
возможно взаимодействие между заказчиками, руководством компании и руководителями отделов. 
Ожидалось, что эффект от внедрения цифровых технологий будет заметен не только в общем итоге 
строительства, но и в каждом отдельном процессе - от проектирования до эксплуатации. 

Михаил Косарев, эксперт по автоматизации, цифровизации и цифровой трансформации органи-
заций в строительной отрасли, делает вывод, что в 2024 году отрасль строительства уже обладает 
конкретным пониманием выгоды и пользы от использования TIM и может опираться на свой опыт. Экс-
перт основал свои выводы на всей доступной информации об эффектах внедрения TIM в государ-
ственных заказах из различных протоколов и презентаций госслужащих и чиновников. Согласно со-
бранной информации, результаты от использования цифровых технологий оказались даже выше, чем 
ожидали высокопоставленные лица: сроки строительства в Москве сократились на 20%, стоимость 
строительства - на 10%, сроки строительства по всей России - на 10%, оптимизация затрат на закупки 
достигла 15%, время согласования сократилось в 5-6 раз, сроки проектирования сократились на 10 
дней, сократились сроки оплаты на 10%, прозрачность согласования исполнительной документации 
оценивается на 100%, сократилось время формирования документов на 50%, а объем документообо-
рота - на 6 раз. 

(Источник: Михаил Косарев, эксперт по автоматизации, цифровизации и цифровой трансформа-
ции организаций строительной отрасли)https://dzen.ru/a/ZW7L9WI3SHyBGtRr 
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В целом, ТИМ представляют собой светлое будущее строительной отрасли и уже сейчас активно 
внедряются на всей территории Российской Федерации. Они позволяют существенно сократить время 
на разработку проекта, повысить его качество и эффективность строительства. В России есть большой 
потенциал для развития ТИМ, и можно ожидать, что в ближайшем будущем они станут неотъемлемой 
частью строительной индустрии нашей страны. 

Безусловно, развитие ТИМ будет способствовать повышению конкурентоспособности российских 
строительных компаний. Уже сейчас многие государственные заказчики требуют от подрядчиков нали-
чия цифровой информационной модели (ЦИМ) на стадии проектирования. 

Помимо этого, внедрение ТИМ приведет к созданию новых рабочих мест и увеличит инвестици-
онный потенциал в строительной отрасли. Также, использование ТИМ может помочь в решении про-
блемы нехватки квалифицированных кадров, так как позволяет ускорить процесс обучения и адапта-
ции новых сотрудников. 

 Внедрение ТИМ разбито на несколько логических этапов. Практический этап внедрения ТИМ 
охватывает следующие подэтапы: 

 Принятие ряда практических нормативно-правовых актов (НПА), описывающих термины, 
процессы и результаты на достаточно высоком уровне для их реализации. 

 Проведение пилотных проектов для проверки и анализа результатов этих НПА. 
 Внесение изменений в указанные НПА или принятие новых НПА, потребность в которых 

станет ясна только на практике. 
 В рамках реализации первого подэтапа были приняты следующие документы: 
 Постановление Правительства РФ от 12.09.2020 г. № 1416 «Об утверждении правил форми-

рования и ведения классификатора строительной информации». Цель классификатора строительной 
информации (КСИ) заключается в идентификации всей информации о строительном объекте на всех 
этапах его жизненного цикла. КСИ соответствует международному стандарту ISO 12006 и учитывает 
также стандарт ISO 81346. В настоящее время классификатор работает в пилотном режиме и его ис-
пользование будет обязательным после введения в действие XML-схем, утверждаемых Минстроем 
Российской Федерации. 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1431 «Об утверждении правил форми-
рования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, 
документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строитель-
ства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных элек-
тронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 положения о выполнении инженерных 
изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (данный документ прекратил действие в связи с истечением срока). В этом поста-
новлении был определен состав информационной модели объекта капитального строительства. 

 Постановление Правительства РФ от 28.09.2020 г. № 1558 «О государственной информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации». В данном доку-
менте был указан порядок сокращения процедур согласования и получения разрешений на всю исход-
ную документацию, что позволило ускорить процесс согласования инвестиционного проекта и упро-
стить вход в бизнес для новых компаний, а также увеличить общее количество проектов. Согласно 
нормам постановления Правительства РФ от 27.03.2018 г. № 331 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», с 2022 года все госконтракты российской федерации на стадии проектирова-
ния, строительства, эксплуатации и сноса должны быть выполнены с использованием тим. 

Законодатели издали новые нормативы необходимые для внедрения ТИМ, например: 
 СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила органи-

зации работ производственно-техническими отделами»; 
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 СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описа-
ния компонентов информационной модели»; 

 СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена 
между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»; 

 СП 404.1325800.2018: «Информационное моделирование в строительстве. Правила разра-
ботки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования»; 

 СП 471.1325800.2019 «Информационное моделирование в строительстве. Контроль каче-
ства производства строительных работ»; 

 СП 480.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Требования к 
формированию информационных моделей объектов капитального строительства для эксплуатации 
многоквартирных домов»; 

 СП 481.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила приме-
нения в экономически эффективной проектной документации повторного использования и при ее при-
вязке». https://smeta-na.ru/tehnologii/strategicheskie-proschety-pri-vnedrenii-tim-zakonotvorchestvo-i-
praktika/?ysclid=ls7r8f8coo700550813. 

Правительство РФ создало ведомство в 2021 году, для концентрации усилий по внедрению ТИМ, 
Ассоциация «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного модели-
рования» (НОТИМ) во главе с Президентом Викторовым Михаилом Юрьевичем. 

Однако для успешного развития ТИМ необходимо решить ряд проблем. 
Адаптировать действующее законодательство, в части возможности применения ТИМ. Осуще-

ствить стандартизацию и интеграцию различных программных продуктов. Уход с рынка крупных зару-
бежных IT – компаний, открывает широкие перспективы развития российских разработчиков программ-
ного обеспечения. 

Также необходимо обеспечить обучение и подготовку специалистов, способных работать с ТИМ 
на профессиональном уровне. 

Одним из важных аспектом ТИМ является возможность проведения виртуальных испытаний и 
проверок объекта до начала строительства.  

Кроме того, ТИМ позволяют создавать более экологичные и энергоэффективные здания, благо-
даря возможности моделирования различных параметров, таких как освещенность, влажность, теп-
лопотери и т.д. 

Таким образом, ТИМ оказывают значительное влияние на развитие строительной отрасли, поз-
воляя улучшить качество проектов, сократить сроки строительства и снизить его стоимость. 

Конечно, ТИМ не лишены недостатков. Одним из них является высокая стоимость программного 
обеспечения и необходимость обучения специалистов. Однако, эти затраты окупаются за счет повы-
шения эффективности работы и снижения количества ошибок. 

Еще одной проблемой является отсутствие стандартов и регламентов в области ТИМ. Это за-
трудняет обмен данными между различными программными продуктами и требует разработки единых 
форматов и протоколов. 

Тем не менее, ТИМ активно развиваются и уже сегодня находят применение в различных отрас-
лях промышленности. Например, в автомобильной промышленности они используются для создания 
виртуальных прототипов автомобилей и тестирования их характеристик. 

Применение цифровых технологий в строительстве и смежных отраслях имеет нереализованный 
потенциал для качественного изменения бизнес моделей, повышения производительности и улучше-
ния всего строительного цикла. Цифровая трансформация: изменение модели управления экономикой 
в строительстве от программно-целевой к программно-прогностической; смена экономического уклада, 
изменение традиционных рынков, социальных отношений, государственного управления, связанная с 
проникновением в них цифровых технологий! 

В заключение, можно сказать, что ТИМ являются важным шагом в развитии строительной отрас-
ли и открывают новые возможности для повышения эффективности строительства. Их внедрение тре-
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бует значительных инвестиций и усилий со стороны государства и бизнеса, но результаты этих усилий 
могут быть весьма значительными для экономики страны в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности привлечения военнослужащих к юридической ответ-
ственности. Перечислены нормативные правовые акты, в которых утвержден статус военнослужащего, 
приведены признаки военнослужащего, особенности его деликтоспособности. Дана характеристика 
юридической ответственности военнослужащих, описаны ее отдельные виды, дана характеристика по-
рядка установления юридической ответственности х. В тексте статьи уделено внимание таким поняти-
ям как правонарушение и преступления. В основе изложения лежат нормативные акты, раскрывающие 
правовой статус военнослужащего, а также регламентирующие отраслевую ответственность (уголов-
ную, административную и др.).  
Ключевые слова: военнослужащий, военная служба, ответственность, административная, уголовная, 
гражданская, материальная, дисциплинарная, порядок возложения, установления, применения.  
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Abstract: the article considers the peculiarities of bringing military personnel to legal responsibility. Regulatory 
legal acts in which the status of a soldier is approved are listed, signs of a soldier, features of his tort are giv-
en. A description of the legal liability of military personnel is given, its individual types are described, a descrip-
tion of the procedure for establishing legal liability x is given. The text of the article pays attention to such con-
cepts as offense and crimes.  
Key words: serviceman, military service, responsibility, administrative, criminal, civil, material, disciplinary, 
procedure of assignment, establishment, application. 

