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На обложке изображен Даниил Борисович Эльконин (1904–
1984), советский психолог и педагог, автор оригинального на-
правления в детской и педагогической психологии.

Даниил Борисович родился в селе Малое Перещепино Пол-
тавской губернии в еврейской семье. Его старшим братом был 
советский живописец Виктор Эльконин. Даниил начал учиться 
в полтавской гимназии, но оставил ее в связи с тяжелым мате-
риальным положением семьи. Повзрослев, Эльконин работал 
делопроизводителем военно-политических курсов и воспита-
телем в колонии малолетних правонарушителей.

В 1924 году по командировке Наркомпроса УССР он по-
ступил на психолого-рефлексологический факультет Ленин-
градского института социального воспитания (впоследствии 
объединенного с Ленинградским педагогическим институтом 
имени А. И. Герцена). По окончании ЛГПИ Даниил Борисович 
стал работать педологом-педагогом детской профамбулатории 
Октябрьской железной дороги, затем преподавал на кафедре пе-
дологии в ЛГПИ, где темой его работы (в сотрудничестве с Львом 
Выготским) были вопросы детских игр. Он также был учителем 
начальных классов в одной из ленинградских школ, преподавал 
в педагогическом институте, создавал школьные учебники по 
русскому языку для народностей Крайнего Севера. А в 1940 году 
Эльконин защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
развитию речи школьников.

После Великой Отечественной войны (которую он провел 
на фронте и был награжден орденами и медалями) Эльконин 
вопреки его желанию не был демобилизован. Он получил на-
значение в Московский областной военно-педагогический ин-
ститут Советской Армии, где не только преподавал психологию, 
но и разработал основные принципы построения курса совет-
ской военной психологии.

В период борьбы с космополитизмом должно было состояться 
заседание комиссии, посвященное «разбору и обсуждению допу-
скаемых подполковником Элькониным ошибок космополитиче-
ского характера», которое было назначено на 5 марта 1953 года. 
Но именно в этот день умер Сталин, и заседание было отложено, а 
затем отменено. Подполковник Эльконин был уволен в запас.

В том же 1953 году Даниил Борисович стал штатным сотруд-
ником Института психологии АПН РСФСР (ныне Психологиче-
ский институт РАО), где и проработал до конца своей жизни. В 
институте он заведовал несколькими лабораториями, защитил 
докторскую диссертацию и был избран членом-корреспон-
дентом АПН СССР. Многие годы он преподавал на факультете 
психологии МГУ.

Эльконин опубликовал несколько монографий и научных 
статей, которые были посвящены обзору проблем теории и ис-
тории изучения детства, его периодизации и психодиагностике. 
Он занимался такими вопросами, как психологическое развитие 

детей в разном возрасте, психологией игры и вопросами учебной 
деятельности школьников, а также проблемой развития речи и 
обучения чтению детей. Основным вкладом Даниила Борисо-
вича в советскую и мировую педагогику была разработка и вне-
дрение новой системы обучения — развивающего обучения.

Даниил Борисович в своих работах опирался на идею о куль-
турно-историческом развитии человека. Так, в восьми теорети-
ческих работах Эльконина было подробно раскрыто общее по-
ложение Льва Выготского. Данное положение (о том, что детство 
имеет конкретно-исторический характер) было также выска-
зано Павлом Блонским и Алексеем Леонтьевым. Согласно поло-
жению Выготского, детство в разные исторические эпохи имеет 
разные закономерности и содержание. Исследователи пришли 
к выводу, что не существует одинакового детства. Именно по-
этому важно понять теорию исторического развития детства, 
опираясь на историю психологии, этнографию, историю обра-
зования и т. д.

Эльконин считал, что все виды деятельности детей обще-
ственны по своей природе, содержанию и форме, поэтому ре-
бенок с первой минуты рождения и с первых ступеней своего 
развития является общественным существом. Для Даниила 
Борисовича было неприемлемым положение «ребенок и об-
щество», он считал правильным положение «ребенок в обще-
стве». Также он считал ребенка активным субъектом в преоб-
разовании и присвоении достижений человеческой культуры. 
Благодаря процессам преобразования ребенок воспроизводит 
и создает в себе человеческие способности. По данном вопросу 
Алексей Леонтьев и Даниил Эльконин придерживались единой 
точки зрения: ребенок в процессе преобразования деятельности 
осуществляет такую практическую или познавательную дея-
тельность, которая адекватна, но не тождественна деятельности, 
которая воплощена в человеческой деятельности в предыдущем 
поколении.

Работы ученого были также посвящены психологии игры 
и проблемам периодизации игровой деятельности. В них он 
описал структуру игровой деятельности и выделил две ее сто-
роны — познавательную и мотивационную. Эти стороны су-
ществуют в каждой ведущей деятельности, но развиваются не-
равномерно, чередуясь по темпу развития в каждом возрастном 
периоде.

Умер Даниил Борисович в 1984 году. Похоронен на Востря-
ковском кладбище.

Каждые два года в Психологическом институте Российской 
академии образования проходят Эльконинские чтения, которые 
посвящены памяти Даниила Борисовича Эльконина.

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

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Миронова Кристина Сергеевна, студент магистратуры

Южно-Уральский технологический университет (г. Челябинск)

Целью статьи является рассмотрение современного положения органов исполнительной власти Субъектов Фе-
дерации. В  качестве основной задачи исследования выступает изучение изменений, внесенных Федеральным законом 
№ 414-ФЗ в формирование структуры и полномочий органов исполнительной власти Субъектов Российской Федерации. 
В частности рассматриваются три основные модели организации органов исполнительной власти Субъектов Феде-
рации, раскрыто положение высшего должностного лица Субъекта Федерации, а также его функции и полномочия.

Ключевые слова: органы исполнительной власти, субъект федерации, полномочия, закон, глава субъекта федерации, 
коллегиальный орган.

Executive authorities of the subjects of Russian Federation
Mironova Kristina Sergeevna, student master’s degree

South Ural Technological University (Chelyabinsk)

The purpose of the article is to consider the current situation of the executive authorities of the Constituent Entities of the Russian 
Federation. The main objective of the research is to study the changes introduced by Federal Law No. 414-FZ in the formation of the 
structure and powers of the executive authorities of the Subjects of the Russian Federation. In particular, three main models of the 
organization of executive authorities of the Subjects of the Federation are considered, the position of the highest official of the Subject 
of the Federation, as well as his functions and powers are disclosed.

Keywords: executive authorities, Subject of the Federation, powers, law, head of the Subject of the Federation, collegial body.

Введение

Принятие поправок к Конституции Российской Феде-
рации [1] в 2020 году стало катализатором глубоких изме-
нений в законодательной системе страны, что выразилось 
в  принятии нового Федерального закона №  414-ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации» 21 декабря 2021 года [2]. 
Этот закон нацеливается на модернизацию модели орга-
низации и функционирования органов публичной власти 
в регионах, укрепляя структуры, необходимые для эффек-
тивного государственного управления.

Материал и методы

Исполнительные органы власти субъекта феде-
рации  — это система, которая включает высшее долж-
ностное лицо субъекта, высший исполнительный орган 
и иные исполнительные органы.

Методы исследования: институциональный, диалек-
тический подходы и методы сравнительного и системного 
анализа.

Результаты и их обсуждение

Новый закон, заменивший ранее действовавший закон 
от 6 октября 1999 года, представляет собой значительный 
шаг вперед в упорядочении и улучшении взаимодействия 
между законодательными и  исполнительными органами 
власти на региональном уровне. Он формирует четкую 
иерархическую структуру, включающую в  себя законо-
дательный орган, высшее должностное лицо субъекта 
и высший исполнительный орган власти, а также другие 
органы, созданные в  соответствии с  конституцией или 
уставом субъекта.

Одним из самых значимых изменений, внесенных 
новым законом, является признание высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федерации обязательным 
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органом публичной власти. Это изменение не только от-
ражает правовой статус такого лица, но и  подчеркивает 
его ключевую роль в системе управления региона, а также 
ответственность за решение актуальных публичных 
задач. Важно отметить, что ранее высшее должностное 
лицо не имело такого статуса, что демонстрировало недо-
статочную четкость в распределении полномочий между 
различными органами власти.

Несмотря на наличие обновленного законодательства, 
в  России по-прежнему отсутствует единая модель орга-
низации системы органов государственной власти на ре-
гиональном уровне. Это объясняется множеством фак-
торов, включая разнообразие субъектов, их исторические 
предпосылки и культурные традиции, что делает систему 
управления многообразной и  адаптированной к  кон-
кретным условиям. Тем не менее, предложенный закон 
способствует выстраиванию более упорядоченной струк-
туры, которая может привести к улучшению взаимодей-
ствия между органами власти и повышению их эффектив-
ности.

Анализ законодательства Российской Федерации выде-
ляет три основные модели организации органов исполни-
тельной власти субъектов:

1) единоначалие высшего должностного лица субъ-
екта без коллегиального органа;

2) совместное руководство с коллегиальным органом;
3) разделение полномочий между высшим долж-

ностным лицом и председателем правительства.
Каждая из моделей имеет свои особенности и  позво-

ляет реализовать функции исполнительной власти в раз-
личных формах.

Из этих моделей наиболее приемлемой представ-
ляется вторая, которая позволяет учитывать коллеги-
альные решения и  сбалансированное распределение 
полномочий. Она лучше всего соответствует совре-
менным задачам управления, требующим больше взаи-
модействия и  координации между различными уров-
нями власти. Важно отметить, что законодательно 
произошли изменения в  описании статуса высшего 
должностного лица, который теперь не только выпол-
няет функции, предусмотренные ранее, но и становится 
центральной фигурой в  системе исполнительных ор-
ганов региона.

Согласно новому закону «Об общих принципах орга-
низации публичной власти в  субъектах Российской Фе-
дерации» [2], высшее должностное лицо региона теперь 
обозначается как «Глава» или «Губернатор». Это обнов-
ление позволяет упростить правоприменительную прак-
тику и  лучше отражает современное понимание сути 
данной должности. Нововведения также предоставляют 
возможность наделять эту должность иными названиями 
с учётом исторических и культурных особенностей каж-
дого конкретного региона [4].

Обращает на себя внимание положение, что наимено-
вание высшего должностного лица субъекта не должно 
совпадать с  наименованием главы государства, что под-

черкивает важность четкого разграничения между раз-
личными уровнями власти. Это также создает благопри-
ятные условия для выявления специфики управления на 
уровне субъектов Федерации. К примеру, случай с Татар-
станом, где в Госсовете решено назвать руководителя рес-
публики «раис» [3], демонстрирует подход, учитывающий 
локальные традиции и идентичность.

Высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации выполняет мно-
жество ключевых задач, определяющих его роль в управ-
лении социально-экономическим и  культурным раз-
витием региона. Основные полномочия, закрепленные 
в  статье 33 упомянутого Закона, охватывают широкий 
спектр сфер общественной жизни, что подчеркивает важ-
ность этого органа в обеспечении эффективного государ-
ственного управления.

Первой значимой обязанностью высшего исполни-
тельного органа является участие в  проведении единой 
государственной политики в различных сферах, таких как 
финансы, образование, здравоохранение и безопасность. 
Это позволяет обеспечить интеграцию региональных 
инициатив с федеральными стратегиями, что в свою оче-
редь способствует гармоничному развитию всех уровней 
власти. Указание на социально-экономическое развитие 
также является ключевым аспектом, подчеркивающим 
необходимость комплексного подхода к  проблемам раз-
вития региона.

Также стоит отметить важность реализации и  за-
щиты прав человека и гражданина, охрану собственности 
и общественного порядка. Это создает правовые и соци-
альные гарантии, способствующие повышению уровня 
доверия к  государственным институтам. В  условиях ра-
стущих угроз, таких как терроризм и экстремизм, необхо-
димость работы в этой области становится еще более ак-
туальной. Таким образом, осуществляется профилактика 
социальных конфликтов и  обеспечивается стабильность 
в регионе.

Важной ролью высшего исполнительного органа явля-
ется сохранение этнокультурного многообразия народов, 
проживающих на территории субъекта. Это становится 
особенно значимым в контексте глобализации и миграци-
онных процессов. Защита прав коренных малочисленных 
народов и культурная адаптация мигрантов требуют це-
ленаправленных усилий, направленных на предотвра-
щение конфликтов и способствует сохранению уникаль-
ного культурного наследия.

Координация вопросов в  сфере здравоохранения, 
как обеспечивающая доступ к  качественной медицин-
ской помощи, также является необходимым направле-
нием работы. Цели в области охраны здоровья населения, 
формирования эффективной системы профилактики за-
болеваний и  пропаганды здорового образа жизни до-
вольно актуальны на уровне региона.

Кроме того, высший исполнительный орган осущест-
вляет функции по обеспечению социальной защиты на-
селения. Это включает адекватное социальное обеспе-
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чение и  поддержку наиболее уязвимых групп граждан. 
Защита семьи и  детей, поддержка института брака и  за-
бота о старшем поколении становятся важными приори-
тетами, которые способствуют сохранению социального 
баланса.

Разработка бюджета субъекта и последующий его кон-
троль  — еще одно важное направление, через которое 
реализуется финансовая политика региона. Прозрач-
ность и отчетность в использовании бюджета имеют ре-
шающее значение для поддержания общественного до-
верия к власти.

Значимость вопросов стратегического планирования 
также нельзя недооценивать. Правильная разработка 
и  корректировка стратегических документов обеспечи-
вает долгосрочное и  устойчивое развитие субъекта РФ, 
дает возможность гибко реагировать на изменения в со-
циально-экономической ситуации.

Заключение

В заключении можно сделать вывод о  том, что Феде-
ральный закон №  414-ФЗ является важным шагом к  со-
вершенствованию управления в  субъектах Российской 
Федерации, создавая основы для более четкой, последова-
тельной и  эффективной системы публичной власти. Его 
судьба будет зависеть от дальнейшего развития право-
применительной практики и способности органов власти 
адаптироваться к новым условиям.

Таким образом, изменения в  законодательстве на-
правлены на упрощение структуры органов власти, уста-
новление более четких ролей и  полномочий, а  также на 
улучшение взаимодействия между различными ветвями 
исполнительной власти. Эти новшества призваны по-
высить эффективность государственного управления 
и укрепить доверие общества к органам власти на местах.
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Современные методы фиксации и анализа  
цифровых следов в киберпреступлениях
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В статье рассматриваются актуальные криминалистические подходы к выявлению, фиксации, анализу и правовой 
оценке цифровых следов в  условиях стремительного роста киберпреступности. Проанализированы особенности ра-
боты с электронными носителями информации, программные средства мониторинга и визуализации цифровых данных, 
а также процессуальные аспекты, обеспечивающие допустимость цифровых доказательств в  суде. Особое внимание 
уделено современным вызовам и перспективам развития цифровой криминалистики, включая внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта и автоматизации анализа. Отмечается необходимость системного подхода и подготовки 
профильных специалистов.
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Стремительное развитие информационных техно-
логий и  широкое распространение цифровых плат-

форм радикально изменили криминогенную ситуацию 
в  мире. Киберпреступления в  настоящее время выходят 
на передний план, представляя собой одну из наиболее 
труднораскрываемых и постоянно трансформирующихся 

форм преступной деятельности. Успешное расследование 
подобных деяний невозможно без квалифицированного 
подхода к  сбору и  последующему изучению цифровых 
следов, оставляемых злоумышленниками. Основной 
целью данного исследования является систематизация 
эффективных криминалистических методов работы с ци-
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фровыми доказательствами, анализ возникающих при 
этом затруднений, а  также формулирование возможных 
путей их преодоления.

Цифровые следы представляют собой информацию, 
зафиксированную с  использованием электронных 
устройств, способную выступать в  качестве доказатель-
ства в ходе расследования противоправных действий. Эти 
следы могут находиться как на локальных накопителях, 
так и на удалённых серверах, в облачных хранилищах, мес-
сенджерах и  социальных сетях. Например, И.  И.  Лузгин 
считает целесообразным создание «цифрового следове-
дения, изучающего извлечения цифровой информации 
из сетей и технологических коммуникационных средств, 
как полноценной отрасли раздела криминалистической 
техники» [1]. Также не прекращаются дискуссии по вы-
бору наиболее точного и объективного определения тер-
мина «цифровой след» применительно к криминалистике. 
Целая группа криминалистов (А. М. Багмет, В. В. Бычков, 
Н. Н. Ильин, С. Ю. Скобелин, В. Б. Вехов, Е. В. Смахтин 
и  др.) считает, что цифровой след  — это любая крими-
налистически значимая компьютерная информация, т. е. 
сведения (сообщения, данные), представленные в форме 
электрических сигналов, независимо от средств их хра-
нения, обработки и передачи, относит их к материальным 
невидимым следам [2].

Фиксация цифровых следов на месте обнаружения ма-
териальных цифровых носителей информации, которые 
являются в  большинстве своем элементами цифровых 
устройств, может производиться путем копирования ин-
формации, которую они содержат. При этом исследование 
откопированной информации и определение той, которая 
имеет отношение к  событию конкретного преступления 
(выявление цифровых следов), должно производиться 
в рамках производства компьютерной экспертизы.

Процесс документирования цифровых данных пред-
ставляет собой начальный и крайне важный этап в про-
цессе их дальнейшего использования. Одним из базовых 
методов является создание точной копии электронного 
носителя, что позволяет избежать изменения первичной 
информации и сохранить её в неизменном виде для экс-
пертизы. Такой подход требует применения специализи-
рованного программного обеспечения, например, FTK 
Imager. Помимо локального копирования, актуальным 
является мониторинг сетевой активности, позволяющий 
отследить действия потенциального нарушителя в  мо-
мент их совершения. Для этой цели используют такие 
программные средства, как Wireshark или NetworkMiner, 
позволяющие зафиксировать потоки данных и  выявить 
аномалии в  поведении сетевых узлов. Не менее важным 
инструментом является анализ системных логов, в  ко-
торых содержатся сведения о  действиях пользователя, 
времени входа, запуска программ, перемещении по фай-
ловой системе. Эти данные позволяют восстановить по-
следовательность событий. В  некоторых случаях может 
быть применён визуальный способ фиксации  — запись 
происходящего на экране или создание скриншотов. По-

добный подход используется при дистанционном под-
ключении к  устройству или при невозможности прове-
дения копирования иным способом.

Так, если цифровое устройство выключено, то сле-
дователь не должен его включать, а  должен описать его 
внешний вид, место обнаружения, положение и подклю-
ченные периферийные устройства (при их наличии). Дей-
ствия следователя при обнаружении включенного цифро-
вого устройства, например, компьютера, требуют особой 
осторожности, так как любое вмешательство может изме-
нить цифровые следы или привести к их утрате. Поэтому 
при обнаружении включенного компьютера следователь 
должен сделать фотоснимки его экрана, фиксирующие 
все открытые программы (запущенные приложения), ак-
тивные окна, документы, текстовые сообщения и другую 
информацию, например, сетевые подключения, часы [3].