 
В условиях складывающейся сложной международной обстановки обеспечение высокого уровня 

военной безопасности России приобретает особую актуальность. Государство ставит задачи обеспече-
ния боеспособности военнослужащих. Для этого применяются как меры поощрения, так и меры ответ-
ственности. Их применение на практике регулируется нормами различных отраслей права. 

Институт юридической ответственности военнослужащих формировался на протяжении столе-
тий. Первые кодификации, в которых указывалось на возможность привлечения к ответственности лиц, 
осуществляющих оборону государства, относятся к XVI веку (Судебник 1550 г.). В законодательстве 
XVII - XIX веков (Соборное уложение 1649 г., законодательство времен Петра I, военное законодатель-
ство XIX века) допускалось применение физических наказаний (битье кнутом, наказание шпицрутена-
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ми), лишение свободы, лишение воинских званий. За преступления против интересов государства 
(сдача города, дезертирство и др.) применялась смертная казнь.  

В XIX – ХХ в. мы наблюдаем процесс дифференциации ответственности военнослужащих в за-
висимости от наличия офицерского звания, занимаемой должности, совершенного проступка. Этот 
процесс сопровождается усложнением процессов военной службы, требований к выполнению служеб-
ных обязанностей, повышенным риском наступления общественно опасных последствий .  

Военнослужащий в действующем законодательстве может быть признан субъектом юридической 
ответственности, так как наделен особым правовым статусом. Он регулируется Федеральным законом 
«О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ [1], Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ [2], Положении о порядке прохождения воен-
ной службы, утвержденном указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 [3] и др.  

В названных правовых актах выделяет ряд признаков, позволяющих признать военнослужащего 
особым субъектом юридической ответственности. К ним относятся:  

1) военнослужащий – это физическое лицо, гражданин Российской Федерации не моложе 18 
лет, призванное на военную службу или поступившее на военную службу по контракту. Гражданин, за-
численный на военную службу, становится стороной военно-служебного правоотношения, в рамках ко-
торого он приобретает права и обязанности, а также несет повышенную юридическую ответственность; 

2) военнослужащий должен иметь необходимый и достаточны уровень физической подготовки, 
образования, достаточный уровень развития профессиональных навыков, позволяющий преодолевать 
тяготы службы; 

3) военнослужащему присваивается специальное воинское звание, которое устанавливается в 
соответствии с должностью и местом прохождения службы. Начальным званием является рядовой, 
далее присвоение званий зависит от срока службы и достигнутых достижений; 

4) военнослужащий выполняет функции в составе государственных органов и организаций, в ко-
торых предусмотрена военная служба, в административно-политической сфере (оборона и безопасность). 

Обязательным элементом правового статуса военнослужащего является повышенная юридиче-
ская ответственность. В теории права она представляет собой возникшее из правонарушений правовое 
отношение между государством в лице его специальных органов и правонарушителем, на которого 
возлагается обязанность претерпевать лишения и неблагоприятные последствия за правонарушение, 
за нарушение требований, которые содержатся в нормах права 

Для признания военнослужащего субъектом юридической ответственности независимо от отрас-
ли права, он должен обладать правосубъектностью, т.е. возможностью выступать участниками право-
отношений, обладать субъективными правами и юридическими обязанностями и иметь возможность их 
осуществлять [4].  

Ввиду особого статуса военнослужащего его юридическая ответственность имеет свои особен-
ности: 

1) она регулируется нормами отраслевого законодательства Российской Федерации; (уголов-
ного, административного, гражданского) 

2) в отношении военнослужащих применяется повышенная юридическая ответственность за 
правонарушения, связанные с исполнением своих обязанностей, предусмотренных законодательством 
о военной службе; 

3) ряд составов правонарушений могут быть совершены только военнослужащими как специ-
альными субъектами. Так, в уголовном законодательстве преступлениям против военной службы по-
священа отдельная глава; 

4) законодательство предоставляет начальникам (командирам) специальные полномочия по 
привлечению военнослужащих к юридической ответственности по ряду правонарушений, а также спе-
циальные условия для их назначения и исполнения [5].  

Военнослужащие могут быть привлечены к следующим видам юридической ответственности: 
дисциплинарной, материальной, административной, гражданско-правовой и уголовной.  

Уголовная ответственность военнослужащих наступает за совершение общеуголовных и воен-
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ных преступлений. Примерами общеуголовных преступлений могут быть как деяния против жизни, так 
и против собственности. К преступлениям против военной службы относятся дезертирство, утрата во-
енного имущества, неисполнение приказа, самовольное оставление части или места службы и другие. 
Последняя группа преступлений обладает общественной опасностью, так как угрожает обороне и без-
опасности страны.  

Административная ответственность предназначена для защиты общественных отношений, свя-
занных с охраной публичных интересов. Военнослужащие подлежат ответственности за правонаруше-
ния, связанные с несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка управления, госу-
дарственного и общественного порядка, природы, здоровья населения и других правил, обеспечение 
выполнения которых входит в их служебные обязанности. Особенность административной ответствен-
ности состоит в том, что она является исключением, а не правилом. Согласно ч. 2 ст. 2.5. коАП РФ во-
еннослужащие несут ответственность только по некоторым поименованным составам правонаруше-
ний. К ним относятся: правонарушения, посягающие на права граждан. Эта группа правонарушений 
раскрывает деяния, покушающиеся на трудовые, личные, политические права граждан (гл. 5 КоАП РФ), 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг (гл. 15 
КоАП РФ) и др.  

Если военнослужащий совершает правонарушение, которое не входит в перечень статей, преду-
смотренных ст. 2.5 КоАП РФ, то они привлекаются к ответственности по Дисциплинарным Уставам и 
наказание наказаний осуществляется командованием в дисциплинарном порядке [6]. 

Дисциплинарная и материальная ответственности применяются в сфере правоотношений, скла-
дывающихся по поводу исполнения военнослужащими обязанностей военной службы. При этом дисци-
плинарная ответственность наступает за нарушение обязанностей службы, то есть за дисциплинарные 
проступки, а материальная - если в результате такого нарушения был причинен материальный ущерб 
имуществу воинской части. Вопросы привлечения военнослужащих, как к дисциплинарной, так и мате-
риальной ответственности разрешаются, в основном, в служебном порядке, то есть властью командира 
(начальника) части. 

Гражданская ответственность военнослужащих связана с возможными фактами причинения вре-
да интересам общества и государства, а также отдельных лиц, пострадавших от неправомерных дей-
ствий, связанных с исполнением воинских обязанностей. Это могут быть деяния, причинившие вред 
интересам граждан или их имуществу при исполнении обязанностей, связанных с осуществлением 
обороны государства.  

Гражданско-правовая ответственность носит частно-правовой характер. Для возникновения пра-
воотношения необходимо изъявление желания пострадавшей стороны о возмещении причиненного 
имущественного ущерба. Для защиты правомерных интересов гражданин или юридическое лицо могут 
обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных убытков или получения иных компенсаций.  

Юридическая ответственность военнослужащих имеет традиционный порядок введения и дей-
ствия. В начале нормы об ответственности военнослужащих должны быть установлены в законода-
тельстве в виде правовых норм. Для этого принимаются законодательные акты и вводятся и после 
утверждения главой государства начинают действовать на территории всей страны.  

Стадия установления юридической ответственности военнослужащих предполагает процедуру 
донесения до солдат и офицеров информации об введенных нормах права, гарантиях прав военнослу-
жащих, которые могут быть подвергнуты наказанию. 

Завершающей стадией реализации юридической ответственности военнослужащих является ее 
применение на практике. На данной стадии военнослужащий, находясь уже в рамках военно-
служебных отношений, подвергается мерам государственного принуждения за совершенное противо-
правное деяние. На него возлагаются соответствующие отраслевые принудительные меры воздей-
ствия. В административном праве это может быть отбывание наказания на гауптвахте, в уголовном 
праве – в дисциплинарной воинской части и др.  

Таким образом, юридическая ответственность является формой государственного принуждения. 
Она состоит в применении к правонарушителю мер государственного принуждения и связанных с ними 
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неблагоприятных последствий. Для ее наступления необходимым установить нормативное и фактиче-
ское основание. Военнослужащий может быть привлечен к административной, уголовной, гражданской, 
материальной и дисциплинарной ответственности. В законодательстве предусмотрен ряд особенно-
стей, характеризующих ответственность военнослужащих ввиду их особого статуса в российской пра-
вовой системе.  
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются категории гражданской процессуальной правоспо-
собности и гражданской процессуальной правосубъектности с позиций абстрактной и реальной воз-
можности защиты права в суде. Анализируются различные точки зрения относительно соотношения 
названных категорий.  
Автор приходит к выводу, что наиболее точным является определение гражданской процессуальной 
правоспособности как способности обладания гражданскими процессуальными правами и обязанно-
стями, а гражданской процессуальной правосубъектности – как способности их осуществления. Отсюда 
под правосубъектностью следует понимать совокупность прав и обязанностей субъекта гражданских 
процессуальных правоотношений, а также средств их реализации. 
Ключевые слова: правосубъектность, правоспособность, дееспособность, право, обязанность, субъ-
ект, гражданское процессуальное правоотношение. 
 
CIVIL PROCEDURAL LEGAL CAPACITY AND CIVIL PROCEDURAL LEGAL PERSONALITY: PROBLEMS 

OF DEFINITION AND DIFFERENTIATION 
 

Goryachkin Alexander Alexandrovich 
 
Abstract: This article examines the categories of civil procedural legal capacity and civil procedural legal per-
sonality from the standpoint of the abstract and real possibility of defending the right in court. Various points of 
view regarding the ratio of these categories are analyzed. The author comes to the conclusion that the most 
accurate definition is civil procedural legal capacity as the ability to possess civil procedural rights and obliga-
tions, and civil procedural legal personality as the ability to exercise them. Hence, legal personality should be 
understood as a set of rights and obligations of the subject of civil procedural legal relations, as well as the 
means of their implementation. 
Keywords: legal personality, legal capacity, legal capacity, right, obligation, subject, civil procedural legal rela-
tionship. 

 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная правосубъект-

ность представляют собой доктринальные понятия, не получившие легального закрепления в законо-
дательстве и развернутого толкования в актах высших органов судебной власти. Тем не менее, важ-
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ность данных категорий осознается практикующими юристами и учеными-правоведами. Связано это с 
тем, что, как правильно отмечается в научных изданиях и практических комментариях, обладание ука-
занными свойствами позволяет субъекту становиться участником процессуальных правоотношений, 
предъявлять иск, заключать мировое соглашение, требовать исполнения решения и т.д. 

Значимость исследования гражданской процессуальной правоспособности и гражданской процес-
суальной правосубъектности обусловливается также необходимостью дифференциации данных катего-
рий с целью установления различий в потенциальной и реальной возможности защиты права в суде. 

Подходы к трактовке соотношения данных понятий условно можно разделить на три направле-
ния. Представители первого направления считают ошибочным использование категории правоспособ-
ности к характеристике участников гражданских процессуальных правоотношений. Н.А. Чечина полага-
ет, что понятие «правоспособность» необходимо «для выражения возможности потенциального обла-
дания совокупностью имущественных полномочий и обязанностей» [1, с. 23], в гражданском процессе 
потенциального обладания правами и обязанностями быть не может, т.к. возможностью иметь опреде-
ленный законом комплекс прав и обязанностей и способностью своими действиями осуществлять их 
«наделяются все лица, которые могут или должны участвовать в процессе» [1, с. 23]. На первый 
взгляд, данная точка зрения соответствует норме ст. 36 ГПК РФ, согласно которой «гражданская про-
цессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и организациями, об-
ладающими согласно законодательству Российской Федерации правом на судебную защиту  прав, сво-
бод и законных интересов». Но, во-первых, мы видим, что законодатель пошел по пути применения 
категории «правоспособность», а во-вторых, содержание правоспособности субъектов может меняться 
в зависимости от обстоятельств конкретного дела. Например, ст. 134 ГПК РФ указывает, что стороне 
может быть отказано в принятии искового заявления, если «заявление подлежит рассмотрению в по-
рядке конституционного или уголовного судопроизводства, производства по делам об административ-
ных правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах; заявление предъявлено в защиту 
прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного само-
управления, организацией или гражданином, … федеральными законами не предоставлено такое пра-
во; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свобо-
ды или законные интересы заявителя; имеется вступившее в законную силу решение суда по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о пре-
кращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового 
соглашения сторон; имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда». 

Процессуалисты отмечают, что правоспособность лица является предпосылкой предъявления 
иска, отсюда неправоспособная сторона представляет собой «юридический нуль» [2, с. 35].  

Следует учитывать и то обстоятельство, что процессуальная правоспособность производна из 
правоспособности материальной – гражданской, семейной, трудовой и т.д. В настоящее время получи-
ла распространение точка зрения М.А. Агаркова, согласно которой правоспособность, регулируемая 
материальным правом, представляет собой не статичное, а динамичное явление.  «Неправильно пред-
ставлять себе правоспособность статистически и думать, что в любой момент лицо может оказаться 
субъектом любого гражданского правоотношения», – писал автор [3, с. 284]. Поэтому изменение стату-
са юридического лица, например, преобразование его в филиал другой организации, может повлечь за 
собой и изменение процессуальной правоспособности. Все эти доводы, на наш взгляд, противоречат 
заключению о неизменности процессуальной правоспособности и о необходимости ее исключения их 
признаков субъектов гражданских процессуальных правоотношений. 

Вторая точка зрения основывается на отождествлении понятий правоспособности и правосубъ-
ектности [4, с. 9-11; 5, с. 134; 6, с. 65; 7, с. 6, 15; 8, С. 90, 91]. «Признавая отдельного человека или кол-
лективное образование лицом, мы тем самым признаем за ними правоспособность. Правоспособность 
– это право быть субъектом прав и обязанностей. Правоспособность и правосубъектность – равно-
значные понятия», – пишет С.Н. Братусь [7, с. 6].  

Аргументация сторонников отождествления правоспособности и правосубъектности строится, как 
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правило, на том, что различие в содержании правоспособности и дееспособности наблюдается в ос-
новном в гражданском праве, в остальных отраслях эти признаки появляются у субъекта одномомент-
но, отсюда правосубъектность – это не совокупность правоспособности и дееспособности, а правоспо-
собность как таковая. Существует также мнение, что дееспособность является видом правоспособно-
сти, тогда как правосубъектность ей идентична [9, с. 84-85]. С.Ф. Кечекьян пишет по этому поводу: «Чем 
является дееспособность, как не особым видом правоспособности? Совершенно правильным пред-
ставляется предложение различать правоспособность общую как абстрактную возможность к приобре-
тению прав, общую способность быть субъектом права; и специальную правоспособность как способ-
ность обладать данного рода правами. Дееспособность и является ничем иным, как видом специаль-
ной правоспособности, а именно способности иметь права на совершение действий, вызывающих 
юридические последствия» [9, с. 85].  

Противоположная точка зрения высказана процессуалистами М.А. Викут [10, с. 53], В.Н. Щегло-
вым [11, с. 72; 12, с. 76], теоретиками права и специалистами в области цивилистических наук [13, с. 72; 
14, с. 12, 13; 15, с. 4-10]. Ученые понимают под правоспособностью одно из свойств более широкого 
понятия правосубъектности [11, с. 72]. 

Процессуальная правосубъектность субъекта представляет собой как возможность участия 
субъекта в конкретных гражданских правоотношениях, так и возможность реализации им процессуаль-
ных прав.  Возможности лица зависят как от прав и обязанностей лица, установленных законодатель-
ством, так и от его правого положения, статуса и дееспособности. Поэтому правосубъектность – более 
широкое понятие и по сути, и по содержанию, чем правоспособность.   

Как нам представляется, правовое положение определяет место субъекта в системе обществен-
ных отношений, правовой статус – его роль во взаимодействии с иными субъектами, правосубъект-
ность – права, обязанности субъекта и средства их реализации.  
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Арбитраж давно стал инструментом, позволяющим решать возникающие экономические споры. 

Наряду с национальными арбитражными судами стали возникать и международные: «мода» на МКА 
усиливается в силу возрастающей тенденции к глобализации, а также в силу некоторых его преиму-
ществ перед национальной системой. Вопрос о преимуществах является дискуссионным, в силу чего 
требует рассмотрения. 