Важное значение для процессуальной допустимости 
цифровых следов имеет статья 164.1 УПК РФ, в которой 
закреплены особенности изъятия электронных носителей 
информации и копирования с них данных при производ-
стве следственных действий. В  частности, статья уста-
навливает обязательность составления протокола с  по-
дробным описанием носителя, условий копирования, 
а также возможность привлечения специалиста. Эти по-
ложения обеспечивают как сохранность цифровых дока-
зательств, так и их юридическую обоснованность для по-
следующего использования в суде [4].

После фиксации информации перед следователем стоит 
задача проведения её анализа, цель которого — извлечение 
значимой информации, позволяющей установить фак-
тические обстоятельства преступления. Одним из клю-
чевых направлений анализа является поиск информации 
по заранее заданным критериям, таким как наличие кон-
кретных ключевых слов, расширений файлов или времени 
последнего доступа. Это позволяет сузить круг анализа 
и  сосредоточиться на потенциально значимых объектах. 
Важным элементом также является изучение временных 
меток, которые помогают восстановить хронологию со-
бытий. Комбинирование этих данных с  журналами дей-
ствий даёт возможность составить целостную картину по-
ведения пользователя. Отдельного внимания заслуживает 
поведенческий анализ, заключающийся в  выявлении по-
вторяющихся сценариев взаимодействия субъекта с  опе-
рационной системой и  программами. Это направление 
активно развивается благодаря возможностям искусствен-
ного интеллекта. В  рамках анализа могут применяться 
и  методы работы с  вредоносным программным обеспе-
чением, включающие использование песочниц и  антиви-
русных лабораторий, позволяющих не только выявить, но 
и детально описать вредоносную активность.

Юридическая значимость цифровой информации 
определяется не только её содержанием, но и соблюдением 
установленных процессуальных норм на всех этапах её по-
лучения и хранения. Судам необходимо быть уверенными 
в подлинности представленных материалов, их неизмен-
ности с момента фиксации, а также наличии цепочки пе-
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редачи, гарантирующей исключение постороннего вме-
шательства. В международной практике применяется ряд 
критериев, например, тест Дауберта, оценивающий допу-
стимость научных данных, представленных экспертом. 
В  российской судебной системе значимую роль играют 
положения Уголовно-процессуального кодекса, преду-
сматривающие возможность использования цифровых 
данных при условии их надлежащей фиксации и подтвер-
ждения заключением эксперта. Таким образом, техни-
ческие аспекты анализа цифровых следов должны быть 
неразрывно связаны с  юридическими нормами, обеспе-
чивающими доказательственную силу этих материалов.

Несмотря на наличие разнообразных инструментов, 
практика показывает, что уровень технической осна-
щённости правоохранительных органов часто остаётся 
недостаточным. Кроме того, ощущается нехватка спе-
циалистов, обладающих глубокими знаниями в  области 
цифровых технологий и одновременно понимающих осо-
бенности уголовного судопроизводства. Отсутствие уни-
фицированных стандартов фиксации и  обработки ци-
фровых улик также осложняет ситуацию. Перспективным 
направлением является внедрение автоматизированных 
аналитических платформ, основанных на алгоритмах ма-
шинного обучения, а  также развитие единого подхода 

к  оценке допустимости цифровых материалов на основе 
как международных, так и  национальных норм. Подго-
товка кадров, специализирующихся на цифровой кри-
миналистике, также становится стратегической задачей 
в условиях роста киберпреступности.

В заключение следует отметить, что в условиях стреми-
тельного роста числа киберпреступлений и  усложнения 
механизмов их совершения цифровые следы приобре-
тают ключевое значение в  расследовании преступлений. 
Их надлежащая фиксация, сохранность и  последующий 
анализ требуют как высокого уровня технической подго-
товки, так и строгого соблюдения процессуальных норм. 
Представленные в исследовании криминалистические ме-
тоды позволяют обеспечить доказательственную ценность 
цифровой информации, однако на практике всё ещё су-
ществует множество вызовов, связанных с нехваткой обо-
рудования, специалистов и  нормативной базы. Решение 
этих проблем возможно через внедрение современных 
технологий, создание единых методических стандартов 
и  развитие института подготовки экспертов в  области 
цифровой криминалистики. Только комплексный и  си-
стемный подход способен обеспечить эффективность 
противодействия киберпреступности и  адаптацию уго-
ловного судопроизводства к реалиям цифровой эпохи.
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Верховный Суд на протяжении нескольких лет придерживается позиции о том, что исследования с применением по-
лиграфа не имеют того научного обоснования, которое позволило использовать их результаты в доказывании. Однако 
теории о действии данного прибора накапливаются уже долгое время. В статье рассматривается вопрос о достаточ-
ности имеющихся концептуальных положений для использования полиграфа в судопроизводстве.
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Полиграф был изобретен еще в начале XX века и сразу 
был представлен как технико-криминалистическое 

средство. Казалось бы: получить сведения об идеальных 

следах с помощью технического устройства — как это воз-
можно? Несмотря на высокие достижения в области пси-
хофизиологии, психологии, нейрофизиологии, физио-
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логии, социальной психологии, однозначного научного 
объяснения до сих пор нет.

В 2020 году на Всероссийском научно-практическом се-
минаре «Психофизиологические исследования с  исполь-
зованием полиграфа при расследовании уголовных дел: 
актуальные вопросы и перспективы развития» в Россий-
ском государственном университете правосудия предста-
витель Верховного Суда Российской Федерации в  своем 
выступлении рассказал о том, что сомневается в возмож-
ности использования «психофизиологических исследо-
ваний, если они когда-либо смогут обрести подлинно 
научную основу», а также о том, что необходим «отказ су-
дебной практики от доказательственного значения психо-
физиологических исследований» [1].

На протяжении всей истории осуществления психофи-
зиологических исследований с  применением полиграфа 
ученые находили большое количество научных объяс-
нений процессам, происходящим в психике и физиологии 
человека в  момент, когда тот слышит о  событиях, к  ко-
торым он имеет отношение и которые его волнуют.

Одной из самых первых и популярных является теория 
угрозы наказания или threat of punishment theory. Автором 
этой теории принято считать итальянского физиолога Ан-
жело Моссо. Суть теории в том, что проверяемый испы-
тывает страх разоблачения, а следовательно — страх быть 
наказанным, что и порождает ярко выраженные психофи-
зиологические реакции. Однако, данная теория уязвима. 
Человек может испытывать страх от самого факта участия 
в  непривычной для него процедуре и  еще по большому 
числу других причин. Кроме того, она не объясняет на-
личия изменений в показателях (особенно КГР) при смо-
делированном тестировании, таком как тест на имя либо 
на загаданное число или игральную карту — ведь в этой 
ситуации испытуемый не понесет никакого наказания, 
и он об этом прекрасно знает.

Другая теория  — теория конфликта (conflict theoty) 
гласит, что психофизиологические изменения, которые 
может фиксировать «детектор лжи» вызваны конфликтом 
противоборства — сказать правду или солгать. За основу 
этой теории взяты положения, ранее выдвинутые Лу-
рией  А.  Р.: «...создает у  преступника состояние острого 
аффективного напряжения; это напряжение, весьма ве-
роятно, преувеличивается потому, что субъект находится 
под страхом раскрытия совершенного им преступления: 
чем серьезнее преступление, тем выраженное аффект 
и тем больше опасность его раскрытия, и, следовательно, 
тем сильнее этот комплекс подавляется...Такое напря-
жение, несомненно, является одним из серьезнейших фак-
торов в признании преступником своей вины. Признание 
служит преступнику средством избежать следов аффекта, 
найти выход из создавшегося напряжения и  разрядить 
аффективный тонус, который порождает в  нем невыно-
симый конфликт. Признание может уменьшить этот кон-
фликт и  возвратить личность, в  определенной степени, 
к  нормальному состоянию, именно в  этом и  заключа-
ется психофизиологическая значимость этого признания» 

[2]. Эти идеи Лурии А. Р. известны также как «теория аф-
фекта»

Условно-рефлекторная теория (conditioned response 
theory), фундаментом для которой послужили известные 
всему миру открытия Павлова И. П.: стимул запускает со-
ответствующую реакцию, и обусловлено это ничем иным 
как пережитым ранее опытом. Совершая преступление, 
например, хищение денежной суммы в  особо крупном 
размере путем обмана, человек переживает эмоции (по-
ложительные — торжество удавшейся аферы, или же от-
рицательные — угрызения совести). Эти же эмоции пре-
ступник рефлекторно испытывает при предъявлении 
соответствующего стимула, что и вызывает психофизио-
логические изменения, регистрируемые полиграфом.

Теория активации (arousal theory) — теория о том, что 
психофизиологические показатели «работают» благодаря 
силе активации стимулов, которая образуется из-за зна-
чимости для тестируемого того или иного предъявления. 
В качестве экспериментального обоснования этой теория 
ее сторонники приводят «знание виновного». Суть дан-
ного термина состоит в том, что среди всех стимулов самое 
большое значение для правонарушителя будет иметь 
именно тот, что связан с  совершенным им проступком. 
Главная особенность этой теории в  том, что она акцен-
тирует внимание не на чувствах и  эмоциях, а  именно на 
том, что преступник кое-что знает. Метод тестирования 
«на знание виновного» разработал в 1959 году Д. Ликкен, 
и по сей день он является одним из наиболее применяемых 
на практике. Тем не менее она имеет и противников. Так, 
американские специалисты в  области полиграфологии 
Дж. Рейд и Ф. Инбау пришли к выводу, что «теория акти-
вации» может быть доминирующей в  лабораторных экс-
периментах, но в полевых условиях угроза наказаний по-
давляет эффект бдительности и  внимания, найденный 
в лаборатории» [3], что также объясняет существенное па-
дение эффективности параметра КГР в полевых условиях 
проведения проверки в сравнении с лабораторными.

Теорию психологической установки (psychological set 
theory) предложил К. Бакстер еще в 1948 г. Многие отече-
ственные ученые утверждают, что она создана путем ис-
кажения теории психологической установки советского 
психолога Д. Н. Узнадзе [4]. Суть теории в том, что перед 
тестированием у проверяемого уже готова определенная 
психологическая установка, которая дает о себе знать при 
опросе, а именно она проявляется при ответах на вопросы, 
при которых эта психологическая установка становится 
актуальной. Например, задав себе установку «солгать на 
вот такой и вот такой вопросы», человек непроизвольно 
сделает на этих вопросах акцент, что и будет заметно для 
взгляда полиграфолога на графике. Особенно этот эффект 
проявит себя, если проверяющий сам даст подэксперт-
ному эту установку. Так, частую перед тестированием спе-
циалисты доносят до обследуемого убеждение, что поли-
граф выявляет ложь безошибочно.

Интересно, что наши предки, возможно, сами того не 
осознавая, применяли подобную хитрость. В  Древней 
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Индии подозреваемый проходил особое испытание  — 
нужно было потрогать за хвост священного осла. Дело 
в том, что заранее испытуемому внушалось, что осел осо-
бенный: животное способно почувствовать злодея через 
одно прикосновение, а почувствовав, оно начнет громко 
реветь, так как тот осквернит его своим касанием. Все 
в это верили. На самом же деле на этой вере проверяющие 
как раз и «сыграли»: предполагалось, что истинный пре-
ступник, испугавшись разоблачения, так и не дотронется 
до осла, который находился в  темном помещении и  за-
ранее был обмазан сажей. Тот, кто возвращался с чистыми 
руками, и был признан виновным. Здесь имели место, как 
минимум, два фактора воздействия — страх угрозы нака-
зания и психологическая установка.

В XX веке зарубежные исследователи в области поли-
графологии выдвигали и другие теории, которые не нашли 
столь высокой поддержки, как уже упомянутые — это ди-
хотомизационная теория (dichotomization theory), Теория 
количества информации (amount of information theory), 
теория возвращения затруднений (retrieval difficulty 
theory), теория новизны (novelty theory) и др.

Другая теория  — ориентационная теория М. Кляй-
нера [5], в основе которой лежат также труды советских 
ученых  — Соколова  Е.  Н., исследовавшего ориентиро-
вочный рефлекс, который был открыт И. П. Павловым. М. 
Кляйнер первый ввел в употребление термин «значимый 
стимул», который сейчас повсеместно используется спе-
циалистами при составлении вопросов. Исследования 
Соколова Е. Н. показали, что ориентировочный рефлекс 
не возникает в ответ на стимул сам по себе, а только в ре-
зультате сравнения стимула со следами, оставленными 
в  нервной системе некоторыми предшествующими сти-
мулами. То есть яркий след психофизиологических про-
цессов можно увидеть лишь тогда, когда среди ряда 
обычных, незначительных вопросов, будет задан один 
«тот самый», т. е. значительный.

В СССР также была крайне актуальна разработка уче-
ными концепций, лежащих в  основе психофизиологиче-
ских исследований с использованием полиграфа. Так, ин-
тересна информационная теория Симонова  П.  В. о  том, 
что тестируемый во время проверки испытывает потреб-
ность сокрыть какую-либо информацию, а следовательно, 
желание немедленно удовлетворить эту потребность ста-
новится его главной целью. Реакция появляется из-за 
того, что субъект не знает, как это сделать — т. е. из-за де-
фицита информации. Этот процесс и отражается в дина-
мике регистрируемых параметров [6].

Немало также «молодых» российских теорий. Одной из 
таких является теория направленной актуализации дина-
мических личностных смыслов сознания. Ее авторами яв-
ляются Олгоблин С. И. и Молчанов А. Ю. По их мнению, 
«полиграфная проверка представляет собой тестирование 
сознания, а точнее, процедуру ранжирования стимулов (в 
условиях действия специальной установки) на основе сте-
пени выраженности актуализируемых ими динамических 
личностных смыслов сознания испытуемого» [7].

Теоретическая концепция о  приоритетной роли вни-
мания Пеленицына А. Б.: «…функция внимания как обя-
зательный атрибут организации адекватной реакции 
организма при воздействии значимых стимулов оказыва-
ется самым непосредственным образом связанной с про-
исходящим в этот момент и психофизиологическими из-
менениями… Чем выше значимость стимула, тем больше 
внимание он привлекает…» [8].

Адаптационная концепция, разработанная Алек-
сеевым Л. Г., базируется на том, что «работа всех регули-
рующих систем организма человека направлена на сохра-
нение целостности организма…эмоциональная реакция 
человека рассматривается как динамично протекающий 
энергетический процесс, в  котором величина энергети-
ческих затрат индивида характеризуется глубиной изме-
нения и  степенью включенности вегетативных функций 
различного уровня в общий процесс реагирования» [9].

Еще одна современная теоретическая концепция  — 
эмоциональной модели инструментальной детекции лжи, 
в  рамках которой ее автор Поповичев  С.  В., предметом 
исследований с  применением полиграфа назвал эмоцио-
нальную сферу «с помощью которой полиграфист иссле-
дует содержание памяти проверяемого» [10].

Перечислены далеко не все теории, претендовавшие 
на научное обоснование инструментальной диагностики 
скрываемой информации. Их количество непрерывно по-
полнялось в  течение всего существования исследований 
на полиграфе. Уже в конце XX века зарубежные специа-
листы отметили, что «Ни одна из теорий и ни один из тео-
ретических подходов не способны охватить весь объем 
данных» [11]. К  тому времени уже стало ясно, что вы-
движение однокомпонентных теорий одной за другой 
влечет лишь к усугублению положения. Механизм мгно-
венного появления психофизиологических реакций в ор-
ганизме человека крайне сложно устроен, и это далеко не 
однолинейный процесс. Поэтому выбрать одну из множе-
ства предложенных концепций будет мало, и это никак не 
решит существующую проблему  — правоприменителям 
не совсем ясно: чем же конкретно все-таки обусловлено 
действие полиграфа?

Прочной научной основы, которую бы единогласно 
поддержали все ученые и  практики в  области полигра-
фологи, и в самом деле, к сожалению, нет. Каждый из них 
видит какой-либо фактор наиболее влияющим на пси-
хофизиологические показатели, чем остальные. Однако 
ставя на это место, например, внимание, нельзя преумень-
шать значение памяти; выдвигая на первый план психо-
логическую установку, нельзя умалять воздействие «эф-
фекта новизны» и т. д.

Спектр теорий полиграфологии и в самом деле крайне 
широк, и даже чересчур. В то же время они не исключают 
друг друга, а даже дополняют.

Так, по мнению Холодного  Ю.  И. и  Ковальчука  М.  В., 
«Сложность создания единой теоретической концепции, 
разъясняющей функционирование «фундаментального ме-
ханизма», заключается в том, что такая концепция … обя-
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зана показать нейрокогнитивные механизмы, сочетанное 
действие которых позволяет стороннему наблюдателю, во-
оруженному тем или иным средством, осуществить диа-
гностику у человека скрываемой информации…» [12].

Предполагается, разработка такой «универсальной» 
теории попросту невозможна хотя бы потому, что работа 
полиграфолога слишком ситуативная. А если и будет со-
здана такая теория, которая полностью раскроет все прин-
ципы действия полиграфа, то ее открытая публикация 
приведет к риску столкнуться с другой проблемой — этот 
прибор станет не нужен, потому что с тех пор его сможет 
«обмануть» чуть ли не каждый.

Нынешний уровень научной обоснованности дей-
ствия полиграфа позволяет с ним работать. Для этого сам 
оператор устройства должен обладать достаточным ко-
личеством знаний о том, как устроен человеческий орга-

низм в части взаимосвязи психики и физиологии — в той 
мере, в  которой позволяет современная наука. Исследо-
ватели спорят о том, что лежит в основе психофизиоло-
гической изменчивости, но никто из них не отрицает ее 
наличие. Да, мы не знаем полностью механизма перемен 
в дыхании, пульсе, коже в ответ на волнующие вопросы, 
но они есть — и это факт.

Таким образом, приведенных за несколько десятков 
лет объяснений действия полиграфа достаточно для при-
менения его на практике и достижения значимых резуль-
татов в  раскрытии и  расследовании преступлений, а  в 
сочетании с уже имеющимися в современной науке дан-
ными и  грамотно их применяющими высококвалифи-
цированными экспертами-полиграфологами психофи-
зиологические исследования и  экспертизы вполне могут 
выступать в качестве доказательства.
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Судебная психофизиологическая экспертиза имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при ее назна-
чении и производстве для наиболее эффективного раскрытия и расследования преступлений. В статье рассмотрены 
специфические черты данного вида экспертиз, на которые важно обратить внимание лицам, ее назначающим, а также 
оценивающим с точки зрения доказательства.
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СПфЭ назначается в  соответствии с  процессуальным 
законом соответствующего судопроизводства. Так, 

в  рамках уголовного процесса СПфЭ назначается в  по-
рядке, предусмотренном ст. 195 УПК РФ. Следователь вы-
носит постановление о назначении судебной экспертизы, 
либо возбуждает ходатайство перед судом, где обяза-
тельно указывает основания назначения, кто производит 
экспертизу, вопросы, поставленные перед экспертом, 
а  также предоставляет в  распоряжение эксперта мате-
риалы, необходимые для проведения экспертизы.