Первый фактор, который рассмотрим – это независимость процесса. Она заключается в том, что 
арбитраж находится на независимой территории, например, в Лондоне, Париже, Стокгольме или в Цю-
рихе, а стороны, в свою очередь могут находиться в Китае и США. Независимость арбитража может 
быть усилена, если коллегия судей будет состоять из 3 членов, и из них 2 арбитра выбираются сторо-
нами самостоятельно (например, 2 арбитра – 1 китаец и 1 американец), а Председатель коллегии бу-
дет независимым членом коллегии – ни китайцем, ни американцем. Но учитывая, что стороны могли 
бы принять решение о рассмотрении спора в нейтральном суде, например, в Лондоне или Париже, ка-
кую дополнительную выгоду получают отобранные на национальном уровне арбитры? На деле оказы-
вается, что независимость процесса – это не такое существенное преимущество. Бехстигель (немецкий 
юрист) даже предсказывает, что техническое совершенство и надежность могут затмить соображения 
обеспечения местного представительства в арбитражном суде: «Стороны, похоже, менее склонны вы-
бирать арбитров исходя из своего юридического кругозора, они более склонны выбирать... из любого 
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региона мира, которых они считают наиболее подготовленными для конкретного дела» [1, с.330].  
Второй фактор – экспертные знания. Арбитры могут быть выбраны на основании их опыта в тех-

нических областях, таких как инженерия, экономика, наука и т.д. Этот фактор может быть важен в неко-
торых технических областях. Но это не делает арбитраж превосходящим другие суды. Это связано с 
тем, что суды могут обратиться за информацией к экспертам. Кроме того, специализированные суды 
знакомятся со специалистами из различных отраслей коммерции и даже технических сфер. Но англий-
ский юрист Нейл Эндрюс отмечает потенциальную катастрофу: «Многие национальные суды являются 
сильно неподходящим выбором для разрешения международных коммерческих споров». И (дорогосто-
ящая) арбитражная коллегия из трех членов может быть привлекательной: «вряд ли какие-либо нацио-
нальные суды могут предложить широту ресурсов и опыта, которыми обладает коллегия из трех опыт-
ных международных арбитров» [2, с.4]. 

Третье преимущество – гибкость процесса. Кажется, данный фактор перестал быть самым за-
метным (хотя на практике раньше являлся таковым). Практика судебного разбирательства как в рамках 
общего права, так и в рамках других правовых систем была усвоена современной наднациональной 
(международной) арбитражной практикой. Юристы, специализирующиеся на обычном праве, видят в 
современной арбитражной практике знакомые модели и алгоритмы написания меморандумов, раскры-
тия документальных доказательств, свидетельских показаний, экспертных заключений, перекрестного 
допроса свидетелей, включая перекрестный допрос противоположных сторон, тщательно аргументи-
рованных арбитражных решений. Правила международного арбитража, гораздо более просты, чем 
большинство национальных процессуальных кодексов, и гибко учитывают сложившуюся практику. Как 
отмечает Ян Паулссон, «современные практики придерживаются межнационального подхода, который 
сводится к целому ряду общих практик» и «удивительным процедурным сходствам» [3, с. 231]. Также 
хочется еще раз привести слова юриста Нэйла Эндрюса: «Большинство развитых стран отвергли мне-
ние о том, что арбитры, заседающие в международном арбитраже, должны применять местные судеб-
ные процессуальные законы», добавляя, однако, следующее: «сохраняется тенденция, особенно сре-
ди менее опытных международных арбитров, рассматривать местные судебные процедуры в качестве 
основы при отправлении правосудия» [2, с. 6]. 

Следующий фактор – окончательность принятых решений. Арбитражные решения (в большин-
стве случаев) не подлежат обжалованию (более того, респонденты, участвовавшие в опросе 2006 года, 
решительно выступали против внутринациональных обжалований арбитражных решений) [5, с. 167]. 
Арбитраж - это способ избежать судебных апелляций. Учитывая укоренившиеся излишне усложненные 
процедуры обжалования во многих правовых системах, решение арбитражного сообщества отказаться 
от апелляций является вполне логичным. Арбитраж может быть рискованным. Без сомнения, фактиче-
ские ошибки не подлежат дальнейшему рассмотрению. Но что, если судьи неверно применили нормы? 
Как говорит Ян Паулссон, «Наделение [арбитражного суда] полномочиями принимать окончательное и 
не подлежащее пересмотру решение может стать серьезной ошибкой». Но он отвергает идею апелля-
ции в национальных судах и отмечает, насколько сложной и дорогостоящей («устрашающей») была бы 
внутринациональная «апелляция» арбитражной коллегией [3, с. 241]. На практике, арбитражная «окон-
чательность» является весьма спорным «преимуществом». Нейл Эндрюс отмечает балансирующий 
характер окончательности решений: безоговорочная победа одной стороны - это неминуемое пораже-
ние другой. Арбитражное сообщество и лица, пользующиеся услугами арбитража, выступают против 
того, чтобы упускать возможность обращения в национальные суды, допуская подачу апелляций по 
существу арбитражных решений [2, с. 8]. Цена, которую приходится заплатить за окончательность ре-
шений, складывается из того, что арбитражные решения фактически являются окончательными и под-
лежат пересмотру только на определенных основаниях, которые преследуют цель обеспечения юри-
дической обоснованности арбитражного заявления, правильного вынесения решения арбитражным 
судом, соблюдения применяемой процедуры, и не позволяют повторное рассмотрение в апелляцион-
ном порядке решения по существу или фактическим обстоятельствам. 

Последний фактор – это высшая сила решения как международного акта. С глобальной точки 
зрения, международные арбитражные решения легче привести в исполнение, чем судебное решение, 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЗАКОН И ПОРЯДОК 119 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

принятое иностранным судом. Нейл Эндрюс, со ссылкой на юриста Борна, комментирует: «Во многих 
случаях существуют значительные препятствия для обеспечения эффективного исполнения решений 
иностранных судов» [2, с. 10].  

Как мы видим, рассмотренные выше преимущества арбитража достаточно легко превратить в 
его недостатки, именно поэтому вопрос о плюсах и минусах арбитражного международного и нацио-
нального процесса должен решаться сторонами самостоятельно в арбитражных и пророгационных со-
глашениях. Российские юристы также отмечают повышенную нейтральность подобного рода процессов 
с точки зрения политики и экономики [5, с. 17]. 
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Современная экономическая и политическая ситуация заметно обострилась за последнее деся-

тилетие. Положение Российской Федерации в мировом экономическом сообществе существенно изме-
нилось, что повлекло за собой разнообразные ограничения и санкции, препятствующие адекватному и 
полноценному товарообороту с иными государствами, не входящими в ЕАЭС.  

Следовательно, для качественного разрешения сложившейся проблемы необходимо было при-
нятие точечных решений, одним из которых стало принятие Постановления Правительства РФ от 
29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные 
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, кото-
рыми такие товары маркированы».  

Указанным Постановлением из ограничения на импорт из «недружественных» стран выводились 
определённые товары, которые имеют существенное значение для экономики Российской Федерации [1]. 

Перечень указанных товаров утверждается Минпромторгом РФ по предложениями профильных 
министерств и ведомств. 

Утверждённые товары выводятся из круга действия положений пп.6 ст.1359 и ст.1487 ГК РФ, 
фактически отодвигая на второй план требования о легальности использования исключительных прав 
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на результаты интеллектуальной деятельности.  
Фактически под параллельным импортом можно подразумевать следующее: 
Ввоз оригинальной продукции в Российскую Федерацию в отсутствии такого разрешения от пра-

вообладателя. Однако нарушения международного и национального законодательства в этом нет ни-
какого, т.к. подобное разрешено принципом исчерпания исключительного права. 

Под указанным принципом подразумевается правило, при котором в случае введения правооб-
ладателем в гражданский оборот товара в любой стране мира, исключительное право правообладате-
ля в государстве, в котором действует указанный режим, считается исчерпанным.  

Соответственно, правообладатель не имеет права на последующий контроль движения товара 
как внутри государства, так и за его пределами.  

Это позволяет Российской Федерации получать требуемые оригинальные товары с соответству-
ющими лицензиями и сертификатами в обход ограничений, наложенных зарубежными компаниями.  

Указанное происходит следующим образом: правообладатель реализует товар в какой-либо 
стране, к примеру, в Индии, затем российские компании покупают этот товар у компаний, которые купи-
ли этот товар у правообладателя, соответственно, товар лицензирован и сертифицирован по правилам 
страны, где был куплен товар, а российский гражданин или компания получает полностью оригиналь-
ный товар. 

При этом подобное нельзя назвать контрафактом, т.к. импорт такого товара разрешён государ-
ством.   

При параллельном импорте на таможне потребуют документы, как при обычном импорте:  
 внешнеторговый контракт; 
 инвойс; 
 перевозочные документы: коносамент, упаковочный лист и т.д. 
 сертификаты происхождения; 
 дополнительные сертификаты или лицензии, исходя из особых условий происхождения, ис-

пользования и кода ТН ВЭД [2]. 
Поднимая вопрос проблемы таможенного декларирования такого товара, отметим, что есть три 

варианта развития событий. 
Первый вариант, когда иностранная компания приобрела товар, заплатила таможенные платежи, 

затем российская компания приобретает у иностранной товар, ввозя его на территорию РФ и уплачи-
вая соответствующие платежи. Таким образом, конечный потребитель уплачивает дважды таможен-
ные пошлины, ведь иностранная компания уже включила уплаченную сумму в стоимость товара, как 
это сделала и российская компания. 

Второй вариант, когда иностранная компания покупает товар у компании-правообладателя, но 
отправляет транзитом товар к границе России, где российская компания становится уже покупателем 
товара у иностранной компании, соответственно, таможенные пошлины уплачиваются единожды. 

Третий вариант, когда российская компания приобретает товар в Европе, к примеру, через Тур-
цию. Сперва покупателем будет турецкая компания. Турецкая компания поставит товар на таможенный 
склад в Стамбуле, поменяет документы и станет продавцом, но растаможивать товар не будет. Затем 
турецкая компания отправит товар российской компании и последняя уплатит таможенные пошлины 
единожды, однако возрастает время ожидания товара и стоимость доставки.   

На практике ещё до принятия указанного выше Постановления Правительства РФ случались си-
туации, когда российские компании пытались ввезти в Россию товары по параллельному импорту, что 
влекло за собой ответную реакцию правообладателя.  

Дело даже дошло до Конституционного суда, который вынес Постановление от 13.02.2018 №8-П, 
в котором суд постарался отделить контрафакт от параллельного импорта, тем самым говоря, что по-
ложения п.4 ст.1252 РФ не нарушаются российскими компаниями. Следовательно, требования зару-
бежных компаний-правообладателей не будут удовлетворены в российских судах.  

Позднее было издано Постановление Правительство РФ №506, о котором уже многое было ска-
зано выше, что повлекло за собой минимизацию негативных последствий для российских компаний, 
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которые так или иначе занимаются параллельным импортом в Российскую Федерацию товаров из дру-
гих стран в отсутствии разрешения от правообладателя [3]. 

Фактически существует два уровня риска для компании, которая занимается параллельным им-
портом, с одной стороны – это национальное российское законодательство, однако если правооблада-
тель подаёт иск к российской компании в российский суд, у суда есть козырь в виде указанного выше 
Постановления Правительства РФ. 

С другой стороны, это обращение в международный или в национальный для правообладателя 
суд за защитой своих прав, однако подобная практика не столь распространена, т.к. даже если между-
народный или иностранный суд и вынесет решение в пользу правообладателя, сам истец не сможет 
представить решение суда к исполнению, что обуславливается невозможностью обращения на имуще-
ство ответчика на территории Российской Федерации, а имущества на территории иностранных госу-
дарств у таких компаний зачастую нет.  

Таким образом, параллельный импорт в Российской Федерации регулируется в первую очередь 
ГК РФ, Постановлением Правительства РФ №506 и иными нормативно-правовыми актами.  

Параллельный импорт как явление заключается в покупке российской компанией оригинального 
товара у иностранной компании, не являющейся правообладателем, затем продавая его на территории 
России, обходя ограничения, установленные самим правообладателем. При этом такой товар серти-
фицирован и лицензирован.  
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оборотом цифровых активов. Анализируются особенности процесса доказывания по делам, связанным 
с оборотом цифровых активов, порядок предоставления цифровых активов в качестве доказательств в 
арбитражных делах, а также подходы арбитражных судов к оценке цифровых активов в качестве дока-
зательств. Исследуются проблемы, связанные с оценкой цифровых активов, как доказательств в ар-
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В условиях непрерывной глобализации и цифровизации происходит постоянное совершенство-

вание технологий, обуславливающее появление цифрового пространства, различных объектов в циф-
ровом пространстве и развитие отношений относительно цифровых объектов.  

Термин «цифровой актив» является относительно новым для российского законодательства. При 
этом, отмечается, что единое понимание термина «цифровой актив» в настоящее время отсутствует [1, 
с. 60]. Указанное обусловлено различными причинами – «сложной» правовой природой цифровых ак-
тивов, отсутствием «материального выражения», отсутствием единого и конкретного законодательного 
регулирования обращения цифровых активов.  

А.В. Остроушко и И.Н. Тимофеева рассматривают цифровой актив в широком и в узком смыслах 
[1, с. 60]. В широком смысле под цифровым активом понимаются любые объекты, существующие в 
двоичном формате. В узком смысле под цифровым активом рассматривается объект, отвечающий не-
скольким признакам – наличие электронной формы, возможность реализации права собственности, 
наличие экономической ценности [1, с. 61]. 
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Т.В. Ярошенко под цифровым активом предлагает рассматривать виртуальный объект граждан-
ского права, обладающий реальной стоимостью и обращающийся в распределенном реестре в виде 
уникального идентификатора [2, с. 23]. 

Таким образом, единый подход к пониманию понятия цифрового актива в юридической доктрине 
в настоящее время отсутствует. 

В 2020 году вступил в действие Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Указанный Федеральный закон стал первым нормативным актом, регулирующим 
правоотношения в области цифровых активов».  

Следует отметить, что Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ регулирует правоотношения, 
связанные с цифровыми финансовыми активами, под которыми в соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона, понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осу-
ществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционер-
ного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, выпуск, учет и обращение кото-
рых возможны только путей внесения (изменений) записей в информационную систему на основе рас-
пределенного реестра, в иные информационные системы [3]. 

Таким образом, сфера действия закона включает в себя только определенные категории цифро-
вых активов (цифровых прав), а именно денежные требования, права требования по эмиссионным 
ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право участия в 
иных хозяйственных обществах. 

Отношения, связанные с иными категориями цифровых активов в Российской Федерации в 
настоящее время нормативно не урегулированы, что влечет возникновение неопределенности в отно-
шениях, возникающих по поводу цифровых активов.  

Нередко возникают и судебные споры, прямо или косвенно связанные с оборотом цифровых ак-
тивов. Особое значение при рассмотрении судебных споров играет использование цифровых активов в 
процедуре доказывания по делу. Судебная практика по делам, связанным с оборотом цифровых акти-
вов в настоящее время немногочисленна, однако, имеются все основания утверждать, что в будущем 
количество таких судебных дел будет только увеличиваться.  

В связи с этим, исследование подходов судов к определению правовой природы цифровых акти-
вов и использованию цифровых активов в процедуре доказывания приобретает особую актуальность.  

Нередко вопросы, связанные с оборотом цифровых активов, возникают в делах о банкротстве. 
Поскольку цифровые активы имеют экономическую стоимость, могут быть оценены, представляется 
логичным включение цифровых активов в состав конкурсной массы, а также, при наличии предусмот-
ренных законом оснований, оспаривание сделок должника, предметом которых являются цифровые 
активы.  

Анализируя финансовое состояние должника в рамках дела о банкротстве, Арбитражный суд 
Уральского округа не принял во внимание продажу супругой должника цифровых активов (криптовалю-
ты) на значительную сумму [4].  Выводы суда были основаны на том, что из представленных доказа-
тельств (скриншотов криптокошелька и транзакции) нельзя с достоверностью сделать вывод о том, что 
криптокошелек и цифровые активы (криптовалюта) принадлежали именно супруге должника (Поста-
новление Арбитражного суда Уральского округа от 20.10.2022 №Ф09-6475/22 по делу №А60-
51717/2020). 

Таким образом, суд оценил цифровой актив (криптовалюту) как оборотоспособный объект граж-
данских прав, однако, посчитал недостаточными доказательства, подтверждающие отчуждение циф-
рового актива.  

В другом деле о банкротстве, Арбитражный суд Уральского округа пришел к выводу о недоказан-
ности факта получения должником цифровых активов по договору займа [5]. Из фабулы дела следует, 
что между кредитором и должником был заключен договор займа, во исполнение которого должнику 
были переданы цифровые активы (криптовалюта) общей стоимостью более 2 000 000 руб. Цифровые 
активы были перечислены кредитором на адрес криптокошелька заемщика. 
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Исследуя факт передачи цифровых активов по договору займа, суд пришел к выводу о нереаль-
ности и недоказанности факта передачи криптовалюты, поскольку кредитором не предоставлены дока-
зательства наличия у него криптовалюты на момент заключения договора займа и составления распис-
ки о передаче денежных средств и цифровых активов (Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 24.05.2023 №Ф09-2455/23 по делу №А60-66718/2021). 