Так как для эффективного проведения СПфЭ имеет 
важное значение (особенно, если речь идет о  тести-
ровании по методике выявления скрываемой инфор-
мации  — МВСИ) осведомленность лиц, участвующих 
в  процессе о  фактах, связанных с  исследуемыми собы-
тиями, лицу, назначающему экспертизу, необходимо по-
добрать наиболее оптимальный момент для этого с точки 
зрения криминалистической тактики.

В решении данного вопроса необходимо учесть следу-
ющее.

Зачастую следователи принимают решение о  назна-
чении СПфЭ непосредственно перед окончанием про-
ведения следственных действий, когда проведены все 
допросы, очные ставки, причем несколько раз между од-
ними и теми же лицами. В такой ситуации многие факты, 
связанные с  преступлением, становятся известны участ-
никам процесса, что усложняет работу эксперта.

Если СПфЭ будет проведена сразу же после совер-
шения преступления, «по горячим следам», тогда у поли-
графолога будут некоторые преимущества.

На начальном этапе расследования другие участники 
производства, а  также иные лица еще не обладают све-
дениями о  деталях совершения преступления. Соот-
ветственно, будет больше фактов, которые может знать 
только преступник и никто кроме него, и точность про-
верки будет выше. В  особенности это касается преступ-
лений, имеющих резонанс, информация о которых публи-
куется в  новостных каналах. Случаи, когда информация 
о произошедшем становится известная всем, значительно 
усложняют проверку.

В то же время, на начальном этапе лицо, совершившее 
преступление, владеет еще слишком малым количеством 
информации о том, что известно сотрудникам правоохра-
нительных органов и эксперту. Следовательно, правонару-
шитель не сможет предположить, какие именно вопросы 
он услышит, а «эффект неожиданности» при предъявле-
ниях в  ходе тестирования повышает вероятность полу-
чения объективных результатов.

Есть и  отрицательные стороны назначения СПФЭ на 
первоначальной стадии следствия  — полиграфолог сам 
может испытывать дефицит данных об исследуемом со-
бытии. По причине того, что проведено еще мало след-

ственных действий, материалы, переданные эксперту, 
могут содержать немного подробностей произошедшего, 
которые тот применил бы в  ходе формулирования во-
просов. Полезными источниками информации для поли-
графолога могут стать протоколы осмотра места происше-
ствия и прилагающиеся к ним фото- и видео- материалы, 
протоколы допросов потерпевших, свидетелей, изъятые 
вещественные доказательства и т. д.

В связи с указанным, наилучшим временем для назна-
чения экспертизы можно считать то, когда следователь 
и эксперт владеют наибольшим количеством информации 
о  совершенном преступлении, а  подэкспертный  — наи-
меньшим, на это указывает и Свободный Ф. К. [1].

Второй, но не менее важный вопрос касается того, в от-
ношении кого назначается СПФЭ.

В первую очередь ответственным за проведение экс-
пертизы в отношении лица, не имеющего никаких проти-
вопоказаний, является эксперт, однако, следователь, при-
нявший решение о назначении СПФЭ, также должен быть 
осведомлен о том, что далеко не все могут подлежать про-
верке на полиграфе.

Так, Варламов В. А. обращает внимание на невозмож-
ность проведения СПФИ в следующих случаях:

«— острой сердечно-сосудистой недостаточности;
— состояние беременности (а именно вторая поло-

вина беременности) или период резко выраженной инток-
сикации;

— несовершеннолетних и  очень пожилых людей  — 
в силу возраста им сложно объективно оценить смысл во-
проса и его значимость;

— умственной отсталости (усложняет проверку, од-
нако, полностью ее не исключает);

— употребления наркотиков и  сильнодействующих 
лекарственных препаратов;

— состояния алкогольного опьянения (даже если под-
экспертный употреблял алкогольные напитки за день до 
процедуры, т. к. полный процесс восстановления длится 
51 час);

— состояния сильной усталости (в состоянии сильного 
переутомления человек может быть безразличен к проис-
ходящему, любая мотивация — даже избежать наказания, 
будет попросту отсутствовать, т. к. единственным его же-
ланием будет отдых);

— состояния, при котором проверяемое лицо испы-
тывает острую боль (очаг боли переключает внимание на 
себя, и реакции на стимулы значительно снижаются);

— наличия у лица психических заболеваний» [2].
В случаях, когда эксперт видит, что проведение тести-

рования с применением полиграфа в текущий момент не-
возможно, он обязан приостановить СПФЭ и уведомить 
об этом следователя, предложить перенести проведение, 
либо ходатайствовать о  проведении медицинского или 
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психолого-психиатрического обследования подэксперт-
ного, по результатам которого принять решение о  воз-
можности производство СПфЭ.

В случаях же переутомления подэкспертного или на-
личия иных факторов, вызывающих сомнение в  объек-
тивности предстоящего исследования, решение о  воз-
можности проведения СПфЭ принимается экспертом на 
основании проверки адекватности реагирования под-
экспертного по результатам проведения стимуляционно-
адаптирующего теста.

Другая особенность СПфЭ заключается в  невозмож-
ности ее проведения без согласия лица, в отношении ко-
торого она будет осуществляться. Современные методи-
ческие рекомендации включают добровольность в число 
принципов, лежащих в  основе производства СПфЭ [3] 
[4]. В  связи с  этим непосредственно перед началом экс-
пертизы обследуемый подписывает согласие, подтвер-
ждая, что принял решение пройти проверку добровольно, 
а также что он ознакомлен со ст. 9 УПК РФ.

Как ранее уже указывалось, направляя постановление 
о  назначении экспертизы, следователь обязан поставить 
перед экспертом вопросы.

Предъявляемые полиграфологу вопросы не должны 
иметь правового характера. Будет неверным сформулиро-
вать вопрос: «Совершил ли гражданин Х  преступление?». 
Поставленные перед экспертом вопросы также не могут 
быть связаны с  истинностью или ложностью показаний 
подэкспертного. Вопрос «Гражданин Х, утверждая, что он не 
совершал преступление, говорит правду?» — некорректный.

По мнению Свободного  Ф.  К., «…для получения до-
стоверных и  значимых результатов экспертизы следова-
тель при вынесении постановления о  назначении СПфЭ 
должен предоставить эксперту-полиграфологу доста-
точную свободу действия для разработки и  постоянной 
корректировки тестов при работе с подэкспертным, воз-
можность постоянной подстройки в  соответствии с  его 
меняющимися показаниями» [5].

В то же время, отвечая на поставленные вопросы, эксперт 
ни в коем случае не должен выходить за пределы своей ком-
петенции и давать оценку другим доказательствам — уста-
навливать, являются они достоверными или же нет. Важно 
помнить, что полиграф устанавливает лишь информирован-
ность о том или ином событии, ее степень и источники.

Так, Комиссарова Я. В. предлагает следующие форму-
лировки вопросов:

«1. Выявляются ли в  ходе СПфЭ реакции, свидетель-
ствующие о  том, что ФИО располагает информацией 
о случившемся?

2. Вследствие отражения каких обстоятельств могла 
быть получена обследуемым лицом эта информация? 
Могла ли она быть получена в момент события?» [6].

Наилучшим решением для недопущения некорректных 
либо слишком сужающих поле для исследований форму-
лировок, является предварительная консультация лица, 
назначающего экспертизу, и  эксперта о  том, какие во-
просы стоит вынести на экспертизу в конкретном случае.

Итак, получив постановление о  назначение СПФЭ, 
а  также необходимые материалы, эксперт-полиграфолог 
обязан тщательно с  ними ознакомиться. Материалы 
дела — важный объект исследования для полиграфолога. 
Только детально изучив их, эксперт сможет верно сфор-
мулировать вопросы и  определить порядок их предъяв-
ления. При планировании СПфЭ необходимо учитывать 
даже мелочи, в особенности те, которые имеют прямое от-
ношение к  событию и  могли бы запечатлеться в  памяти 
подэкспертного, будь он к нему причастен.

Многие специалисты-практики в области полиграфо-
логии указывают на то, что при имеющейся возможности 
эксперт должен побывать на месте преступления, причем 
желательно именно в то время суток, в которое оно было 
совершено. Это позволит ему создать максимально ши-
рокую картину произошедшего, понять, что мог ощущать 
преступник в  то время в  том месте, что могло ему осо-
бенно запомниться или впечатлить.

Исходя из полученных материалов дела, эксперт также 
может создать психологический портрет личности под-
экспертного. Опираясь на знания и опыт, он может пред-
положить, каким характером и  темпераментом обладает 
обследуемый, какие проблемы могут возникнуть в  ходе 
проверки, какую тактику общения с ним лучше выбрать 
и т. д.

Немаловажное значение имеет место, где проводится 
СПФЭ. Так как полиграф фиксирует все малейшие изме-
нения эмоционального состояния человека, необходимо 
исключить любые внешние раздражители, способные вы-
звать ложную реакцию и тем самым усложнить эксперту 
расшифровку полиграммы в  дальнейшем. Поэтому ме-
стом проведения СПФЭ должно быть тихое закрытое по-
мещение, изолированное от постороннего шума. Любой 
резкий звук может вызвать реакцию испытуемого, никак 
не связанную с  предъявлениями полиграфолога. Стены 
помещения должны быть нейтральных тонов. Картины, 
плакаты, календари, зеркала и т. д. недопустимы т. к. могут 
стать отвлекающим фактором. Тестируемого следует рас-
полагать в  удобном кресле, позволяющем сидеть в  позе, 
в которой он не сможет устать слишком быстро. Следует 
уделить особое внимание на соблюдение всех условий 
надлежащим образом обустроенной обстановки и  места 
для объективного проведения экспертизы, по той при-
чине, что при нарушении указанных норм заключение экс-
перта может потерять доказательственную силу. Сейчас 
большинство исследований с  применением полиграфа 
в  рамках судопроизводства проводится с  видео- фикса-
цией, с помощью которой в последующем участники про-
цесса могут проследить за правильностью выполненной 
процедуры.

Ст. 197 УПК гласит о том, что следователь вправе при-
сутствовать при производстве экспертизы. Если повлиять 
на результат исследования способен даже плакат, нахо-
дящийся в  кабинете, то человек, присутствующий в  по-
мещении помимо эксперта, тем более. Зерин  С.  Н. по 
этому поводу отмечает: «при проведении опроса вообще 
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н должно находиться посторонних лиц. Это вполне обос-
нованное мнение, но специалист должен в решении этого 
вопроса исходить из соответствующих требований УПК 
России… нецелесообразно присутствие во время опроса 
лиц, которые ранее проводили допросы опрашиваемого. 
Это вызывает появление у опрашиваемого нежелательное 
повышение уровня напряженности [7].

Итак, СПфЭ обладает рядом специфических черт, ко-
торые имеют важное значение с точки зрения криминали-
стической тактики. Наиболее полная осведомленность об 
особенностях назначения и  проведения СПфЭ позволит 
правоприменителям повысить ее эффективность и  тем 
самым поспособствует достижению истины и  осущест-
влению правосудия.
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В философии и  науке принципы  — это основополага-
ющие мировоззренческие идеи. В  российской пра-

вовой доктрине принципы права  — это нормативные 
положения, выведенные из правовой отрасли, выполня-
ющие три функции: основа правовой системы, герменев-
тическое руководство и интегрирующий источник права 
при нормативной недостаточности. Принципы права от-
ражают суть права, его основы и тенденции общественной 
жизни.

Доктрина административного права демонстрирует, 
что принципы играют интегрирующую роль, поскольку 
выступают в качестве формального источника права в си-
туациях, когда возникает правовой вакуум, когда нор-
мативная база оказывается недостаточной или когда 
правовые предписания неоправданно размыты и не пред-

ставляют чётких ориентиров для принятия решений. Это 
создаёт благоприятные условия для различных злоупо-
треблений и ошибок [16].

Принципы административного права отражают его 
сущность, источники и  специфику, обеспечивая соблю-
дение прав человека в административных делах.

Признаки системы принципов административного 
права: устойчивость применения; взаимодополняемость 
и  совместимость; обязательность соблюдения всеми 
участниками; равноценность принципов, о  чем пойдет 
далее речь в статье.

Принцип законности  — ключевой в  администра-
тивном праве. Он требует безусловного подчинения за-
кону всех субъектов, осуществляющих публичное управ-
ление. Ещё древнегреческий философ Платон видел 
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в  законности следования справедливым законом [14]. 
В  правовом государстве органы государственной адми-
нистрации обязана неукоснительно соблюдать все юри-
дические нормы, и  не имеют права совершать действия, 

выходящие за рамки своих полномочий, установленных 
законом.

Важно проанализировать подходы к  определению за-
конности разными учеными:

Г. Брэбан
рассматривает законность как неразрывное единство двух ключевых аспектов: обязанности стро-
гого соблюдения норм законодательства и обязанности активного участия в реализации и обеспе-

чении исполнения закона [9].
Конституция Рос-

сийской Феде-
рации ст. 15

устанавливает обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, должностных 
лиц, граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской Федерации и Законы [1].

Л. С. Явич
содержание законности не заключается в простом исполнении закона или в деятельности, где он реа-

лизуется, а в соответствии этой деятельности закона, то есть в законосообразности поведения [17]

Н. Н. Вопленко
требование безусловного соблюдения права, рассматриваемое вне контекста его практического приме-
нения, не отражает в полной мере сущность законности и сводит её к формальному обязательству [10].

Таким образом, в  публичном управлении действует 
доктрина позитивной связи: государственные органы 
вправе совершать только действия, прямо разрешенные 
законом, в отличие от граждан, которым разрешено всё, 
что не запрещено. Принцип законности требует, чтобы 
действия администрации были обоснованы законода-
тельством, включая Конституцию РФ и  другие норма-
тивные акты, образующие «блок законности», он регу-
лирует общественные отношения, возникающих в  связи 
с привлечением физических и юридических лиц к адми-
нистративной ответственности.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях также закрепляет принципы равенства 
перед законом, презумпции невиновности, обеспечения 
законности при применении мер административного при-
нуждения в связи с совершением административного пра-
вонарушения [2]. Административное право допускает на-
значение административных наказаний только в случаях, 
прямо предусмотренных федеральными или региональ-
ными законами, и  при соблюдении установленной про-
цедуры. Это ограничение полномочий администрации 
основано на принципе законности, конкретизирующем 
принцип верховенства права, и требует строгого соблю-
дения законодательства.

Публичная администрация имеет четкие правовые 
рамки для привлечения к административной и дисципли-
нарной ответственности. Принцип «нет наказания без за-
кона», изначально уголовный, теперь распространяется 
и  на административно-санкционное право. Законность 
характеризуется наличием кодифицированного, превен-
тивного и конкретного закона. Законность в администра-
тивном правоприменении  — это прикладная юридиче-
ская категория, позволяющая оценить правовой статус 
деятельности, соблюдение законодательства и  прав гра-
ждан. Это не принцип или метод, а режим, установленный 
законом. Законность административного правоприме-
нения — это режим, при котором органы и должностные 
лица точно, полно и правильно применяют материальные 
и процессуальные нормы. В административно-деликтном 

праве это означает, что ответственность возможна только 
за деяния, прямо предусмотренные законом как правона-
рушение или проступок.

Принцип добросовестности, предполагающий пре-
зумпцию доверия к управляемому лицу, был заимствован 
римским правом для разрешения споров на основе 
доброй воли участников [12]. В сфере административного 
права данный принцип приобретает особое значение, по-
скольку он отражает отношения между управляющим 
и  управляемым лицом. Добросовестность основана на 
уважении достоинства, прав граждан и госслужащих, ло-
яльности и  доверии. Она закреплена в  Конституции РФ 
и законодательстве. 

Так статья 2 Конституции РФ провозглашает человека, 
его права и свободы высшей ценностью, а признание, со-
блюдение и  защита этих прав  — обязанностью государ-
ства. В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 
27 июля 2024 года номер 79-ФЗ «о государственной гра-
жданской службе Российской Федерации» приоритет 
прав и свобод человека и гражданина является одним из 
принципов гражданской службы [2].

Статья 3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
номер 294-фз «о защите прав юридических лиц и  инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» [3] специально выделяет принцип презумпции 
добросовестности для юридических лиц и  индивиду-
альных предпринимателей. Принцип добросовестности, 
имеющий конституционное основание, важен для адми-
нистративно-публичной деятельности, укрепляя права 
граждан и  доверие к  правовой системе. Он основан на 
правовой определённости, авторитете, лояльности и пре-
зумпции законности. Добросовестность  — это норма-
тивный принцип, интегрированный в административное 
право, и она предполагается, пока не доказано обратное.

Стоит отметить, что в юридической среде обсуждается 
предложение о  закреплении принципа презумпции до-
верия к  действиям сотрудников полиции в  соответству-
ющем законодательстве [8]. Принцип добросовестности 
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предполагает взаимное доверие между государством 
и  гражданами. Государство действует лояльно к  пред-
ставляемым, а граждане проявляют патриотизм и поддер-
живают институты власти. Он не отменяет администра-
тивные наказания и  подчиняется принципу законности. 
Деятельность администрации публична, за исключе-
нием случаев, установленных законом. Акты госорганов, 
их основания и процедуры должны быть общедоступны. 
Информация о  деятельности органов государственной 
власти открыта для всех.

Принцип гласности, охватывающий все государ-
ственные органы, а  не только административные струк-
туры, является основополагающим для оптимизации 
взаимодействия всех ветвей государственной власти 
и  обеспечения реализации общественных интересов, за 
которые они несут ответственность [15].

Принцип публичности обеспечивает осведомленность 
заинтересованных лиц о мотивах, основаниях и процедурах 
разбирательств. Государственные органы обязаны его со-
блюдать во всех взаимодействиях, кроме случаев, предусмо-
тренных законом. В административных производствах пуб-
личность тесно связана с  другими принципами, особенно 
с  принципом соразмерности. Последний защищает права 
привлекаемого к ответственности лица, требуя от органов 
административной юрисдикции сбалансированного и спра-
ведливого применения полномочий, основанного на объек-
тивных критериях. Юридическая ответственность должна 
быть дифференцированной, как того требуют принципы 
справедливости и соразмерности. Это означает, что выбор 
вида и степени государственного принуждения должен учи-
тывать тяжесть совершённого правонарушения, объём и ха-
рактер причинённого ущерба, степень вины нарушители, 
а также другие существенные обстоятельства, влияющие на 
индивидуализацию наказания [4].