В судебной практике имеются и иные дела, связанные с оборотом цифровых активов. Так, Ар-
битражным судом Поволжского округа рассмотрено дело по иску Общества о возмещении убытков и 
взыскании упущенной выгоды в связи с порчей Ответчиком оборудования для добычи (майнинга) крип-
товалюты [6]. 

В подтверждение размера упущенной выгоды, Истцом представлена информация в виде справок 
о количестве и стоимости произведенных за предшествующий период цифровых активов, выписки из 
пула. Судом отказано в возмещении упущенной выгоды, поскольку представленные Истцом доказа-
тельства о количестве и стоимости цифровых активов суд посчитал не относимыми и не допустимыми. 

Судом отмечено, что Обществом цифровые активы к бухгалтерскому учету не принимались, что 
обусловлено отсутствием законодательного регулирования указанного вопроса. Доказательства полу-
чения криптовалюты с пула с последующим перечислением на специализированную биржу судом не 
приняты и оценены как недопустимые (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
08.10.2021 №Ф06-9272/2021 по делу №А57-15876/2020). 

Таким образом, несмотря на то, что факт причинения ущерба (выхода оборудования из строя) 
был установлен и не оспаривался сторонами, суд отказал во взыскании упущенной выгоды, поскольку 
Истец не смог допустимыми доказательствами подтвердить размер упущенной выгоды (размер полу-
ченных цифровых активов за предшествующий период). Интерес представляет собой то обстоятель-
ство, что суд отметил, что отсутствие отражения цифровых активов в бухгалтерском учете вызвано 
отсутствием законодательного регулирования данной области – то есть, по независящим от него при-
чинам, Истец был лишен возможности законным способом отразить цифровые активы в бухгалтерском 
учете, тем самым подтвердив факт их существования. Иные доказательства, подтверждающие размер 
полученных цифровых активов, признаны судом недопустимыми, как полученные с нарушением требо-
ваний закона.  

В судебной практике встречаются и споры, связанные со взысканием неосновательного обога-
щения – неосновательно полученных цифровых активов. Арбитражным судом Московского округа рас-
смотрено исковое заявление Общества о взыскании неосновательного обогащения [7].Из судебного 
акта следует, что Обществом во исполнение заключенного соглашения на счет (кошелек) другого Об-
щества в качестве задатка перечислены цифровые активы (криптовалюта). Условия договора не были 
выполнены, в связи с чем Общество обратилось за возвратом перечисленного задатка.  

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд обратил внимание на то, что крипто-
валюта была перечислена на счет (кошелек) Ответчика с кошелька, не согласованного условиями до-
говора, а Истцом не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие принадлежность 
криптокошелька. В судебном акте отсутствует указание на то, какими, по мнению суда доказательства-
ми, может подтверждаться принадлежность криптокошелька (Постановление Арбитражного суда Мос-
ковского округа от 13.05.2021 №Ф05-7100/2021 по делу №А41-4212/2020).  

Резюмируя итог исследования, проведенного в статье, можно сделать следующие выводы: 
1. Действующим законодательством не регулируется обращение цифровых активов (за исклю-

чением отдельных категорий цифровых финансовых активов, указанных в Федеральном законе от 
31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».  

2. Допустимыми признаются доказательства, подтверждающие обстоятельства дела, которые 
по закону не могут подтверждаться иными доказательствами. В связи с отсутствием правового регули-
рования, в судебной практике возникают проблемы, связанные с предоставлением доказательств о 
количестве и размере цифровых активов (криптовалюты), о совершенных переводах цифровых акти-
вов (транзакциях), о принадлежности счета (криптокошелька) конкретному лицу. 
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3. В большинстве случаев, предоставляемые стороной доказательства оцениваются судом как 
недопустимые, поскольку правовое регулирование цифровых активов отсутствует, сбор и предостав-
ление таких доказательств законом не предусмотрены.  

Представляется, что оборот цифровых активов со временем будет только увеличиваться, что 
обуславливает предпосылки для разработки правового регулирования оборота цифровых активов.  
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Аннотация: Актуальность проблемы правового статуса людей с ОВЗ состоит в их социальной защите, 
защите их прав, нахождении решений данной проблемы. Целью данного исследования является ана-
лиз правового статуса людей с ОВЗ. Для данного исследования использовались методы: анализ ре-
зультатов исследований, изученных по научным работам, анализ документов, касающихся правового 
статуса людей с ОВЗ. Результатами исследования являются: раскрытие понятия правового статуса 
людей с ОВЗ, составление основных рекомендаций по указанной проблемы для ее решения. В статье 
проводится анализ понятий "человек с инвалидностью", "люди с ОВЗ" с различных точек зрения уче-
ных. Рассмотрены документы, регулирующие права людей с ОВЗ. Сделаны соответствующие выводы. 
Ключевые слова: Правовой статус, инвалидность, люди с ограниченными возможностями здоровья, 
человек с инвалидностью, анализ документов. 
 

LEGAL STATUS OF PEOPLE WITH LIMITED HEALTH CAPABILITIES 
 

Shakerov Rustam Ravilevich 
 

Abstract: The relevance of the problem of the legal status of people with disabilities lies in their social protec-
tion, protection of their rights, and finding solutions to this problem. The purpose of this study is to analyze the 
legal status of people with disabilities. For this study, the following methods were used: analysis of research 
results studied from scientific works, analysis of documents relating to the legal status of people with disabili-
ties. The results of the study are: disclosure of the concept of the legal status of people with disabilities, draw-
ing up basic recommendations on this problem to solve it. The article analyzes the concepts of “person with 
disabilities”, “people with disabilities” from various points of view of scientists. Documents regulating the rights 
of people with disabilities are considered. The corresponding conclusions have been drawn. 
Keywords: Legal status, disability, people with disabilities, people with disabilities, document analysis. 

 
Проблемы, которые связаны с инвалидностью и людьми с ОВЗ являются очень острыми и важ-

ными. 
Всемирная организация здравоохранения подтверждает тот факт, что какую-либо инвалидность 

во всем мире имеют более одного миллиарда человек, что составляет около 15 процентов от всего 
населения. 

Инвалиды это немаленькая категория людей, которой необходима поддержка от государства и 
свой правовой статус. Защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья является абсо-
лютно отдельной областью, в которой очень большую роль играет соблюдение норм социального и 
технического характера, исполнение определенных правил и требований. 

Понятие "инвалид" можно определить следующим образом: это лицо, которое имеет ОВЗ. Дан-
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ное определение дается на уровне закона №181 "О социальной защите людей с ОВЗ в РФ" подтвер-
ждает это и гласит о том, что инвалид это человек с непременными отклонениями в здоровье, в том 
числе расстройствами психического характера, возникшими по причине каких-либо болезней, пост-
травматических состояний, вызвавших необходимость его защиты социального характера. 

Люди с ОВЗ это люди, у которых имеются какие-либо недостатки в развитии физического или 
психического характера, которые имеют четко выраженные отклонения от физического развития или 
же от развития психического [1, c. 15]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения под уровень ОВЗ человека могут подхо-
дить следующие критерии: 

1. Недуг это потеря или недоразвитие психологического или физиологического характера, а 
также анатомическое недоразвитие или дисфункция какой-либо структуры тела человека. 

2. Ограниченные возможности это невозможность выполнять или иметь ограничения при вы-
полнении выполнения различного труда в рамках нормального существования из-за какого-либо де-
фектного состояния. 

3. Инвалидность это последствия дефекта (ограниченность в каких-либо действиях [2, c. 18]. 
На сегодняшний день законы РФ принимает активное участие в помощи людям с ОВЗ. Для них 

разработаны новые и специальные нормы права, преследующие цель адаптировать жизнь таких не 
совсем обычных людей под жизнь обычных граждан. 

По данным статистических отчетов можно увидеть, что на конец 2022 года в России было заре-
гистрировано 12,2 миллионов инвалидов, из них 718,7 тысяч приходилось на детей [4, c. 5]. 

Инвалидность может возникнуть вследствие: 
1. Заболеваний общего характера 83%; 
2. Инвалидности с детства 9,8%; 
3. Инвалидности по причине трудовых факторов 1,3%; 
4. Инвалидность после военной службы 1%; 
5. Травмы, полученные по причине военных действий 0,7%; 
6. Причины иного характера 4,2%. 
Чтобы установить группу инвалидности, необходимо определить то, насколько расстроена функ-

ция какого-либо органа или системы у человека на данном этапе развития [5, c. 22]. 
На рисунке 1 представлено распределение количество инвалидов в России по группам: 
 

 
Рис. 1. Количество инвалидов в РФ 

0

1

2

3

4

5

6

I II III

Млн. чел. 



130 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЗАКОН И ПОРЯДОК 

 

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

По рисунку видно, что в Российской Федерации больше всего граждан со второй группой инва-
лидности, меньшее число человек составляют представители третьей и первой групп [2, c. 13]. 

Учитывая все внимание, которое уделяет законодательство людям с ОВЗ, необходимо рассмот-
реть нормы и права, которые созданы для этой категории граждан на законодательном уровне. Но 
прежде, чем к этому перейти, дадим определение понятию "правовой статус личности". 

ПСЛ необходимо рассматривать двух вариантах (узком и широком). 
1. Это свободы и права человека, которыми он владеет. 
2. Это комплекс всех прав гражданина, его обязанностей, которые закрепляют с помощью 

юридической силы правовое положение человека в социуме[6, c. 24].  
Защита ПСЛ с ОВЗ встречаются в нормативных, а также правовых документах Российской Федера-

ции. Главным документом, регламентирующим этот вопрос, остается Конвенция о правах инвалидов, ко-
торую приняла Организация Объединенных Наций. Данная Конвенция уделяет большое внимание расши-
рению различного рода возможностям для реализации своих прав и свобод людьми с ОВЗ [7, c. 12]. 

Для того, чтобы Конвенция реализовала себя в полной мере в 2014 году в России был принят ФЗ 
№419 о внесении изменений в акты РФ, которые связаны с социальной защитой людей с ОВЗ. 

ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации" в статье 15 уделяет внимание до-
ступу людей с ОВЗ к инфраструктурам социального, инженерного и транспортного характера. С помо-
щью этого закона государство старается обеспечить возможность людям с ОВЗ пользоваться всем не-
обходимым. 

Государство гарантирует выполнение крайне нужных условий людям с ОВЗ с помощью статьи 19 
ФЗ №181. Данный закон поддерживает инвалидов в сфере образования в учреждениях или на дому. 

Образование в России по исследованиям ученых требует перехода на высшую ступень развития. 
По их данным к людям с ОВЗ требуется особый и инклюзивный подход к образовательному процессу. 
Методики данного образования были исследованы в ВУЗе. Но, к сожалению, не все учебные заведения 
готовы к такому кардинальному переходу. Данный подход подразумевает создание специальной обра-
зовательной программы для людей с ОВЗ. Но в то же время он не должен предполагать отделение 
людей с ОВЗ от обычных студентов. Данная система должна быть адаптирована под людей с ОВЗ. Это 
означает, что должны быть введены удобные интерактивные модули, совместно с обучением должна 
находиться реабилитация и квалифицированная помощь в случае такой необходимости. 

Прежде, чем попасть в стены ВУЗа, будущие студенты с ОВЗ должны быть к ним адаптированы 
заранее, чтобы не испытать стресс. Для этого необходимо выявить особенности каждого будущего 
студента с ОВЗ. Но этот процесс не может проходить полностью гладко, так как всегда на пути будут 
стоять некоторые проблемы и трудности. 

К данным трудностям можно отнести следующие: 
1. Недоступность технической составляющей ВУЗов; 
2. Недоступность или неудобность инфраструктуры ВУЗов; 
3. Барьеры социального и психологического характера; 
К тому же адаптация должна проходить для будущих студентов в максимально комфортной об-

становке. В Российской Федерации, к сожалению, такого нет. 
Программа "Доступная среда", продолжающая свое развитие в 2022 году, помогает формировать 

доступное получение услуг в различных сферах деятельности для людей с ОВЗ.  
В данную программу входит реабилитация в комплексе для людей с ОВЗ, модернизация услуг, 

предоставляемых в области образования, а также в сфере медицинской и социальной экспертизы. 
За рубежом нормативно-правовых актов, регулирующих правовой статус людей с ограниченными 

возможностями здоровья, гораздо больше, чем в Российской Федерации. К примеру, в Великобритании 
и Канаде имеются "Акт о слепых", в Германии "О содействии в трудоустройстве", в Российской Феде-
рации данных актов нет. 

К сожалению, на данном этапе развития жизнь людей с ОВЗ оставляет желать лучшего. Созда-
ние нормативной базы по этому вопросу происходит уже двадцать лет, но к сожалению, очень малая 
часть людей из этой категории способна жить полноценной жизнью. 
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Поэтому нормативно-правовая база, направленная на улучшение качества жизни людей с ОВЗ 
должна постоянно расширяться и совершенствоваться. В обществе должны присутствовать терпимость и 
уважение к особой категории людей. Именно поэтому государство должно контролировать и поддержи-
вать на законодательном уровне категорию людей, которые имеют особое название люди с ОВЗ. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные вопросы назначения наказания в виде лише-
ния свободы. Анализируются особенности наказания в виде лишения свободы на определенный срок, 
порядок применения данного вида наказания. А также исследуются преступления за совершение кото-
рых предусматривает назначение санкций в виде лишения свободы. Изучается ряд проблем, которые 
существуют в институте лишения свободы.   
Ключевые слова: лишение свободы, законодательство, преступление, меры государственного при-
нуждения, санкции. 
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Abstract: This article discusses the main issues of sentencing in the form of imprisonment. The features of 
punishment in the form of imprisonment for a certain period, the procedure for applying this type of punishment 
are analyzed. And crimes for the commission of which provides for the imposition of sanctions in the form of 
imprisonment are also being investigated. A number of problems that exist in the institution of deprivation of 
liberty are being studied. 
Keywords: deprivation of liberty, legislation, crime, measures of state coercion, sanctions. 

 
В современном российском обществе лишение свободы, как одна из разновидностей уголовного 

наказания рассматривается как особая форма социальной ответственности с точки зрения теории пра-
ва. Уголовное наказание выступает как важнейшее средство в борьбе с преступностью и нарушением 
законодательства. Ст. 56 УК РФ трактует лишение свободы, как вид наказания, который заключается в 
изоляции осужденного от общества путем помещения его в воспитательную колонию, направление его 
в колонию-поселения, лечебное исправительное учреждение, либо в колонии общего, строго и особого 
режима. На сегодняшний день статистика показывает, что наказание в виде лишения свободы на 
определенный срок применяется к третьей части всех осужденных. Лишение свободы имеет широкую 
варируемость и индивидуализируемость как вид один основных видов наказания, могут изменяться 
сроки, характер воздействия на осужденного, режим содержания, что дает возможность применять его 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЗАКОН И ПОРЯДОК 133 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

исходя из личностных особенностей осужденного. Распространенность применения лишения свободы 
в качестве наказания говорит о его действенном характере, относительности применения к тем лицам, 
которые совершили преступления различной степени тяжести. 

Лишению свободы, как одному из вида уголовного наказания, присущи следующие признаки: 
принудительная изоляция осужденного с помощью помещения его в специальное исправительное 
учреждение на определенный срок; использование особого исправительно-трудового воздействия в 
целях исправления осужденного; возложение ряда правоограничений в отношении осужденного, кото-
рые изменяют его правовой статус. Сущность лишения свободы заключается в ее характере, т.е. опре-
деленных законодателем ограничений права, которые не могут сводиться только к лишению осужден-
ного права на передвижение. Основным карательным воздействием, который заложен в лишении сво-
боды, является его продолжительность, определяющая величину моральных и физических страданий, 
применяемых к осужденных. Лишение свободы обладает наибольшей репрессивностью, так содержит 
большое число правоограничений по сравнению с другими видами наказания. Оно применяется зако-
нодательством только в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также к рецидиви-
стам, лицам, ранее осаждавшимся к данному виду наказания [2, c. 362]. 

В настоящее время уголовное законодательство функционирующие в нашей стране предусмат-
ривает два вида классификации наказаний в виде лишения свободы – лишение свободы на опреде-
ленный срок и пожизненное лишение свободы. Согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения 
свободы может быть назначено осужденному, который впервые совершил преступления небольшой 
тяжести при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ. Согласно ст. 64 УК РФ 
минимальный срок наказания в виде лишения свободы составляет два месяца, а максимальный – два-
дцать лет, исключением из общего правила назначения наказания в виде лишения свободы являются 
несовершеннолетние. Несовершеннолетним наказание в виде лишения свободы в соответствии с ч.6 
ст. 88 УК РФ назначается осужденным, которые совершили преступление в возрасте до шестнадцати 
лет, на срок не выше шести лет. Несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие преступления 
наказание назначается на срок не выше десяти лет [1]. 

При назначении наказания судом необходимо брать во внимание не только степень и характер 
общественной опасности преступного деяния, но и анализировать личность виновного. Поскольку сте-
пень общественной опасности является количественной характеристикой деяния, которая отражает 
интенсивность посягательства, а характер преступного деяние – качественная характеристика опасно-
сти. Кроме того, характер преступления зависит от ценности того объекта, на которое направлено пося-
гательство. 