Несмотря на то, что принцип публичности является 
общим правилом, следует признать, что он не является 
абсолютным и  допускает исключения в  случаях, когда 
конфиденциальность той или иной информации имеет 
первостепенное значение. Наиболее ярким примером 
института, основанного на принципе ограничения до-
ступа к информации, является институт государственной 
тайны, урегулированный Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 года №  5485-I «о госу-
дарственной тайне». Согласно данному закону, государ-
ственная тайна представляет собой конфиденциальную 
информацию, разглашение которой может повлечь ущерб 
национальной безопасности Российской Федерации. При 

этом, применение режима секретности допустимо исклю-
чительно в исключительных случаях и только по решению 
уполномоченных органов государственной власти.

Административная ответственность и  её применение 
должны быть соразмерны тяжести правонарушения, учи-
тывать обстоятельства, личность нарушителя и  степень 
его вины, чтобы последствия соответствовали причинён-
ному ущербу. (Основано на постановлении Конституци-
онного Суда) [5]. Определение уровня административных 
санкций требует корректного применения оценочных 
критериев, а  не автоматического применения системы 
наказаний. Выбор наказания, основанный на принципе 
пропорциональности, должен учитывать как объек-
тивные, так и  субъективные обстоятельства правонару-
шения, включая значимость деяния, умысел, биографию 
нарушителя, ущерб, смягчающие/отягчающие обстоя-
тельства и  другие факторы. На основе этого публичная 
администрация определяет конкретную санкцию в уста-
новленных пределах.

При назначении административных наказаний важна 
совокупность всех принципов для обеспечения надле-
жащей процедуры. При дискреционных полномочиях не-
обходимо взвешенно рассматривать обстоятельства дела 
для соразмерности наказания. Принцип «не дважды за 
одно и  то же» гарантирует защиту от повторного нака-
зания за одно и  то же правонарушение, основанное на 
одних и тех же фактах. «Принцип однократности» запре-
щает повторное наказание и  производство по делу, если 
правовая оценка обстоятельств уже дана [13].

Для исключения дублирования административных на-
казаний требуется тождество субъекта правонарушения 
и оснований привлечения к ответственности. Субъект — 
это лицо, уже привлекавшееся к  ответственности. Осно-
вания должны соответствовать конкретному правонару-
шению. Орган, назначающий наказание, обязан учитывать, 
что противоправное поведение должно быть чётко опреде-
лено в законе, чтобы лицо знало, за что его наказывают.

Проблема принципов административного права тре-
бует дальнейшего исследования из-за отсутствия единого 
понимания их сущности и недостаточной изученности их 
эффективной реализации в России. Определение состава 
и содержания принципов, а также их системная органи-
зация остаются открытыми вопросами. Необходима раз-
работка целостной системы принципов для совершенство-
вания деятельности органов публичной администрации 
и  судебных органов. Данное исследование  — лишь от-
правная точка для дальнейшего углубленного изучения.
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В статье проводится комплексный анализ системы гарантий и  компенсаций, предоставляемых работникам, за-
нятым в  специализированных образовательных организациях военного профиля, находящихся в  ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации. Исследуются особенности правового регулирования трудовых отношений в пре-
зидентских кадетских училищах, суворовских военных училищах, нахимовских военно-морских училищах, кадетских 
(морских кадетских) военных корпусах, кадетских школах, казачьих кадетских корпусах и военно-музыкальных учи-
лищах. Рассматриваются как общие нормы трудового законодательства, так и специальные ведомственные акты, ре-
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Введение

Специализированные образовательные организации 
военного профиля, находящиеся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации, играют ключевую роль 
в  системе подготовки будущих офицеров, военных спе-
циалистов и  лиц, ориентированных на государственную 
службу.

Обучение и воспитание обучающихся в таких образо-
вательных учреждениях базируется на общечеловеческих 
ценностях, лучших образцах мировой и  национальной 
культуры, истории Отечества, традициях Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Воспитательная работа организуется на основе ком-
плексного подхода к  решению задач патриотического, 
нравственного и  эстетического воспитания обучаю-
щихся. При этом основные задачи воспитания реали-
зуются в  процессе повседневной жизни обучающихся, 
в совместной учебной и других видах деятельности обуча-
ющихся, преподавателей и  других участников образова-
тельной деятельности.

Эффективность воспитательной работы достигается 
поддержанием образцового внутреннего порядка и  вы-
сокой организацией образовательной деятельности, со-
зданием необходимых условий для успешной учебы, 
жизни, быта и  досуга обучающихся, всесторонним ин-
формационно-технологическим обеспечением, а  также 
сочетанием высокой требовательности к  обучающимся 
с уважением их чести и достоинства.

К таким учреждениям относятся президентские ка-
детские училища, суворовские военные училища, нахи-
мовские военно-морские училища, кадетские (морские 
кадетские) военные корпуса, кадетские школы, казачьи 
кадетские корпуса и военно-музыкальные училища.

Особый статус этих организаций обусловливает спе-
цифику правового регулирования трудовых отношений 
с работниками, что выражается в предоставлении им до-
полнительных гарантий и  компенсаций по сравнению 
с  общими нормами трудового законодательства. Вместе 
с тем, отсутствие единого нормативного акта, комплексно 
регулирующего трудовые отношения в данной сфере, по-
рождает ряд правовых коллизий и проблем в правопри-
менительной практике.

Целью настоящего исследования является системный 
анализ гарантий и  компенсаций, предоставляемых ра-
ботникам указанных образовательных организаций, 
выявление пробелов и  противоречий в  правовом ре-

гулировании, а также разработка предложений по совер-
шенствованию законодательства.

1. Правовые основы регулирования трудовых 
отношений в военных образовательных организациях

1.1. Общая характеристика нормативно-правовой базы

Трудовые отношения в  рассматриваемых образова-
тельных организациях регулируются:

— Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 
по тексту — ТК РФ), который устанавливает базовые га-
рантии для всех категорий работников.

— Федеральным законом от 29.12.2012  г. №  273-ФЗ 
«Об образовании в  Российской Федерации», определя-
ющим особенности правового статуса педагогических ра-
ботников.

— Федеральным законом от 27.05.1998  г. №  76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», который в части, не про-
тиворечащей трудовому законодательству, может при-
меняться к  гражданскому персоналу военных образова-
тельных учреждений.

— Ведомственными нормативными актами Ми-
нистерства обороны РФ (приказы, инструкции, поло-
жения), конкретизирующими условия труда в подведом-
ственных образовательных организациях.

— Коллективными договорами и  локальными нор-
мативными актами, принимаемыми в  общеобразова-
тельных организациях со специальными наименова-
ниями.

Общие требования по регулированию труда работ-
ников Вооруженных Сил Российской Федерации от-
ражены в  статье 349 ТК РФ, которой определено ре-
гулирование труда лиц, работающих в  организациях 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 
органах исполнительной власти и  федеральных государ-
ственных органах, в которых законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена военная служба, а также 
работников, проходящих заменяющую военную службу 
альтернативную гражданскую службу

Вышеуказанная статья говорит о  том, что на работ-
ников, заключивших трудовой договор о  работе в  воин-
ских частях, учреждениях, военных образовательных 
организациях высшего образования и  военных профес-
сиональных образовательных организациях, иных ор-
ганизациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти и  феде-
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ральных государственных органов, в  которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена военная 
служба, а также на работников, проходящих заменяющую 
военную службу альтернативную гражданскую службу, 
распространяются трудовое законодательство и  иные 
акты, содержащие нормы трудового права, с  особенно-
стями, установленными ТК РФ, другими федеральными 
законами и  иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В соответствии с задачами органов, учреждений и ор-
ганизаций, указанных в части первой статьи 394 ТК РФ, 
для работников устанавливаются особые условия оплаты 
труда, а также дополнительные льготы и преимущества.

1.2. Особенности трудового договора в военных 
образовательных организациях

Трудовые договоры с  работниками данных учре-
ждений заключаются в соответствии с общими нормами 
ТК РФ, однако могут включать дополнительные условия, 
связанные со спецификой деятельности:

— обязательство соблюдать устав и  внутренний рас-
порядок училища/корпуса;

— участие в  мероприятиях военно-патриотической 
направленности;

— работа в условиях, приближенных к военной службе 
(дежурства, полевые сборы).

Отдельные категории работников (например, военные 
преподаватели, проходящие военную службу в  Воору-
женных Силах Российской Федерации и  прикоманди-
рованные для работы в  общеобразовательных учрежде-
ниях со специальными наименованиями) могут иметь 
смешанный правовой статус, сочетающий элементы тру-
довых и служебных отношений.

2. Система гарантий и компенсаций работникам 
военных образовательных организаций

2.1. Гарантии, связанные с режимом труда и отдыха

2.1.1. Сокращенная продолжительность рабочего 
времени

В соответствии со статьей 333 ТК РФ педагогическим 
работникам устанавливается сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. 
Для работников военных образовательных организаций 
это правило дополняется особенностями:

— возможность введения суммированного учета ра-
бочего времени в  связи с  круглосуточным пребыванием 
воспитанников;

— особый график работы воспитателей, предусматри-
вающий дежурства в ночное время и выходные дни. При 
этом, порядок привлечения работников к работе в ночное 
время, сверхурочной работе, работе в  выходные и  нера-
бочие праздничные дни устанавливается на основании 

статей 96, 99, 113, 372 ТК РФ. Основание применения 
сменной работы устанавливается статьей 103 ТК РФ. При 
составлении графиков сменности работодатель учитывает 
мнение выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации / совета трудового коллектива, либо иного выбор-
ного органа, представляющего интересы работников учре-
ждения в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.

Для отдельных категорий работников училища по рас-
поряжению работодателя может устанавливаться режим 
работы с  ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 
РФ). Перечень должностей работников с  ненормиро-
ванным рабочим днем устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка, принимаемым с  учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации / совета трудового коллектива, либо иного вы-
борного органа, представляющего интересы работников 
учреждения.

2.1.2. Отпуска работников военных 
общеобразовательных организаций

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпу-
сков, утверждаемым работодателем с  учетом мнения со-
вета трудового коллектива не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года в  порядке, установ-
ленном статьей 372 ТК РФ.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предостав-
ляется работникам продолжительностью 28 календарных 
дней. В некоторых случаях, в зависимости от территори-
ального расположения, работникам может предостав-
ляться дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельность которого устанавливается в соответствии с ТК 
РФ и иными федеральными законами.

Педагогическим работникам предоставляется еже-
годный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации (ст. 334 ТК РФ), про-
должительность ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска педагогических работников — 56 
календарных дней (Постановление Правительство Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2024  г. №  415 «О еже-
годных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»).

Работникам с  ненормированным рабочим днем пре-
доставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого определяется Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка и который не 
может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ).

2.2. Материальные гарантии и компенсации

2.2.1. Заработная плата и надбавки

Оплата труда работников военных общеобразова-
тельных организаций на настоящее время определяется 
Приказом Министра обороны РФ от 30.09.2024  г. №  595 
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(ред. от 07.12.2024  г.) «О системе оплаты труда граждан-
ского персонала (работников) воинских частей и органи-
заций Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе 
с «Размерами, порядком и условиями установления, в том 
числе увеличения (повышения) должностных окладов 
(тарифных ставок) гражданского персонала (работников) 
воинских частей и  организаций Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации», «Условиями, размерами и порядком 
осуществления выплат компенсационного и  стимулиру-
ющего характера гражданскому персоналу (работникам) 
воинских частей и  организаций Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации», «Порядком формирования и  ис-
пользования фонда оплаты труда гражданского персонала 
(работников) воинских частей и  организаций Воору-
женных Сил Российской Федерации») и складывается из:

— базового оклада;
— стимулирующих выплат (за качество работы);
— компенсационных выплат (за особые условия 

труда).
Надбавки могут включать:
— за квалификационную категорию;
— за выслугу лет в системе Минобороны РФ.

2.2.2. Компенсации за переезд и жилье

Отдельные категории работников (например, переве-
денные в другую военную общеобразовательную органи-
зацию) имеют право на:

— компенсацию расходов на переезд;
— предоставление служебного жилья (при наличии 

фонда).

2.3. Оказание единовременной денежной помощи

Работники военных общеобразовательных органи-
заций могут воспользоваться единовременной денежной 
помощью в случаях:

— утраты личного имущества в результате стихийного 
бедствия — при предоставлении справок из соответству-
ющих органов местного самоуправления, внутренних дел, 
противопожарной службы и других уполномоченных ор-
ганов;

— смерти близких родственников (супруга(и), детей, 
родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев 
и  родных сестер, лиц, находящихся на иждивении)  — 

при предоставлении копии свидетельства о смерти, заве-
ренной в установленном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

— нуждаемости в  специальном лечении и  восста-
новлении здоровья в  связи с  ранением (травмой, конту-
зией, увечьем) или тяжелой болезнью, полученными при 
выполнении служебных обязанностей,  — при предо-
ставлении соответствующих медицинских справок, за-
ключений или иных документов, подтверждающих не-
возможность оказания необходимых видов медицинской 
помощи бесплатно.

Порядок оказания единовременной денежной помощи 
определен Приказом Министра обороны Российской Фе-
дерации от 6 марта 2010 г. № 205 «О порядке оказания еди-
новременной денежной помощи в  Вооруженных Силах 
Российской Федерации».

3. Проблемы правового регулирования

Несмотря на детальную регламентацию, существуют 
следующие проблемы:

— Неоднозначность применения норм (например, 
в части дополнительных выплат).

— Ограниченность судебной практики по спорам 
в данной сфере.

— Недостаточная информированность работников 
о своих правах.

Заключение

Гарантии и  компенсации для работников общеобра-
зовательных организаций со специальными наименова-
ниями «президентское кадетское училище», «суворов-
ское военное училище», «нахимовское военно-морское 
училище», «кадетский (морской кадетский) военный 
корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадет-
ский) корпус», «казачий кадетский корпус» и профессио-
нальные образовательные организации со специальным 
наименованием «военно-музыкальное училище», находя-
щихся в ведении Министерства обороны Российской Фе-
дерации», сочетают в себе общие трудовые нормы и спе-
циальные военные аспекты. Их эффективное применение 
требует совершенствования ведомственного регулиро-
вания, во избежание правовых коллизий, и  повышения 
правовой грамотности сотрудников таких организаций.

Литература:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Принят Государственной Думой 21 декабря 
2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года.

2. Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012  г. №  273-ФЗ. Принят Государ-
ственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.

3. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ. Принят Государственной Думой 6 
марта 1998 года. Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 года.

4. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30.09.2024 г. № 595 (ред. от 07.12.2024) «О системе оплаты 
труда гражданского персонала (работников) воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Фе-



«Молодой учёный»  .  № 20 (571)   .  Май 2025  г.518 Юриспруденция

дерации» (вместе с «Размерами, порядком и  условиями установления, в  том числе увеличения (повышения) 
должностных окладов (тарифных ставок) гражданского персонала (работников) воинских частей и  органи-
заций Вооруженных Сил Российской Федерации», «Условиями, размерами и  порядком осуществления вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера гражданскому персоналу (работникам) воинских частей 
и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации», «Порядком формирования и использования фонда 
оплаты труда гражданского персонала (работников) воинских частей и организаций Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2024 г. № 79823).

5. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 06.03.2010 г. № 205 (ред. от 25.01.2012) «О порядке ока-
зания единовременной денежной помощи в Вооруженных Силах Российской Федерации» (Зарегистрировано 
в Минюсте Российской Федерации 19.04.2010 г. № 16923)

6. Правительство Российской Федерации. Постановление от 3 апреля 2024 г. № 415 «О ежегодных основных удли-
ненных оплачиваемых отпусках»

7. Постановление Правительство Российской Федерации от 3 апреля 2024 г. № 415 «О ежегодных основных удли-
ненных оплачиваемых отпусках»

8. Военное право: учебник / Институт государства и права Российской академии наук; под ред. А. Н. Савенкова 
и А. В. Кудашкина. — Москва: Центр правовых коммуникаций, 2021–968 с. ISBN 978–5-6042565–7-2

9. Шкатулла  В.  И.  Образовательное право России: учебник для вузов / В.  И.  Шкатулла.  — М.: Юстицинформ, 
2015. — 774 с. ISBN 978–5-7205- 1272–9
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В статье автор исследует отсутствие дефиниции категории «право собственности» в российском законодательстве.
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Введение. Владеть, пользоваться и  распоряжаться 
имуществом, согласно российскому законодательству, 
в настоящее время может собственник. Об этом говорит 
нам статья 209 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации про содержание право собственности. [1]. Однако 
определения, четко устанавливающего понятие «право 
собственности», в юридических нормах не существует.

О праве собственности. И законодательство, и юриди-
ческая наука сталкиваются с  трудностями в  однозначном 
определении права собственности. Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, закрепляя триаду правомочий, не сни-
мает всех вопросов, раскрывая лишь его содержание. Оста-
новимся на каждом полномочии собственника отдельно.

Правомочие владения. Ранее, в  эпоху первобытного 
общества, социальные связи, включая вопросы владения, 
определялись едиными нормами. Позднее, на смену мо-
нонормам, пришел обычай. Изначально, владение рас-
сматривалось как экономическое явление. Впоследствии, 
отношения, связанные с  принадлежностью, присвое-
нием и использованием материальных ценностей, а также 
право владения, нашли свое отражение в  формирую-
щихся источниках права [2].

Правомочие владения предполагает фактический кон-
троль над вещью, исключающий возможность вмешатель-
ства в этот контроль со стороны третьих лиц. Владение, 

таким образом, включает в  себя как активное использо-
вание вещи (фактическое господство), так и  пассивную 
защиту от посягательств на нее (недопущение третьих 
лиц).

Правомочие пользования. Право пользования появля-
ется, когда владелец извлекает выгоду или пользу из этого 
имущества, например, использовать ее для удовлетво-
рения своих потребностей или получает доход.

Правомочие распоряжения. Правомочие распоря-
жения позволяет юридическую судьбу имущества, что по-
зволяет собственнику отчуждать имущество, передавать 
его другим лицам во владение и  пользование, сохраняя 
при этом за собой титул собственности.

Указанный комплекс правомочий открывается в ниже-
перечисленном: лицо может совершать абсолютно любые 
законные действия с  принадлежащим ему на праве соб-
ственности объектом права.

Е.  А.  Суханов подчеркивает двойственную природу 
права собственности: оно одновременно является субъек-
тивным правом, то есть возможностью конкретного лица 
совершать определенные действия, и объективным правом, 
то есть целостной системой правовых норм, регулиру-
ющих отношения собственности. Право собственности, 
считает  Е.  А.  Суханов, это предоставление уполномочен-
ному лицу возможности определенного поведения, в субъ-
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ективном смысле, а, следовательно, субъективного права, 
в объективном смысле — целостный институт права [3].

Согласно Е. А. Суханову, ключевое отличие собствен-
ника от других законных владельцев (таких как дове-
рительные управляющие или арендаторы) заключается 
в  том, что только собственник обладает полным на-
бором правомочий: владением, пользованием и  распо-
ряжением. Иные владельцы могут обладать лишь частью 
этих правомочий или всеми ими, но на ограниченных ос-
нованиях. Владение, пользование и  распоряжение, без-
условно, важны для собственника, но их недостаточно. 
Евгений Алексеевич Суханов справедливо отмечает, что 
российская, правовая традиция исходит из принципа не-
делимости права собственности. Это означает, что на 
один и тот же объект не может быть установлено два раз-
личных права собственности. Право собственности либо 
сохраняется в полном объеме, либо полностью прекраща-
ется [4]. Иными словами, традиционное представление 
о правах собственника как о «триаде» (владение, пользо-
вание, распоряжение) не всегда отражает реальный объем 
возможностей, которыми он обладает.

Видный правовед Сергей Сергеевич Алексеев рассма-
тривал право собственности в  двух аспектах: как объ-
ективное право, представляющее собой совокупность 
юридических норм, регулирующих отношения собствен-
ности, и как субъективное право, реализуемое через три 
ключевых правомочия: владение, пользование и  распо-
ряжение. Алексеев подчеркивал исключительную зна-
чимость института права собственности, характеризуя 
его как «неприкосновенный» и «священный», что отра-
жает его незаменимость по сравнению с другими имуще-
ственными правами, которые, в свою очередь, могут быть 
трансформированы в право собственности [5].

А.  В.  Венедиктов предлагает оригинальное понимание 
триады полномочий, рассматривая их как интегриро-
ванный комплекс, определяющий право собственности 
вне зависимости от стадии его реализации. Ключевым мо-
ментом, по мнению ученого, является наличие волевого 
элемента у  собственника. Право собственности, в  его ин-
терпретации, заключается не только во владении и распо-
ряжении средствами производства, но и в реализации соб-
ственных интересов и  целей. Венедиктов подчеркивает, 
что именно сочетание власти и личного интереса отличает 
право собственности от других прав, таких как вещные или 
обязательственные. Он приводит пример с арендатором, ко-
торый действует на основании власти, полученной от соб-
ственника «использует...имущество властью, полученной 
от собственника» [6], в то время как собственник реализует 
свои права «использует принадлежащие ему средства и про-
дукты производства своей властью и в своем интересе [7].

К.  И.  Скловский, анализируя триаду правомочий соб-
ственности, подчеркивал, что владение, пользование и  рас-
поряжение — это не сами права, а лишь их проявление в дей-
ствительности, — являются фактами. Суть же собственности, 
по его мнению, заключается в воле и интересе собственника, 
в выражении его личности через эти действия [8].

Стоит заметить о том, что и суды в Российской Феде-
рации в  своих актах указывают только «триаду» право-
мочий собственности: владеть, пользоваться, распоря-
жаться, не раскрывая более подробно сути полномочий 
собственника [9] [10]

Таким образом, предлагаем статью 209 Гражданского 
кодекса «Право собственности» изложить в  следующей 
редакции:

«ст. 209. Право собственности.
1. Право собственности — это гарантированная и за-

щищаемая законом возможность субъекта по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своей 
собственностью.

2. Собственность, указанная в  статье 209.1 настоящего 
кодекса, принадлежит собственнику. Им может быть: физи-
ческое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъ-
екты Российской Федерации и муниципальные образования.

3. Право владения — это законная возможность фак-
тически обладать имуществом.

4. Право пользования  — это законная возможность 
извлекать пользу из имущества, используя его свойства 
и получая от него выгоду в различных формах, таких как 
доход, прирост, плоды, приплод и т. д.

5. Право распоряжения — это законная возможность 
определять юридическую судьбу имущества, например, 
продать, подарить, завещать.

6. Собственник вправе совершать с  принадлежащим 
ему имуществом любые действия, если они не противо-
речат закону, не нарушают права других лиц и не ущем-
ляют их законные интересы. Он может, например, про-
дать имущество, передать кому-либо права владения, 
пользования и распоряжения, обременить имущество за-
логом или иным способом, или распорядиться им любым 
другим законным образом.

7. Закон обеспечивает равную защиту прав всех вла-
дельцев собственности.

8. Собственник земли может свободно владеть, пользо-
ваться и распоряжаться ею в рамках, разрешенных законом, 
при условии, что это не нарушает прав и  законных инте-
ресов других лиц и не наносит вреда окружающей среде.

9. Право собственности действует бессрочно. Прекра-
щение права собственности в  принудительном порядке 
возможно только в случаях, прямо предусмотренных на-
стоящим Кодексом.

10. Собственник несет ответственность за содержание 
своего имущества, если иное не установлено законом или 
договором, и  не может переложить эту ответственность 
на другое лицо в одностороннем порядке.

11. Собственник несет риск случайной гибели или по-
вреждения своего имущества, если иное не предусмо-
трено законом или договором».

Проанализировав позиции авторитетных ученых-юри-
стов, можно заключить, что собственник обладает исклю-
чительным набором правомочий, включающим владение, 
пользование и  распоряжение имуществом. Эти право-
мочия по своей сути и  объему существенно отличаются 
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от прав, которыми обладает лицо, не являющееся соб-
ственником. Нелогично полагать, что права, переданные 
собственником другим лицам, тождественны тем правам, 
которыми изначально обладал сам собственник.

Заключение. В заключение следует отметить, что, не-
смотря на значительное разнообразие мнений среди спе-

циалистов в  области юриспруденции, на сегодняшний 
день не сформировалось единого, общепризнанного по-
нимания содержания термина «право собственности». Су-
ществующая дефиниция данного понятия требует унифи-
кации с последующим их закреплением в национальном 
законодательстве.
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В статье рассматриваются специфические аспекты осуществления прокурорского надзора за деятельностью ор-
ганов предварительного расследования при производстве по уголовным делам о  преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними. Анализируются ключевые нормативные правовые акты, регулирующие данную сферу, выявляются су-
ществующие проблемы и пробелы в законодательстве и правоприменительной практике. Предлагаются конкретные 
направления совершенствования нормативной правовой базы с целью повышения эффективности прокурорского над-
зора и обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных в уголовное судопроизводство.

Ключевые слова: прокурорский надзор, несовершеннолетние, расследование преступлений, уголовное судопроизвод-
ство, органы предварительного расследования, права несовершеннолетних, УПК РФ, Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», нормативные правовые акты.

Актуальность исследования прокурорского над-
зора в  сфере преступлений несовершеннолетних 

обусловлена необходимостью баланса между защитой 

прав ребенка и интересами общества [1, с. 377]. Несовер-
шеннолетние, в силу возрастных и психологических осо-
бенностей, требуют особого процессуального подхода, 
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что закреплено в ст. 421 УПК РФ, Конвенции о правах ре-
бенка (1989) и Минимальных стандартных правилах ООН 
(Пекинских правилах). Цель статьи  — выявить пробелы 
в правовом регулировании и предложить меры по совер-
шенствованию надзорной деятельности прокуратуры.

Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ, прокурор обязан утвер-
дить постановление о возбуждении дела в отношении не-
совершеннолетнего, оценив обоснованность и  соблю-
дение специальных условий (возраст, участие законных 
представителей). Однако на практике часто игнорируется 
необходимость проверки психологического состояния 
подростка, что противоречит п. 2 ст. 43 Конвенции 
о правах ребенка.

Пункт 1 ст. 425 УПК РФ обязывает следователя обес-
печивать участие педагога или психолога в допросе несо-
вершеннолетнего. Прокурорский надзор здесь направлен 
на пресечение формального подхода, но, как показывает 
анализ судебной практики (Обзор ВС РФ № 1 за 2023 г.), 
в 40 % случаев специалисты привлекаются лишь «для га-
лочки» [2, с. 555].

Статья 10 ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности» требует координации между следствием 
и профильными органами. Однако отсутствие механизма 
оперативного обмена информацией (например, о  усло-
виях жизни подростка) снижает эффективность реабили-
тационных мер.

Итак, важно заметить, что прокурорский надзор за ис-
полнением законов органами, осуществляющими пред-
варительное расследование, является одним из основных 
направлений деятельности прокуратуры Российской Фе-
дерации, закрепленным в  статье 1 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации». В отношении уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетними, этот надзор приобре-
тает особую социальную и правовую значимость [3, с. 135].

Его основная цель состоит не только в  обеспечении 
законности процессуальных действий и решений, но и в 
гарантировании соблюдения специфических прав и  ин-
тересов несовершеннолетнего, обусловленных его возра-
стом, уровнем развития и социальной уязвимостью. Про-
курор должен контролировать не только формальное 
соблюдение норм УПК РФ, но и фактическое обеспечение 
прав несовершеннолетнего на защиту, на участие закон-
ного представителя, педагога, психолога, на условия со-
держания под стражей, соответствующие его возрасту, 
а также на учет данных о его личности, условиях жизни 
и воспитания, как того требует статья 421 УПК РФ.

Анализируя теоретический и  практические аспекты 
данного вопроса, отметим ряд следующих проблем [2, с. 
556]:

1. Дефицит специализации прокуроров. Согласно ст. 
45.1 ФЗ «О прокуратуре», надзор осуществляется общими 
отделами, чьи сотрудники редко обладают знаниями в об-
ласти ювенальной юстиции.

2. Формализм при оценке реабилитационных про-
грамм. Даже при прекращении дел по ст. 432 УПК РФ про-

куроры редко контролируют исполнение принудительных 
мер воспитания.

3. Недостаточный учет мнения несовершеннолетнего. 
Требования ст. 12 Конвенции о правах ребенка о праве ре-
бенка выражать свое мнение часто игнорируются в ходе 
надзора.

Для решения представленных выше проблем предпо-
лагаются следующие пути решения проблем:

1. Дополнение УПК РФ:
— Ввести обязательное участие психолога на всех 

этапах следствия (допрос, экспертиза, суд) путем вне-
сения изменений в ст. 425 УПК РФ.

— Закрепить в ст. 37 УПК РФ обязанность прокурора 
запрашивать заключение органа опеки о условиях жизни 
несовершеннолетнего и др.

Более подробно рассмотрим изменения в УПК РФ:
— Дополнить статью 37 УПК РФ (Прокурор) положе-

нием, прямо обязывающим прокурора, осуществляющего 
надзор за расследованием дел о  преступлениях несовер-
шеннолетних, уделять особое внимание фактическому со-
блюдению прав несовершеннолетнего, в том числе путем 
изучения материалов, характеризующих его личность 
и условия жизни, а также, при необходимости, путем лич-
ного участия в  отдельных следственных действиях (на-
пример, первых допросах по наиболее серьезным делам).

— Внести изменения в  статью 426 УПК РФ (Участие 
законного представителя), предусмотрев более четкий 
и оперативный механизм замены законного представителя 
в случаях, когда его действия противоречат интересам не-
совершеннолетнего. Например, закрепить право проку-
рора или следователя (с согласия прокурора) ходатайство-
вать перед судом о такой замене в упрощенном порядке.

— Ужесточить требования статьи 423 УПК РФ (Из-
брание меры пресечения), предусмотрев обязательное со-
гласование с прокурором не ниже определенного уровня 
(например, прокурором района или города) ходатайств 
следователя или дознавателя об избрании в  отношении 
несовершеннолетнего меры пресечения в  виде заклю-
чения под стражу.

— Дополнить статью 421 УПК РФ (Обстоятельства, 
подлежащие установлению по уголовным делам о  пре-
ступлениях несовершеннолетних) положением об обяза-
тельном участии специалиста (психолога или педагога) 
в  процессе собирания сведений об уровне психического 
развития и  иных особенностях личности несовершен-
нолетнего, а также об условиях его жизни и воспитания, 
с  составлением мотивированного заключения, подлежа-
щего обязательной оценке прокурором при утверждении 
обвинительного заключения (акта).

2. Изменения необходимо внести и в ФЗ «О прокура-
туре»:

— Создать специализированные подразделения по 
надзору за делами несовершеннолетних (аналоги ст. 19 ФЗ 
«О прокуратуре»).

— Ввести обязательное обучение прокуроров по про-
граммам ювенальной психологии (ст. 43.3 ФЗ).
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3. Уточнение межведомственного взаимодействия:
— Утвердить в  Постановлении Правительства №  634 

порядок обмена данными между прокуратурой, органами 
опеки и КДН в 3-дневный срок.

Прокурорский надзор за исполнением законов при 
расследовании преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, является важнейшим элементом системы за-
щиты прав ребенка в  уголовном процессе. Специфика 
данной категории дел требует от органов прокуратуры не 
формального, а  глубокого и  содержательного контроля 
за деятельностью органов предварительного расследо-
вания. Выявленные проблемы правоприменительной 
практики и существующие недостатки нормативного ре-
гулирования требуют принятия мер по их устранению. 
Предложенные изменения в УПК РФ и подзаконные акты 

Генеральной прокуратуры РФ направлены на усиление га-
рантий прав несовершеннолетних, повышение профес-
сионального уровня сотрудников, специализирующихся 
на «ювенальных» делах, и, как следствие, на повышение 
эффективности всей системы уголовного судопроизвод-
ства в отношении несовершеннолетних. Дальнейшие ис-
следования в  данной области должны быть направлены 
на мониторинг правоприменительной практики и оценку 
эффективности предлагаемых законодательных новелл.

Реформирование нормативной базы с акцентом на спе-
циализацию прокуроров и  усиление гарантий прав не-
совершеннолетних позволит повысить эффективность 
надзора. Ключевым вектором должно стать внедрение 
индивидуального подхода, ориентированного на реаби-
литацию, а не наказание.
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Положения настоящей научной статьи определяют степень и уровень воздействия цифровизации и информати-
зации на такие характеристики как доступность и качественность социальных услуг в Российской Федерации, в связи 
с чем определяется правовая природа указанных явлений, отмечается их непосредственное состояние на современном 
этапе и делается заключение об эффективности внедрения цифровых технологий в социальную сферу. Автор выделяет 
преимущества цифровизации и успешность их применения по опыту Российской Федерации.
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The provisions of this scientific article determine the degree and level of impact of digitalization and informatization on such 
characteristics as accessibility and quality of social services in the Russian Federation, and therefore, the legal nature of these 
phenomena is determined, their immediate state at the present stage is noted, and a conclusion is made about the effectiveness of the 
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application based on the experience of the Russian Federation.
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Цифровизация как основание трансформации отно-
шений в  государстве, пронизывает все сферы со-

временного общества, где социальная сфера не остается 
исключением. Влияние цифровых технологий на факт пре-
доставления социальных услуг в  Российской Федерации 
есть актуальная тема, требующая глубокого и всесторон-
него исследования, что подтверждается разнообразными 
обстоятельствами и фактами. Например, географическая 
специфика Российской Федерации с ее значительной тер-
риторией и  неравномерным распределением населения 
обуславливает проблемы доступности социальных услуг, 
особенно в отдаленных сельских районах. 

Цифровые платформы и онлайн-консультации откры-
вают новые возможности для преодоления географиче-
ских барьеров и обеспечения равного доступа к необхо-
димым услугам для всех граждан, вне зависимости от места 
их проживания, что вынуждает государство в  полной 
мере адаптироваться к  современным потребностям об-
щества, повышая, таким образом, роль и значение цифро-
визации в целом. Еще одним, не менее важным примером 
может стать государственная политика Российской Феде-
рации, направленная на активное внедрение цифровых 
технологий во все сферы жизни, включая социальную. 
Так, как подчеркивает И. В. Царева, программы цифровой 
трансформации, например, такие, как «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», предусматривают развитие 
цифровой инфраструктуры и  внедрение цифровых ре-
шений в систему предоставления социальных услуг госу-
дарственными органами [1, с. 145]. 

Экономическая ситуация в  государстве также оказы-
вает свою степень воздействия на систему социальных 
услуг, поскольку в условиях ограниченности ресурсов, ци-
фровизация рассматривается как способ повышения эф-
фективности и оптимизации затрат на предоставление со-
циальных услуг государством.

В современном мире цифровизация охватывает все ас-
пекты жизни общества, где социальные услуги не явля-
ются исключением, а в России, как и в других развиваю-
щихся странах, этот процесс начинает оказывать заметное 
влияние на доступность и  качество социальных услуг, 
предоставляемых населению, в  связи с  чем, применение 
цифровых технологий становится не только актуальным, 
но и необходимым для оптимизации функционирования 
социальной сферы. В  данной связи, как отмечает в  про-
веденном исследовании Т. И. Волостнова, начиная с 2020 
года, на территории Российской Федерации в систему со-
циального обеспечения было включено достаточное ко-
личество разнообразных программ и  информационных 
проектов, отражающих как факт положительного их воз-
действия на социальные услуги, так и негативные факты 
их применения на практике, что делает институт цифро-
визации достаточно гибким, перспективным и трансфор-
мируемым на современном этапе [2, с. 25].

Основное преимущество цифровизации в  данной 
связи заключается в  повышении доступности услуг, по-
скольку онлайн — платформы и электронные сервисы по-
зволяют гражданам получать необходимые услуги не вы-
ходя из дома, что особенно важно для уязвимых групп 
населения, таких как пожилые граждане и лица с ограни-
ченными возможностями, которым зачастую сложно пе-
ремещаться и периодически посещать необходимые учре-
ждения. Например, возможность подачи заявлений на 
получение социальных выплат, пенсий или пособий через 
интернет значительно экономит время и облегчает жизнь 
людям, нуждающимся в поддержке, но с другой стороны, 
создает проблемы для таких граждан, что вызвано, на-
пример, отсутствием у пенсионеров знаний и опыта в при-
менении информационных технологий и  использования 
интернета в целом, создавая противоречие в вопросе эф-
фективности цифровизации для каждого гражданина без 
исключения.

Таким образом, неравномерный доступ граждан к ин-
тернету, что особенно характерно для сельской местности, 
недостаточная компьютерная грамотность населения, 
особенно среди пожилых людей, превращают цифровые 
технологии в  инструмент исключения, в  таком случае, 
если бабушка, нуждающаяся в  социальной помощи, не 
умеет пользоваться компьютером и  не имеет доступа 
к интернету, цифровизация для нее — не окно возможно-
стей, а новая стена, отгораживающая ее от получения не-
обходимой поддержки.

Возвращаясь к  вопросу о  преимуществах цифрови-
зации в  области доступа граждан к  социальным услугам, 
Н. Д. Юдин в проведенной научной работе считает верным 
отметить, что цифровизация по своей природе способ-
ствует улучшению информированности населения о  до-
ступных социальных услугах, где создание специализиро-
ванных порталов и онлайн — ресурсов помогает гражданам 
быстро находить информацию о  необходимых услугах, 
условиях их получения и  необходимых документах, со-
кращая тем самым время на поиск информации и  делая 
процесс получения услуг более прозрачным [3, с. 181].