В уголовной сфере применения наказания в виде лишения свободы возникает ряд проблем, од-
ной из которых является проблема судейского усмотрения. Согласно законодательству судьи должны 
осуществлять свою деятельность на основании принципа независимости и подчинения действующему 
законодательству Российской Федерации. Правосудие является сложным процессом, который, в свою 
очередь, решает человеческие судьбы, залогом назначения справедливого, законного и соразмерного 
наказания осужденному на основании достоверных доказательств является уровень профессионализ-
ма как участников уголовного процесса, так и судей. Судья должен определить на основании собствен-
ного судейского усмотрения вид уголовного наказания, который будет достаточно эффективен при ис-
правлении осужденного лица и профилактики совершения новых преступлений. Именно поэтому осо-
бую важность представляет постоянное повышение уровня квалификации и профессионализма судей, 
которое обеспечивается качеством не только практической, но и теоретической подготовки в образова-
тельных организациях.  

Помимо этого, актуальной проблемой является вынесение судебного решения о назначении 
наказания в виде лишения свободы на основании полных, достоверных, допустимых доказательств. 
Проблемой является вероятность возникновения ошибки не только на этапе досудебного расследова-
ния, но и судебного следствия, именно поэтому необходимо разрешать уголовное дело по существу и, 
тем самым, повышать качество расследования. Несмотря на то, что участники уголовного процесса 
обладают необходимыми знаниями и являются профессионально подготовленными нельзя исключать 
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возникновение «человеческого фактора». Негативное влияние на качество осуществляемой професси-
ональной деятельности оказывает высокая степень загруженности судейского корпуса и сотрудников 
правоохранительных органов. Возникают случаи, когда важные доказательства не учитываются судом 
и признаются недопустимыми из-за несоблюдения формальных требований, которые предъявляются к 
процедуре оформления и получения доказательств в ходе следственных действий [3, c. 146].  

Таким образом, существует ряд проблем, возникающих в процессе применения наказания в виде 
лишения свободы на определенный срок. Процесс разрешения данных проблем окажет положитель-
ное влияние не только на качество уголовного судопроизводства, но и будет являться залогом успеш-
ного устранения тех ситуаций, когда происходит незаконное лишение свободы невиновных граждан.   
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Юриспруденция, закон и порядок являются ключевыми понятиями в области права, которые 

охватывают как теоретические, так и практические аспекты. 
Актуальные вопросы теории юриспруденции связаны с развитием правовой науки и ее методоло-

гии. Эти вопросы включают в себя дискуссии о природе права (нормативизм vs правовой реализм), ро-
ли закона и правосудия, понятии правовой обязательности и этики в праве, а также взаимосвязь права 
с другими сферами человеческой деятельности. 

Актуальные вопросы практики закона и порядка касаются проблем, связанных с его реализацией 
в повседневной жизни. Эти вопросы включают дискуссии о роли правоохранительных органов, про-
блемы преступности и меры борьбы с ней, эффективность судебной системы, применение права в 
сфере бизнеса и финансов, а также защиту прав человека. 

Основные принципы права и порядка являются основополагающими принципами, которыми ру-
ководствуются юристы и правоохранительные органы в своей деятельности. Они обеспечивают спра-
ведливость, установленность и предсказуемость правового порядка. 
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Принцип законности: Этот принцип предписывает, что все правовые нормы должны быть уста-
новлены исключительно на основе законов, принятых надлежащим образом уполномоченными орга-
нами. Закон должен быть известен всем гражданам, чтобы они могли соблюдать его, а правоохрани-
тельные органы должны действовать в рамках закона, не нарушая его. 

Принцип справедливости: Принцип справедливости предполагает, что каждому гражданину 
должны быть гарантированы равные права и возможности, а также справедливое рассмотрение его 
дела в соответствии с законом. Судьи и юристы обязаны соблюдать принцип независимости и непред-
взятости в процессе рассмотрения дел. 

Принцип презумпции невиновности: Этот принцип предполагает, что каждый человек считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в суде. Это означает, что правоохранительные 
органы обязаны обеспечивать доказательства вины в соответствии с установленными процедурами, а 
суд должен рассматривать дело объективно и справедливо. 

Принцип пропорциональности: согласно этому принципу, меры, применяемые правоохранитель-
ными органами для обеспечения порядка и безопасности, должны быть пропорциональны угрозе или 
нарушению, которые они должны предотвратить или пресечь. Это значит, что силу и средства следует 
использовать только в необходимых и разумных пределах, без проявления чрезмерной силы или 
нарушения прав граждан. 

Соблюдение этих принципов имеет важное значение для обеспечения правопорядка и справед-
ливости в обществе. Оно гарантирует, что каждый гражданин имеет равные права и свободы, не под-
вергается произволу или незаконным действиям со стороны правоохранительных органов. Это также 
содействует установлению и укреплению доверия граждан к системе правосудия и правоохранению, 
что способствует стабильности и благополучию общества. 

Актуальные вопросы теории: 
Конфликт между индивидуальными правами и интересами общества. В таких случаях возникает 

вопрос о том, как найти баланс между защитой прав отдельного человека и потребностями общества в 
целом. Например, при обсуждении темы контроля за информацией в интернете можно рассмотреть, 
как обеспечить свободу выражения мнения, не нарушая права на конфиденциальность и безопасность 
каждого гражданина. 

Вопросы правоприменения и интерпретации закона. Возникает сложность в том, как однозначно 
и объективно применять закон в конкретных ситуациях. Например, при обсуждении касательно судеб-
ных прецедентов можно рассмотреть, каким образом судьи применяют и интерпретируют законы, и 
какие проблемы могут возникнуть из-за неоднозначности формулировок законов. 

Сравнение различных правовых систем. Современный мир стал глобализованным, и вопросы о 
различных правовых системах и их взаимодействии становятся все более актуальными. Например, при 
обсуждении темы миграции можно рассмотреть, как разные правовые системы регулируют вопросы 
миграции и как это влияет на права мигрантов и общества в целом. 

Актуальные вопросы практики: 
Проблема коррупции. Коррупция является одной из главных проблем во многих странах и связа-

на с нарушением закона и порядка. Обсуждение причин возникновения коррупции и способов ее 
предотвращения является актуальным в контексте обеспечения справедливости и эффективности пра-
восудия. 

Правоохранительная деятельность. Возникают вопросы о том, как обеспечить эффективную и 
законную деятельность правоохранительных органов, таких как полиция и прокуратура. Обсуждение 
проблем, связанных с злоупотреблением полномочиями, нарушением прав граждан и несоблюдением 
процедур, является актуальным для поддержания порядка и справедливости. 

Защита прав граждан. Связана с обеспечением справедливости и правосудия и включает в себя 
вопросы о праве на частную жизнь, праве на репутацию, праве на равноправие и другие. Обсуждение 
проблем, связанных с нарушением прав граждан и способами их защиты, является актуальным в кон-
тексте обеспечения справедливого и равного общества. 

Развитие юриспруденции и закона будет продолжаться и в будущем будет влиять на сферу пра-
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вопорядка. Вот некоторые возможные направления развития правовой системы и изменения, которые 
могут повлиять на нее: 

Технологические инновации: Технологический прогресс может привести к появлению новых ин-
струментов и методов в правоохранительных органах и судебной системе. Например, использование 
искусственного интеллекта и аналитических систем может помочь в обработке большого объема ин-
формации, ускорить расследование и судебные процессы. 

Новые подходы к праву и порядку: С развитием общества и изменением социальных ценностей 
могут появиться новые подходы к праву и порядку. Например, возможно развитие альтернативных ме-
тодов разрешения конфликтов, таких как медиация и арбитраж, а также более гибких и эффективных 
подходов к вопросам наказания и рехабилитации. 

Международные отношения: Глобализация и все более интегрированный мир могут привести к 
изменениям в правопорядке. Например, возможно установление новых международных норм и стан-
дартов, а также возникновение новых форм сотрудничества и согласования в области правопримене-
ния и расследования преступлений. 

Социальные и экономические факторы: Социальные и экономические факторы также могут по-
влиять на право и порядок. Например, изменения в экономической сфере или в структуре общества 
могут требовать новых законов и правил для регулирования экономических отношений, бизнеса и со-
циальной справедливости. 

Все эти факторы могут влиять на направления развития правовой системы и потребности в пра-
воохранительных органах. Важно, чтобы правовая система была гибкой и адаптируемой, чтобы соот-
ветствовать современным вызовам общества и эффективно защищать права и свободы граждан. 
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