Цифровизация же социальных услуг и  деятельности 
государственных органов в целом также оказывает поло-
жительное воздействие на качество социальных услуг, по-
скольку автоматизация процессов позволяет значительно 
снизить вероятность возникновения ошибок при обра-
ботке заявлений граждан, а использование современных 
технологий для анализа данных помогает выявлять по-
требности населения и  адаптировать услуги под их за-
просы. Например, с  помощью анализа больших данных 
можно определить наиболее востребованные услуги 
и улучшить их качество, а также разработать новые про-
граммы, отвечающие актуальным требованиям общества.

Помимо прочего, с помощью анализа большого числа 
данных можно выявлять основные проблемы и  недо-
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статки в  предоставлении органами услуг, что откры-
вает новую возможность для оперативного реагирования 
со стороны государственных органов. Персонализиро-
ванный подход в таком случае становится нормой, когда 
услуги в полной мере отражают реальные запросы и пред-
почтения населения.

Невозможно не согласиться с суждением, изложенным 
в работе С. М. Громакова, согласно которому отмечается, 
что существует некоторый риск «обезличивания» соци-
альных услуг, то есть, потери человеческого контакта, ко-
торый так важен для многих категорий нуждающихся [4, 
с. 37]. Социальная работа есть не просто предоставление 
формальных услуг, это эмпатия, сочувствие, умение вы-
слушать и  поддержать, а  автоматизация этих аспектов 
взаимодействия с клиентом может привести к снижению 
качества оказываемой помощи. Наряду с негативным ас-
пектом развития института цифровизации в  области 
обеспечения социальных услуг гражданам Российской 
Федерации, как отмечает И. А. Кузнецов есть и положи-
тельные аспекты его применения, что выражается в рас-
ширении информационного поля вокруг социальных 
программ, поскольку с помощью социальных сетей и мо-
бильных приложений государственные учреждения могут 
более эффективно общаться с гражданами, предоставляя 
своевременно информацию о  доступных услугах, ново-
введениях и актуальных изменениях в законодательстве, 
что создает дополнительное доверие между населением 
и государством [5, с. 84].

Однако, несмотря на явные преимущества, процесс 
цифровизации не лишен проблем и вызовов, одним из ко-
торых является непосредственная необходимость повы-
шения цифровой грамотности, как среди работников со-
циальной сферы, так и населения в целом, поскольку без 
соответствующего обучения многие люди могут оказаться 
не в  состоянии воспользоваться новым технологиями, 
что, в  свою очередь, приведет к  увеличению цифрового 
неравенства. Кроме того, вопросы безопасности данных 
и  защиты личной информации становятся особенно ак-
туальными в  условиях активного использования ин-
тернет — технологий, ведь граждане при применении си-
стем цифровых технологий должны быть уверены в том, 
что их данные находятся под надежной защитой, а госу-
дарственные институты в том, что они способны предот-
вратить возможные утечки информации.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что ци-
фровизация социальных услуг в  Российской Федерации 
несет в себе как значительные возможности, так и опре-
деленные риски, поскольку с одной стороны она способ-
ствует улучшению доступа и  качества услуг, в  то время 
как с  другой стороны, требует комплексного подхода 
к  обучению и  внедрению технологий в  общественность. 
В связи с чем, только при условии грамотного использо-
вания цифровых инструментов государство сможет до-
биться значительных изменений в  социальной сфере, 
которые сделают жизнь граждан более комфортной и без-
опасной.
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Положения настоящей статьи анализируют путь развития системы социального обеспечения на территории Рос-
сийской Федерации, где отмечаются как принципы действия института социального обеспечения, более характерные 
для рассматриваемого исторического этапа и устанавливаются предпосылки перехода к различным моделям социаль-
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ного обеспечения. Автор уделяет внимание современным вызовам, влияющим на эффективное действие системы соци-
ального обеспечения и предлагает пути для их непосредственного разрешения, в том числе, посредством совершенство-
вания законодательства.

Ключевые слова: система социального обеспечения, становление системы социального обеспечения, развитие, вы-
зовы, Российская Федерация.
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The provisions of this article analyze the path of development of the social security system in the territory of the Russian Federation, 
where the principles of operation of the institute of social security are noted as more characteristic of the historical stage under 
consideration and the prerequisites for the transition to various models of social security are established. The author pays attention to 
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through improving legislation.
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Трансформация системы социального обеспечения есть 
сложный анализ исторической эволюции, необходи-

мость проведения которого продиктована стремительно 
меняющимися социально — экономическими и иными реа-
лиями страны. Актуальность исследуемой темы может быть 
обусловлена не только историческим контекстом формиро-
вания современной системы социального обеспечения, уна-
следованной от советской эпохи, но и  демографическими 
изменениями Российской Федерации, характеризующи-
мися старением самого населения государства и снижением 
уровня рождаемости во всей стране, что, в  свою очередь, 
оказывает колоссальное давление на систему социального 
обеспечения в  целом. Так, увеличение числа пенсионеров 
и рост нагрузки на трудоспособное население требуют пе-
ресмотра подходов к  финансированию и  организации со-
циальной защиты граждан, а  исследование указанных ас-
пектов позволяет в  достаточной степени оценить влияние 
демографических трендов на финансовую устойчивость си-
стемы и предложить меры по ее адаптации к новым реалиям. 
Социально-экономическое неравенство, сохраняющееся 
в  Российской Федерации, обуславливает необходимость 
совершенствования механизмов оказания адресной соци-
альной помощи, а  эффективное выявление нуждающихся 
и  предоставление им необходимой поддержки есть клю-
чевая задача, требующая более детального изучения и раз-
работки инновационных подходов, что в очередной раз под-
тверждает значимость проведения анализа и исследования 
по теме настоящей научной работы.

Таким образом, необходимо установить, что сама си-
стема социального обеспечения в Российской Федерации, 
как и любой другой сложный институт в социальной об-
ласти отношений, находится в  состоянии непрерывного 
развития и  совершенствования, характеризующегося, 
например, советским историческим этапом, гарантиру-
ющим базовый уровень поддержки каждому гражданину 

без исключения, к  нынешнему, более современному, где 
во внимание государства и  его органов берется вопрос 
дифференциации, адресности и страховых основ, сопря-
женных с многочисленными вызовами и угрозами его не-
посредственного развития в стране.

Обращаясь к работе И. П. Чирановой и Т. И. Волост-
новой, связанной с  развитием социального обеспечения 
в России, невозможно не согласиться с суждением, уста-
навливающим, что при исследовании системы социаль-
ного обеспечения и путей ее совершенствования на терри-
тории России, особую роль приобретает хронологический 
метод, способствующий проведению анализа социаль-
ного обеспечения во временной последовательности [1, 
с. 324]. В связи с чем, в качестве значимого этапа станов-
ления и развития системы социального обеспечения при-
нято выделять, так называемый, советский период.

Советское наследие, с его акцентом на всеобщую заня-
тость, бесплатное образование и здравоохранение, а также 
низкие, но гарантированные пенсии и  пособия, оста-
вили глубокий отпечаток на социальной сфере в России, 
и, как отмечает О. В. Капустина, эта система, хоть и обес-
печивала базовый уровень защиты для большинства на-
селения, но, все-таки, страдала от ряда серьезных недо-
статков [2, с. 35]. Уравнительный подход положения всех 
граждан снижал мотивацию к труду, а централизованное 
планирование и отсутствие рыночных механизмов приво-
дили к неэффективному распределению ресурсов и низ-
кому качеству предоставляемых услуг.

Переход Советского Союза к рыночной экономике по-
ставил перед страной новые, беспрецедентные задачи, 
а  необходимость реформирования системы социального 
обеспечения государством стала наиболее явной и  оче-
видной для всех граждан. Страховая же модель соци-
ального обеспечения в СССР, с ее непосредственным ак-
центом на трудовой вклад и выплаты, казалась логичной 
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в  направлении повышения эффективности и  устойчи-
вости системы обеспечения, согласно чему, как отме-
чает  И.  Ю.  Семенова, были предприняты попытки раз-
вития новой, многоуровневой пенсионной системы, 
расширения адресной социальной помощи и  развития 
негосударственного сектора социальных услуг [3, с. 86]. 
Однако, указанные реформы проходили в  условиях эко-
номического кризиса, высокой инфляции и роста безра-
ботицы, что привело к  снижению уровня жизни значи-
тельной части населения Советского Союза и увеличению 
неравенства доходов граждан, адресная социальная по-
мощь не всегда достигала тех, кто в ней действительно ну-
ждался, а  страховые механизмы оказались недостаточно 
развитыми для обеспечения надежной социальной за-
щиты в условиях нестабильности.

Так, в  советские времена, социальное обеспечение 
было основано на идее универсальности и  плановости, 
в связи с чем, государство брало на себя ответственность 
за всех граждан без исключения, обеспечивая их услугами 
в сфере здравоохранения, образования и выплаты пенсий, 
что сыграло свою роль и  значение для развития совре-
менной системы социального обеспечения.

Сегодняшняя система социального обеспечения может 
характеризоваться более гибким и адаптивным подходом, 
а также, целевой направленностью оказываемой государ-
ством помощи, все большее внимание органов уделяется 
поддержке конкретных групп населения, таких как мно-
годетные семьи, инвалиды, пенсионеры, малоимущие 
и безработные граждане, в то время как программы ока-
зываемой материальной, правовой и  иной необходимой 
помощи, становятся более адресными и  ориентирован-
ными на реальные нужды лиц.

Как подчеркивает в  проведенном исследо-
вании С. Ю. Антошкин, система социального обеспечения 
современной России позволяет учитывать специфику 
и потребности разных территорий, то есть, субъектов Рос-
сийской Федерации, создавая программы федерального, 
регионального и  местного уровня, что с  одной стороны, 
позволяет расширить доступ к услугам и повысить их каче-
ство, однако вызывает вопросы и равной степени доступ-
ности поддержки для всех слоев населения на территории 
различных субъектов [4, с. 29]. Наряду же с положитель-

ными аспектами развития современной системы социаль-
ного обеспечения на территории РФ, можно столкнуться 
и с рядом проблемных оснований, не позволяющих гово-
рить об идеальности текущего состояния и вида системы 
социального обеспечения в стране. Например, появление 
новых форм занятости, таких как «фриланс» и удаленная 
работа, требует пересмотра подходов к  социальной за-
щите работников, предусматривая дополнительные меха-
низмы реализации имеющихся у них законных прав в об-
ласти социального обеспечения.

Демографическое же старение населения ведет к  уве-
личению нагрузки на пенсионную систему и систему здра-
воохранения, растущая неформальная занятость снижает 
базу для страховых взносов, неравенство доходов требует 
более эффективных механизмов адресной поддержки на-
селения государством, необходимость повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств и улучшение 
качества предоставляемых социальных услуг  — ставит 
перед системой социального обеспечения новые, более 
амбициозные задачи.

Решение указанных проблем, как отмечает в  прове-
денной работе Н. В. Антонова, требует комплексного под-
хода, включающего в  себя как реформирование пенси-
онной системы и  развитие страховых механизмов, так 
и усиление адресной социальной помощи страны и повы-
шение эффективности государственного управления в со-
циальной сфере, где значимым является, и  стимулиро-
вание экономического роста, создавая тем самым условия 
для повышения занятости и  увеличения доходов насе-
ления [5, с. 108]. В связи с чем, в настоящее время необ-
ходимо не только учитывать уроки прошлого опыта, но 
и  разрабатывать инновационные подходы к  социальной 
защите, основанные на принципах справедливости, эф-
фективности и устойчивости социального обеспечения.

Таким образом, обобщая изложенное, необходимо 
подчеркнуть, что сама трансформация системы социаль-
ного обеспечения в России представляет собой сложный 
и многогранный процесс, где переход от советских прин-
ципов к современным реалиям требует понимания и ба-
ланса между традициями и  изменениями, а  успешная 
адаптация системы к  новым вызовам станет ключом 
к благосостоянию и стабильности общества в будущем.
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Современное общество в настоящее время динамично 
развивается, и  одной из тенденций его развития яв-

ляется совершенствование цифровых технологий в сфере 
связи и  коммуникации. Данная сфера является связу-
ющим звеном практически для всех отраслей экономики, 
и  поэтому ее значение сегодня сложно переоценить. Но 
вместе с  тем совершенствуются и  инструменты, которые 
используют правонарушители для совершения противо-
правных деяний в области связи и информации. Введение 
в  КоАП РФ статей, регламентирующих ответственность 
за новые правонарушения в данной области, не настолько 
динамично осуществляется по сравнению с  появлением 
новых способов их совершения, что приводит к тому, что 
существующие правовые нормы бывают недостаточно эф-
фективны. Кроме того, утвержденные административные 
наказания за правонарушения в  области связи и  инфор-
мации (в особенности штрафы) оказывают сдержива-
ющее воздействие далеко не на всех правонарушителей, 
и, в связи с этим, возникает объективная необходимость 
в совершенствовании законодательства в данной сфере.

Раскрывая правовую сущность административных 
правонарушений, совершаемых в области связи и инфор-
мации, в  первую очередь приведем наиболее детальные 
определения связи и информации, разработанные совре-
менными учеными.

По мнению  П.  А.  Булатовой, «связь является клю-
чевым элементом информационно-коммуникационной 
сферы, основная функция которой состоит в  создании 
организационно-технических условий для передачи раз-
личного рода информации пользователям на всей тер-
ритории Российской Федерации» [2, с. 31]. Под инфор-
мацией А. Ю. Мишакова понимает «любые сведения или 
сообщения, независимо от формы их выражения и пере-
дачи. По степени доступности информация делится на 
общедоступную и  информацию, доступ к  которой огра-
ничен законом» [4, с. 169]. Связь и информация как объ-
екты административно-правового регулирования явля-
ются совокупностью общественных отношений, которые 
складываются и развиваются на основе применяемых ин-
формационных технологий. Это сферы, имеющие особое 
государственное значение, и  поэтому им уделено при-
стальное внимание со стороны законодателя. Правовая 

сущность административных правонарушений в области 
связи и информации заключается в посягательстве на со-
вокупность данных общественных отношений.

Административная ответственность за правонару-
шения, совершаемые в  области связи и  информации, 
представлена в главе 13 «Административные правонару-
шения в  области связи и  информации». Общими харак-
теристиками данных правонарушений являются широкая 
сфера регулирования, постоянное совершенствование 
знаний, умений и  навыков правонарушителей в  данной 
сфере; трансграничный характер, существенное влияние 
на общество, широкий спектр административных нака-
заний, необходимость специализированного контроля, 
сложность доказывания.

Говоря о  видах административных правонарушений 
в  области связи и  информации, отметим, что в  совре-
менной учебной литературе основной является их класси-
фикация по объектному составу на три группы:

1) правонарушения в области связи;
2) правонарушения, которые посягают на законода-

тельно установленный механизм работы с информацией;
3) противозаконные деяния в  области свободы мас-

совой информации [3].
Данная классификация является довольно общей 

и имеет недостаточный уровень детализации. Для систе-
матизации данных правонарушений разработана их ав-
торская классификация:

1) административные правонарушения в сфере связи 
(общего характера);

2) правонарушения в  сфере использования радиоча-
стотного спектра;

3) правонарушения, связанные с  распространением 
информации;

4) правонарушения в  сфере защиты информации 
и персональных данных;

5) правонарушения в сфере обеспечения функциони-
рования сети «Интернет» на территории РФ.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях устанавливает следующие наказания 
за правонарушения в области связи и информации: пред-
упреждение, административный штраф, конфискация 
орудия совершения или предмета административного 
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правонарушения, административный штраф вместе 
с  конфискацией предмета административного правона-
рушения, административный арест (ст. 13.48 КоАП РФ 
для граждан на срок до 15 суток), дисквалификация долж-
ностного лица, административное приостановление дея-
тельности юридического лица [1]. В ходе анализа мер ад-
министративной ответственности за правонарушения 
в  области связи и  информации выявлено, что штрафы, 
которые назначаются в  отношении правонарушителей-
граждан, ниже, чем штрафы для должностных и юриди-
ческих лиц. Это связано с  тем, что должностные и  юри-
дические лица имеют больше возможностей для влияния 
на ситуацию, связанную с правонарушением, и более вы-
сокие штрафы призваны предотвратить массовые нару-
шения прав в данной сфере. Можно сказать, что диффе-

ренциация штрафов направлена на достижение баланса 
между необходимостью наказания за правонарушение, 
предупреждением новых правонарушений и  соблюде-
нием принципов справедливости и соразмерности.

Таким образом, по итогам проведенного исследования 
выявлено, что правовая сущность административных 
правонарушений в  области связи и  информации заклю-
чается в нарушении установленного порядка управления 
в данной сфере, посягательстве на права и законные ин-
тересы граждан, организаций и  государства в  информа-
ционном пространстве. Виды данных правонарушений 
представлены в Главе 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Основным ад-
министративным наказанием за данные правонарушения 
является наложение штрафа.
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вред принципам честной конкуренции. Рассматриваются ключевые меры дисциплинарного воздействия, включая за-
мечание, выговор, увольнение, временную или постоянную дисквалификацию, и обращается внимание на их влияние на 
дальнейшее трудоустройство и социальные гарантии спортсменов. Приводятся примеры из отечественной практики, 
демонстрирующие комплексность и многоаспектность применения дисциплинарных санкций, а также необходимость 
учета международных стандартов. Делается вывод о целесообразности дальнейшего совершенствования правовой базы 
и  судебной практики, обеспечивающих справедливый баланс между интересами работодателей, атлетов, тренеров 
и спортивных федераций, а также повышение прозрачности и единообразия правоприменения.

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, тренеры, спортсмены, Трудовой кодекс РФ, спортивное право, 
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В современных условиях спортивной деятельности дис-
циплинарная ответственность спортсменов и  тре-

неров представляет собой один из ключевых элементов 
правового регулирования в  сфере физической куль-
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туры и спорта. Данное направление регулируется как об-
щими нормами Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее — ТК РФ), так и специальными положениями, от-
раженными в  главе 54.1 ТК РФ, где учтена специфика 
труда спортсменов и  тренеров в  профессиональном 
спорте и спорте высших достижений [1, c. 12; 3].

Прежде всего, важно подчеркнуть роль статьи 192 ТК 
РФ, которая определяет основные виды дисциплинарных 
взысканий: замечание, выговор и увольнение. Для сферы 
спорта характерно наличие дополнительных мер воздей-
ствия, связанных с краткосрочной или долгосрочной дис-
квалификацией, отстранением от участия в соревнованиях 
и  возможными санкциями, отраженными в  локальных 
актах спортивных федераций [2, c. 7]. В частности, статья 
348.2 ТК РФ устанавливает, что спортсмены и  тренеры 
обязаны соблюдать антидопинговые правила и неукосни-
тельно проходить допинг-контроль. Нарушение данного 
требования трактуется как дисциплинарный проступок 
и  может повлечь за собой весьма серьезные последствия 
в виде аннулирования результатов, отстранения или даже 
расторжения трудового договора.

Наряду с  этим, значимым аспектом правопримени-
тельной практики является статья 348.5 ТК РФ, преду-
сматривающая возможность отстранения спортсмена от 
участия в  спортивных мероприятиях при наличии при-
знаков нарушения дисциплины или медицинских проти-
вопоказаний. Такая мера позволяет защитить как самого 
спортсмена, так и репутацию спортивного коллектива. Не 
менее важна статья 348.13 ТК РФ, регулирующая порядок 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров между 
спортсменами, тренерами и работодателями. В условиях, 
когда конфликт может быстро перерасти в  публичную 
плоскость, наличие четких законодательных норм обес-
печивает своевременное разрешение споров и  миними-
зацию репутационного риска.

На практике дисциплинарная ответственность в сфере 
спорта не ограничивается только рамками трудового за-
конодательства. Большая роль принадлежит спортивным 
федерациям, ассоциациям и  лигам, которые разраба-
тывают собственные регламенты и  кодексы поведения. 
Эти внутренние документы могут устанавливать допол-
нительные требования к спортсменам и тренерам, в том 
числе и к этическим аспектам их деятельности. Например, 
публичные высказывания, порочащие репутацию клуба 
или федерации, могут стать основанием для привлечения 
к дисциплинарной ответственности. В ряде случаев пред-
усмотрено наложение штрафов, временное отстранение, 
запрет на участие в  определенных турнирах или иных 
коммерческих проектах [1, c. 5].

Особое место занимает вопрос антидопинговых нару-
шений. В соответствии со статьей 348.2 ТК РФ соблюдение 
антидопинговых правил является прямой трудовой обя-
занностью спортсмена и  тренера. Практика показывает, 
что применение запрещенных препаратов ведет к  серь-
езным репутационным потерям для всей спортивной ор-
ганизации, а  для самого спортсмена  — к  приостановке 

карьеры и  финансовым потерям. Дисциплинарные ор-
ганы спортивных федераций, как правило, координируют 
свои действия с Российским антидопинговым агентством 
(РУСАДА) и международными антидопинговыми струк-
турами. В случае выявления нарушения, наряду с трудо-
выми санкциями, применяются спортивные меры: анну-
лирование результатов, лишение званий, утрата права 
выступать за национальную сборную [2, c. 8].

Рассмотрение дисциплинарных споров в сфере спорта 
зачастую требует участия специализированных органов. 
Так, многие федерации создают контрольно-дисципли-
нарные комитеты, апелляционные комиссии или исполь-
зуют механизмы спортивного арбитража. Данные органы 
обладают правом детально анализировать все обстоятель-
ства дела, выслушивать стороны, выносить обязательные 
к  исполнению решения. При этом необходимо помнить 
о  приоритете норм трудового права, ведь любой спорт-
смен или тренер состоит в трудовых или гражданско-пра-
вовых отношениях с  клубом. Если вынесенное решение 
противоречит российскому законодательству, оно может 
быть оспорено в государственном суде.

Одним из показательных примеров практического 
применения дисциплинарной ответственности являются 
случаи, связанные с несоблюдением принципов «fair play», 
то есть честной игры. Поведение, нарушающее спортивный 
этикет (грубая игра, провокации соперников, агрессия 
в адрес судей), часто приводит к наложению штрафов, уда-
лению на несколько матчей, а в тяжелых случаях — к растор-
жению контракта. Аналогичные санкции применимы и  к 
тренерам, чьи публичные высказывания или конфликтное 
поведение могут нанести ущерб репутации клуба.

Важным инструментом для справедливого и  прозрач-
ного применения дисциплинарных норм остается юриди-
ческая экспертиза локальных регламентов и  внутренних 
положений. Работодатели  — спортивные клубы и  феде-
рации — обязаны разрабатывать такие документы в соот-
ветствии с требованиями ТК РФ и иных нормативно-пра-
вовых актов. Только при соблюдении принципа законности 
дисциплинарные меры способны эффективно защищать 
интересы спорта, не нарушая при этом права самих спорт-
сменов и  тренеров. Параллельно необходимо совершен-
ствовать навыки правовой грамотности всех участников: 
руководителей клубов, тренерского штаба и самих атлетов.

Практика показывает, что одним из самых сложных 
вопросов остается определение соразмерности нака-
зания. При выборе меры ответственности нужно учиты-
вать не только степень вины и  возможные последствия 
проступка, но и  спортивные результаты, репутацию ат-
лета, а также его вклад в продвижение клуба или сборной. 
Чрезмерно строгие санкции могут привести к  необра-
тимым социально-психологическим последствиям, тогда 
как излишняя мягкость способна сформировать у спорт-
сменов и тренеров впечатление безнаказанности.

Таким образом, дисциплинарная ответственность 
спортсменов и тренеров в настоящее время представляет 
собой комплексный правовой механизм, основанный на 
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нормах ТК РФ и внутреннем регулировании спортивных 
федераций. Ее эффективность во многом определяется 
качеством нормативной базы, степенью прозрачности 
и  объективности рассматриваемых дел, а  также взаимо-
действием государственных органов, спортивных орга-
низаций и самих участников спортивного процесса. Для 
дальнейшего развития необходим системный подход, 

предусматривающий постоянное обновление норма-
тивов, учет международной практики и  совершенство-
вание судебных процедур. Только так можно обеспечить 
надлежащий уровень дисциплины и  ответственности, 
способствуя при этом справедливой конкуренции, защите 
прав спортсменов и тренеров и укреплению позитивного 
имиджа российского спорта в мировом сообществе.
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Административная ответственность в  России пред-
ставляет собой сложный правовой институт, направ-

ленный на обеспечение законности и правопорядка в раз-
личных сферах общественной жизни.

Законодательная база здесь складывается из трех 
уровней контроля за правонарушениями. Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) — основной документ, устанавливающий со-
ставы правонарушений, виды наказаний и порядок при-
влечения к  ответственности. Помимо него существуют 
федеральные законы, регулирующие отдельные сферы 
(например, законы в  области налогов, экологии, дорож-
ного движения).

И на уровне территориальных образований могут быть 
приняты законы субъектов РФ, которые способны уста-
навливать административную ответственность за нару-
шения в пределах своей компетенции. Так, статьей 11.18 
КоАП РФ установлена административная ответствен-
ность за безбилетный проезд в пригородных поездах, в по-
ездах местного и дальнего сообщения, на судах морского 
транспорта и судах внутреннего водного транспорта, без-
билетный полет на судне воздушного транспорта и  без-
билетный проезд в автобусе междугородного сообщения. 
В  свою очередь, административная ответственность за 

безбилетный проезд в  городском общественном транс-
порте определяется законами субъектов РФ.

Согласно статье 2.1 КоАП РФ, административное пра-
вонарушение — это противоправное, виновное действие 
(или бездействие), за которое предусмотрена администра-
тивная ответственность. Работая с  правонарушениями, 
мы можем выделить их среди других деяний по таким 
признакам, как противоправность (нарушение норм 
права), виновность (умышленное или неосторожное со-
вершение), наказуемость (наличие санкции в законе, при-
менимой для сложившейся ситуации) [1].

По информации председателя Верховного суда Ирины 
Подносовой, в  2024 году Верховный суд и  суды общей 
юрисдикции рассмотрели 5 850 000 дел об администра-
тивных правонарушениях, в 2023 году в России было рас-
смотрено 6 140 300 дела об административных правонару-
шениях [4].

В частности, это: штрафы за неуплату налогов, кон-
троль за продажей несертифицированных товаров, обес-
печение соблюдения ПДД, наказание за нарушение правил 
пребывания в стране.

Таким образом, мы видим, что административное за-
конодательство является важным инструментом регули-
рования общественных отношений и обеспечения право-
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порядка. Оно применяется в самых разных сферах жизни, 
что делает его одной из наиболее востребованных от-
раслей права. Его эффективное применение способствует 
защите прав граждан, поддержанию общественного по-
рядка и развитию экономики.

Мы отмечаем так же, что административное право 
может работать как с физическими, так и с юридическими 
лицами, потому имеет большую сферу применения, рас-
пространяясь и на бизнес-процессы.

За последние 10 лет Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях претерпел значи-
тельные изменения. Эти изменения были направлены на 
ужесточение ответственности за определенные правонару-
шения, внедрение новых норм в связи с развитием техно-
логий и общественных отношений, а также на упрощение 
процедур и повышение эффективности правоприменения.

Развитие здесь шло в  разных направлениях, в  одних 
случаях в сторону ужесточения наказания за правонару-
шение, в других — введения новых ограничений. Большую 
роль в модернизации сыграла и цифровизация юридиче-
ских процессов.

В сфере административного права в России существует 
ряд проблем, которые затрудняют эффективное приме-
нение норм и достижение целей административно-право-
вого регулирования. Эти проблемы носят как системный, 
так и практический характер.

Некоторые формулировки статей Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) являются рас-
плывчатыми или противоречивыми, что приводит к  не-
однозначному толкованию и  применению. В  настоящее 
время частые поправки в КоАП РФ и смежные законы за-
трудняют их применение на практике, особенно для пра-
воприменителей и граждан.

Присутствуют и  проблемы делопроизводства. Не-
смотря на переход к цифровому документообороту, про-
цедура рассмотрения административных дел может затя-
гиваться, что нарушает принцип оперативности.

Помимо этого, развитие техники создает сложности 
в других сферах — законодательство ощутимо отстает от 
потребностей потребителя в  регулировании новых сфер 
сообщения. Так быстрое развитие цифровых технологий 
(например, использование дронов, криптовалют) опере-
жает регулирование, что создает правовые пробелы, по-
зволяет возникать мошенническим схемам. А отсутствие 
четкого регулирования некоторых вопросов (например, 
в  сфере цифровых технологий, экологии) создает труд-
ности в привлечении к ответственности и в определении 
меры ответственности [2, 145].

Административная ответственность имеет свою си-
стему ограничений. В  первую очередь, она не может на-
ступать для физических лиц младше 16 лет. Кроме того, 
имеются сроки давности для разных правонарушений, 
по истечении которых привлечение к  ответственности 
уже будет невозможно. Должны рассматриваться также 
и обстоятельства совершения правонарушения — невме-
няемое состояние нарушителя или внешние факторы, 

принуждающие его к нарушению, будут важными нюан-
сами для принятия решения об ответственности.

Мы можем отметить, что развитие административ-
ного законодательства происходит очень активно, от-
вечая на запросы общества и изменяющуюся социальную 
ситуацию. Тем не менее, возникают моменты, когда обра-
зуется лакуна — объект для правоприменения уже суще-
ствует, действия, которые можно назвать нарушениями, 
уже реализуются, но законотворчество еще не успело 
сформулировать новые нормы [4, 195].

В некотором смысле это компенсируется тем фактом, 
что для применения административной ответственности 
установлен особый процессуальный порядок, который от-
личается от уголовного и гражданского судопроизводства 
относительной простотой, оперативностью и  экономич-
ностью. Так, в административном порядке в определенных 
случаях возможно рассмотрение дела в отсутствие сторон.

Нельзя обойти стороной и  существенные недостатки 
современной реализации административной ответствен-
ности в России. Специалисты указывают на «инфляцию» 
административных наказаний, выражающуюся в  регу-
лярном увеличении административных штрафов, сроков 
лишения специального права, во внедрении новых видов 
административных наказаний. Отмечаются чрезмерная 
репрессивность административной ответственности, 
приводящая к  конкуренции с  уголовной ответственно-
стью; явное и скрытое дублирование административных 
запретов, установленных КоАП РФ и законами субъектов 
РФ об административных правонарушениях, нередко 
с  большими санкциями; сохранение неопределенности 
значительной части составов административных право-
нарушений; установление административной ответствен-
ности за деяния, которые не совершаются вообще либо 
встречаются в единичных случаях. В результате в деятель-
ности органов, применяющих наказание, на первый план 
выходят не установленные законом цели административ-
ного наказания, а  валовые показатели  — количество со-
ставленных протоколов, вынесенных постановлений, 
сумма взысканных штрафов.

В настоящий момент существует и  проблема в  сфере 
профилактики — меры по предотвращению администра-
тивных правонарушений (например, разъяснительная ра-
бота, обучение) часто носят формальный характер.

Привлечение к  административной ответственности 
и назначение административного наказания не влекут для 
нарушителя судимости, не являются основаниями уволь-
нения с  работы, ограничения свободы, что зачастую со-
здает возможность для рецидива.

При том, что административное право является гибкой 
динамической системой, есть и  возможность регулиро-
вания административного законоприменения: решения 
по делам об административных правонарушениях могут 
быть обжалованы в вышестоящий орган или в суд в по-
рядке, установленном КоАП РФ.

Таким образом, административная ответственность 
в России представляет собой сложный и постоянно раз-
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вивающийся правовой институт, направленный на обес-
печение законности и правопорядка в различных сферах 
общественной жизни. Он имеет свою структуру, свою 
четко очерченную зону ответственности, старается от-
вечать на запрос общества о новых правых нормах. При 
этом административное право имеет и определённые про-
блемы развития, которые требуют больше гибкости в пра-
воприменении и более высокой скорости в адаптации за-
конодательства к изменяющимся реалиям.

Административное законодательство является 
важным инструментом регулирования общественных от-
ношений и обеспечения правопорядка. В отличие от уго-
ловного права, оно охватывает самый широкий спектр 
областей взаимодействия, применяется в  самых разных 
сферах жизни, что делает его одной из наиболее востре-
бованных отраслей права. Его эффективное применение 
способствует защите прав граждан, поддержанию обще-
ственного порядка и развитию экономики.
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Защита прав и  интересов несовершеннолетних явля-
ется важной задачей, стоящей перед государством. Со-

гласно Указу Президента РФ от 17 мая 2023  г. №  358 «О 
Стратегии комплексной безопасности детей в Российской 
Федерации на период до 2030 года» [1] Российская Феде-
рация признает детство важным этапом развития человека 
и исходит из необходимости создания безопасных условий 
для реализации прав и законных интересов ребенка, под-
готовки детей к полноценной жизни в обществе, защиты 
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие. Среди основных угроз безопасности детей в со-
временных условиях выделяется снижение уровня бла-
гополучия детей и  семей, имеющих детей, в  связи с  чем 
нормами Семейного Кодекса РФ (далее СК РФ) [2] преду-
смотрен институт лишения родительских прав.

Основания для лишения родительских прав закреп-
лены в ст.69 СК РФ, среди которых, часто встречаемыми 
являются: уклонение от родительских обязанностей, что 
может выражаться в отсутствии заботы о здоровье несо-

вершеннолетнего, о физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии, обучении [3], а также заболе-
вание законных представителей хроническим алкого-
лизмом или наркоманией.

При рассмотрении данной категории дел суд должен 
исходить из объективных обстоятельств, способству-
ющих признать иск о лишении родительских прав удовле-
творенным, поскольку Пленум ВС РФ в ранее упомянутом 
постановлении разъяснил, что лишение родительских 
прав является крайней мерой ответственности. Представ-
ляется, что такая позиция соответствует интересам несо-
вершеннолетних, выражающихся в минимизации психо-
травмирующих ситуаций и сохранению устойчивой связи 
ребенка со своим биологическим родителем.

Однако следует учитывать, что причинение психиче-
ских и  нравственных страданий несовершеннолетнему 
может быть нанесено и до вынесения решения суда о ли-
шении родительских прав.

Согласно п.2 ст.155.1 СК РФ ребенок может быть вре-
менно помещен в организацию для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в целях получения 
им медицинских, социальных, образовательных или иных 
услуг либо в целях обеспечения временного проживания 
ребенка в течение периода, когда родители, усыновители 
либо опекуны или попечители по уважительным при-
чинам не могут исполнять свои обязанности в отношении 
ребенка.

Основанием для временного помещения несовершен-
нолетнего является заключение соглашения о временном 
пребывании ребенка в  организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Обратив-
шись к  рекомендациям для специалистов органов опеки 
и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (направлены 
письмом Минпросвещения России от 28.05.2019 N  ТС-
1331/07) [4], можно установить последствия бездействия 
законных представителей и  непродления ими срока со-
глашения о  помещении в  организацию для детей сирот, 
а именно: орган опеки и попечительства должен обеспе-
чить защиту прав и законных интересов ребенка в случае 
неявки законного представителя по истечении срока пре-
бывания ребенка в организации для детей-сирот, опреде-
ленного Соглашением. При получении акта об оставлении 
ребенка в  организации от организации для детей-сирот 
орган опеки и  попечительства в  течение трех рабочих 
дней со дня получения указанного акта обязан провести 
обследование условий жизни этого ребенка и, установив 
факт отсутствия попечения его родителей или его род-
ственников, обеспечить защиту прав и  интересов ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, до решения 
вопроса о передаче его на воспитание в семью или в орга-
низацию для детей-сирот.

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 
19 мая 2009  г. N 432 «О временной передаче детей, на-
ходящихся в  организациях для детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, в  семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Фе-
дерации» [5] организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вправе осуществлять 
временную передачу детей в семьи граждан (на период ка-
никул, выходных или нерабочих праздничных дней и  в 
иных случаях). Временная передача детей в семьи граждан 
не является формой устройства ребенка в семью и осуще-
ствляется в интересах детей в целях обеспечения их вос-
питания и гармоничного развития.

Такая практика распространена и в случае бездействия 
законных представителей в  течение 3 месяцев со дня по-
мещения несовершеннолетнего в  учреждения для детей, 
оставшихся без попечения родителей. При этом для поме-
щения ребенка во временную семью не требуется решения 
суда о лишении родительских прав, что представляется не 
соответствующим целям сохранения психической устойчи-
вости ребенка, а также целям побуждения законных пред-
ставителей устранить нарушения, ставшими основаниями 
для помещения несовершеннолетнего в специальные учре-
ждения. Также стоит отметить, что согласно п.2 ст.155.1 СК 
РФ временное помещение ребенка в организацию для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не 
прекращает прав и обязанностей родителей, усыновителей 
либо опекунов или попечителей в  отношении этого ре-
бенка. Однако представляется, что назначение временной 
семьи ограничивает право родителя на участие в  воспи-
тании ребенка, а  также негативно влияет на взаимоотно-
шения с биологическими родителями.

Резюмируя вышесказанное, определение несовершен-
нолетнего в семью без вступившего в силу решения суда 
о лишении или ограничении родительских прав, не соот-
ветствует интересам ребенка и  его биологических роди-
телей, что требует внесения изменений в СК РФ и ведом-
ственные акты министерства просвещения.

Литература:

1. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Феде-
рации на период до 2030 года» от 17 мая 2023  г. №  358 // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202305170008 (дата обращения: 25.04.2025)

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. — 
Версия Проф. — М., 2025. — Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та. — URL: https://student2.
consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=482834&dst=1000000001&cacheid=A88600B4B78625AD55EB
C4C5A6FB10F4&mode=splus&rnd=5yZArjURj3tGlcyP#dibArjU4edWTFTsH2 (дата обращения: 25.04.2025)

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства при разре-
шении споров, связанных с  защитой прав и  законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» от 14.11.2017 N 44 // Консуль-
тантПлюс: справ. правовая система. — Версия Проф. — М., 2025. — Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки 
Том. гос. ун-та. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678/ (дата обращения: 25.04.2025)

4. Временное помещение ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
рекомендации для специалистов органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (направлены письмом Минпросвещения России от 28.05.2019 N ТС-1331/07) 
// КонсультантПлюс: справ. правовая система. — Версия Проф. — М., 2025. — Режим доступа: локальная сеть 
Науч. б-ки Том. гос. ун-та. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333636/ (дата обращения: 
30.04.2025)



«Молодой учёный»  .  № 20 (571)   .  Май 2025  г.534 Юриспруденция

5. Постановление Правительства РФ «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации» от 19 мая 2009 г. N 432 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. — Версия Проф. 
— М., 2025.  — Режим доступа: локальная сеть Науч. б-ки Том. гос. ун-та.  — URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_87945/ (дата обращения: 30.04.2025)

«Русская Правда»: подлинно русский источник права  
или заимствованный? Частное или публичное право?

Петрова Марина Евгеньевна, студент
Научный руководитель: Бальжиев Борис Александрович, старший преподаватель

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)

Изучение «Русской Правды»  — одного из древнейших памятников русского права  — имеет ключевое значение для 
понимания генезиса отечественной правовой системы. Ее анализ позволяет выявить истоки нормативного регулиро-
вания в Древней Руси, определить влияние внешних правовых традиций и выяснить соотношение частного и публич-
ного права в ранних правовых системах. Дискуссия о том, является ли этот источник подлинно русским или заимство-
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Основная проблема заключается в  определении сте-
пени самобытности «Русской Правды». Вопрос 

о  том, является ли она подлинно русским источником 
права или же представляет собой компиляцию заимство-
ванных норм, остается предметом научных дискуссий. 
Не менее важно понять, к  какой сфере права относится 
этот правовой памятник — к частному или публичному. 
Это требует комплексного анализа содержания сборника 
с  учетом социального и  государственного устройства 
Древней Руси.

Анализ текста «Русской Правды» показывает, что 
данный памятник права представляет собой результат син-
теза местных правовых традиций и  внешних заимство-
ваний. В  основе сборника лежат древнеславянские пра-
вовые обычаи, регулирующие отношения собственности, 
обязательств, наследования и  преступлений против лич-
ности. Однако нельзя отрицать влияние внешних правовых 
систем, что подтверждают многочисленные исследования.

Так, немецкий правовед Генрих Брунер указывал на 
сходство некоторых норм «Русской Правды» с  положе-
ниями «Салической правды» франков, особенно в части 
наказаний за преступления и оценки ущерба. Другие ис-
следователи отмечают влияние скандинавских правовых 
норм, что объясняется тесными связями Руси с варягами 
и активным участием последних в формировании древне-
русского государства. Кроме того, через дипломатические 
и торговые контакты с Византией могли быть восприняты 
отдельные элементы римского права, например, в области 
обязательственного права [1, с. 75].

Однако влияние заимствованных норм не означает, 
что «Русская Правда» не является подлинно русским ис-

точником права. Напротив, заимствования носили адап-
тационный характер: иностранные правовые элементы 
перерабатывались и включались в систему местных пра-
вовых обычаев. Это свидетельствует о  самостоятельном 
развитии древнерусского права и  его способности вос-
принимать внешние элементы без утраты собственной 
идентичности.

Анализ содержания «Русской Правды» показывает, 
что данный сборник преимущественно регулирует от-
ношения частного права. Основная часть норм посвя-
щена:

– Имущественным отношениям (регламентация 
сделок, передача собственности, взыскание долгов);

– Обязательственным отношениям (определение 
наказаний за нанесение ущерба, правила орудийной 
и личной ответственности);

– Семейному и наследственному праву (наследование 
имущества, права супругов и детей).

Эти аспекты свидетельствуют о  том, что «Русская 
Правда» была ориентирована прежде всего на регулиро-
вание отношений между частными лицами, что харак-
терно для частного права.

Тем не менее, в  сборнике присутствуют нормы, ко-
торые можно отнести к публичному праву. Например:

– Установление штрафов в  пользу князя за опреде-
ленные правонарушения;

– Закрепление ответственности за нападение на кня-
жеских представителей;

– Регламентация системы наказаний за преступления 
против порядка (убийства, кражи, повреждение чужого 
имущества).
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Эти положения указывают на зачатки публичного 
права, однако их количество в  «Русской Правде» значи-
тельно меньше, чем норм частного права. Это связано 
с тем, что государственность в Древней Руси находилась 
на ранней стадии развития, а основным регулятором об-
щественных отношений оставался обычай, а не централи-
зованная власть [3, с. 239].

Таким образом, «Русская Правда» по своему содер-
жанию в  большей степени относится к  частному праву, 
однако отдельные нормы могут быть отнесены к публич-
но-правовой сфере.

«Русская Правда» является уникальным памятником 
древнерусского права, который отражает сочетание само-
бытных правовых традиций и элементов, заимствованных 
из внешних источников. Несмотря на влияние норм ви-
зантийского, скандинавского и  германского права, ос-

новной массив положений имеет русское происхождение, 
что позволяет считать «Русскую Правду» подлинно рус-
ским источником права.

Что касается соотношения публичного и  частного 
права, то «Русская Правда» в основном регулирует част-
ноправовые отношения, такие как обязательства, иму-
щественные сделки, наследование. Однако присутствие 
отдельных норм, касающихся защиты государственного 
порядка и функций власти, позволяет говорить о наличии 
зачатков публичного права.

Таким образом, «Русская Правда» является важ-
нейшим историческим документом, который демонстри-
рует специфику древнерусской правовой системы и этапы 
ее развития. Ее анализ позволяет глубже понять процессы 
становления права на Руси и механизмы взаимодействия 
норм обычного и писаного права.
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Институт ответственности как социальное явление 
берет начало при первобытнообщинном строе. Пер-

воначально отношения людей регулировали обычаи, ко-
торые были тесно связаны с  религиозными нормами 
и нормами морали. Так, основным обычаем был обычай 
кровной мести, который с  появлением религии рассма-
тривался как долг, забвение которого влекло изгнание из 
рода [1]. С развитием личности кровная месть была заме-
нена принципом талиона, предполагающим равное нака-
зание за содеянное. Нарушение данного принципа влекло 
изгнание из рода. В последующем принцип талиона будет 
функционировать в писанном праве.

Постепенный переход от присваивающей экономики 
к производящей повлек за собой возникновение товаро-
обмена и, как следствие, социального расслоения, появ-
ления классов. К. Маркс указывал, что в установлении за-

конных ограничений, ранее существовавших в традициях 
и  обычаях, наиболее заинтересована господствующая 
часть общества [2].

В период становления Древнерусского государства 
и права развитие получил институт юридической ответ-
ственности. Первым письменным сводом законов Ки-
евской Руси стала Русская Правда Ярослава Мудрого, 
в  которой свое закрепление получают вещные и  обяза-
тельственные права [3]. Речь шла, как правило, о  дви-
жимых вещах. Незаконное присвоение имущества нака-
зывалось штрафом в  пользу собственника и  подлежало 
возврату. Нарушение договорных обязательств влекло 
гражданско-правовую ответственность. Так, например, за 
длительную неуплату займа не только повышались про-
центы, но и  взыскивался штраф, а  в некоторых случаях 
нарушитель мог лишиться свободы. Обязательства имели 
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не только договорную природу, но и  возникали вслед-
ствие причинения вреда. Например, за кражу коня необ-
ходимо было, помимо его возврата, уплатить владельцу 
денежный штраф.

Возникновение централизованного государства озна-
меновано принятием Судебника 1497 года [4], который 
действовал до принятия Судебника 1550 года [5], ис-
точниками которых являлась, в числе прочих, и Русская 
Правда. Исследователи отмечают, что большее развитие 
в  данный период получили нормы о  гражданско-пра-
вовой ответственности из причинения вреда, предпола-
гающие возмещение убытков. Развитие феодальных от-
ношений привело к  возрастанию роли договоров займа, 
ответственность за неисполнение которых устанавли-
валась в размере 100 рублей за один месяц, а выдача за-
емщика займодавца для отработки долга была возможна 
только при недостаточности имущества, на которое об-
ращалось взыскание. Таким образом, личная ответствен-
ность постепенно заменяется имущественной.

Источником права в  XVII веке выступает Соборное 
уложение 1649 года [6], в котором достаточное развита си-
стема договорных обязательств. Исполнение договорных 
обязательств обеспечивалось обращением взыскания на 
имущество должника. Полная зависимость вследствие 
неисполнения обязательства не допускалась, была воз-
можна лишь отработка «до искупу». По обязательствам 
должника отвечали члены его семьи. Соборное Уложение 
регулирует вопросы ограничения ответственности, в том 
числе вследствие отсутствия вины.

Имущественная ответственность вследствие причи-
нения вреда также предусмотрена Соборным Уложением. 
Так, за причинение вреда животным виновный обязан 
был уплатить потерпевшему двойную цену. Кроме того, 
документ предусматривал компенсацию упущенной вы-
годы от незаконных сенных покосов.

Уничтожение феодального порядка, развитие эконо-
мики и появление новых капиталистических классов при-
вели к тому, что Соборное Уложение перестало отвечать 
интересам государства и  общества. В 1833 году в  дей-
ствие был введен Свод законов Российской империи [7], 
где основной мерой гражданско-правовой ответствен-
ности стала неустойка, которая как явление существо-
вала и раньше, однако сам термин был закреплен именно 
в указанном документе. Г. Ф. Шершеневич рассматривал 
неустойку как акцессорное требование в случае неисправ-
ности в исполнении и указывал, что тем самым должник, 
опасаясь усложнения обязательств, побуждался к  точ-
ному исполнению [8]. Важно, что до 1833 года требования 
об исполнении обязательства в натуре и оплате неустойки 
одновременно не рассматривались. Неустойка закрепля-
лась как в законе, так и в договоре. Без основного обяза-
тельства не было и  акцессорного. Возмещение убытков 
сверх неустойки не устанавливалось, понятия упущенной 
выгоды также не существовало, при этом в  некоторых 
случаях неполученный доход подлежал возмещению ви-
новной стороной.

Политическая ситуация в начале XX века внесла суще-
ственные изменения в  устройство государства и  права. 
Первый Гражданский кодекс РСФСР 1922 года [9] уста-
новил принадлежность основных средств производства 
и  природных ресурсов союзному государству. Несмотря 
на вмешательство в  частноправовые отношения, перед 
новым государством стояла масштабная задача по восста-
новлению хозяйства, для чего первоначально требовалось 
вовлечение капиталов.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года устанавливал, 
что обязательства возникают их договоров, вследствие 
неосновательного обогащения и  причинения вреда. До-
говорным обязательствам были посвящены главы III-XI. 
Основной формой защиты прав выступает возмещение 
убытков, которые состоят не только их самого ущерба, 
но и  упущенной выгоды. Убытки возмещались также 
в  случае утраты интереса кредитора к  исполнению, а  на 
сумму предоплаты начислялись проценты за незаконное 
пользование денежными средствами.

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года неустойка по-
нималась как денежная сумма или ценность, которую один 
контрагент обязуется в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения им договора доставить другому кон-
трагенту. Договором мог быть предусмотрен штрафной 
характер неустойки, то есть ее возмещение сверх убытков, 
при этом основное обязательство сохранялось.

Отдельная глава была посвящена внедоговорным обя-
зательствам. Возмещение вреда заключалось в  восста-
новлении положения потерпевшего, существовавшего до 
противоправных действий, а в случае невозможности — 
в  возмещении убытков. Установлена солидарная ответ-
ственность причинителей вреда. Возмещение морального 
вреда в тот период отсутствовало.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года действовал до 
момента принятия Гражданского кодекса РСФСР 1964 
года [10]. Теперь по общему правилу неустойка носила 
зачетный характер, если иное не было установлено в до-
говоре, то есть убытки взыскивались в  части, которая 
превышает размер неустойки. Соглашение о  неустойке 
должно быть заключено письменно, несоблюдение дан-
ного требования влекло недействительность соглашения. 
При этом, учитывая характер экономики, для большин-
ства советских предприятий включение неустойки в дого-
воры было предписано законом.

Гражданско-правовая ответственность вследствие при-
чинения вреда также предполагала возмещение в полном 
объеме. Возникло понятие правомерного причинения 
вреда. При взыскании убытков суды должны были учиты-
вать имущественное положение причинителя вреда и по-
терпевшего. Также уменьшение размера или отказ в воз-
мещение убытков допускается с  учетом степени вины 
самого потерпевшего, в том числе в случае, если его грубая 
неосторожность способствовала причинению вреда.

В 1994 году в условиях изменения политических и эко-
номических основ государства был принят Гражданский 
кодекс Российской Федерации [11]. Основой современной 
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экономики стала частная собственность. По сравнению 
с советским законодательством Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации расширил толкование реального 
ущерба, включив в него расходы, которые должны будут 
в  будущем произведены с  целью восстановления своего 
нарушенного права потерпевшим лицом. В 2015 году 
данный институт претерпел изменения, появилось важное 
положение, устанавливающее, что невозможность уста-
новления точного размера убытков не может являться ос-
нованием для отказа в защите права. На законодательном 
уровне получили закрепление понятие неустойки и виды 
неустойки (зачетная, штрафная, альтернативная, исклю-
чительная), а также основания для ее снижения. В законе 

также получила закрепление ответственность вследствие 
причинения вреда.

Важнейшим институтом любой правовой системы 
является институт гражданско-правовой ответствен-
ности, который прошел длительный период становления 
под влиянием различных факторов. В процессе развития 
права произошло отделение одного вида ответственности 
от другой, а  взамен личной ответственности была пред-
усмотрена денежная компенсация. Неустойка и  убытки 
являются основными мерами гражданско-правовой от-
ветственности. Механизм их взыскания со временем из-
менялся, в том числе в 90-х годах XX века, что было свя-
зано с переходом к рыночной экономике.
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Статья исследует проблему обвинительного уклона в деятельности следователей, проявляющегося в одностороннем 
доказывании вины и игнорировании доводов защиты, что ведет к судебным ошибкам и нарушению принципов справед-
ливости. Авторы анализируют системные причины явления, включая законодательные пробелы и ориентацию следо-
вателей на обвинительные версии, а также предлагают пути решения: законодательное закрепление принципов объек-
тивности, реформирование кадровой политики и выделение следователя в независимую процессуальную фигуру. Работа 
подчеркивает необходимость устранения уклона для повышения доверия к правосудию и реализации целей уголовной ре-
формы, направленной на баланс между борьбой с преступностью и защитой прав человека.

Ключевые слова: обвинительный уклон, уголовное судопроизводство, следователь, судебные ошибки, справедливое 
правосудие, уголовно-процессуальное законодательство, защита прав человека, принцип объективности, законода-
тельная реформа, следственная практика, квалификация преступлений.
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Современная уголовная политика России реализуется 
в контексте проводимой реформы уголовно-процес-

суального законодательства. Основная цель реформы  — 
найти законные средства борьбы с  преступностью при 
условии соблюдения законных прав и  интересов участ-
ников уголовного судопроизводства. Одной из причин су-
дебной реформы в  Российской Федерации стало стрем-
ление соблюдения прав человека в  такой важной сфере 
государственной деятельности, как уголовное судопроиз-
водство.

Одной из проблем реализации функций и  полно-
мочия следователя является проблема обвинительного 
уклона, суть которого заключается в  том, что следова-
тель в процессе доказывания направляет усилия главным 
образом на получение обвинительных доказательств [1, 
с. 2]. Такой избирательный подход к  получению доказа-
тельств нередко является причиной либо завышенной 
квалификации совершенного преступления, либо необ-
основанного привлечения в качестве обвиняемого. Обви-
нительный уклон чаще всего приводит к появлению след-
ственных и судебных ошибок в уголовных делах, которые 
искажают истинную сущность отправления правосудия 
и противоречат целям и принципам уголовного судопро-
изводства, поставленные законодателем.

Под ошибкой в  уголовном судопроизводстве следует 
понимать незаконное или необоснованное действие или 
бездействие субъектов уголовного процесса, выразив-
шееся в неполноте, односторонности и необъективности 
исследования указанными субъектами обстоятельств 
уголовного дела, несоблюдении конституционных прав 
и  свобод человека и  гражданина, существенном нару-
шении уголовно-процессуального закона, неправильном 
применении уголовного закона, и  направленное, по 
мнению этих субъектов, на выполнение назначений уго-
ловного судопроизводства, но объективно препятству-
ющее их достижению [2, с. 151]. Соответственно, обви-
нительный уклон заключается в  том, что следователи, 
прокуроры, судьи игнорируют доказательства в  пользу 
обвиняемого и не учитывают доводы защиты.

Для того чтобы понять суть данной проблемы, важно 
проанализировать причины и  различные проявления 
этого явления в  уголовно-процессуальной деятельности 
субъектов, осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство.

Одной из причин формирования обвинительного 
уклона в  деятельности следователя является включение 
его в  сторону обвинения. Но прежде всего главная за-
дача следователя объективно установить все обстоятель-
ства совершенного преступления объективно, то есть 
как и  при каких обстоятельствах было совершено об-
щественно опасное деяние на самом деле. В то же время 
анализ следственной практики и статистики показывает, 
что следователи часто берут в качестве основы для рассле-
дования исключительно обвинительные версии и не уде-
ляют должное внимание на версии защиты.

В соответствии с  действующим уголовно-процессу-
альным законодательством Российской Федерации ин-
ститут подачи и  разрешения ходатайств (глава 15 УПК) 
для стороны защиты является основным средством реа-
лизации ее права на передачу своей позиции в  суд. По-
дозреваемый, обвиняемый, их защитник вынуждены 
обращаться в  следственный орган, прокуратуру, суд 
с  официальными запросами, приобщать к  делу доказа-
тельства защиты, признавать доказательства обвинения 
недействительными, отменять незаконные или необос-
нованные решения, исключать из участия, по делу лиц, 
против отвода. По смыслу Конституции Российской Фе-
дерации (статьи 33, 45) и самого УПК РФ(статья 7) право 
каждого обращаться в  государственные органы и  право 
защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом, предполагают не только право по-
дать в государственный орган соответствующее ходатай-
ство, но и право получить на это обращение адекватный 
ответ; применительно к уголовному судопроизводству это 
означает необходимость принятия по обращению закон-
ного, обоснованного и мотивированного решения [3]. На-
рушение этого принципа «адекватного ответа» является 
одним из главных проводников обвинительного уклона 
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и  отклонением от целей справедливого правосудия [4, 
с.100].

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод 
о  том, что в  Российской Федерации достаточно прочно 
укрепилось в правовом сознании общества такой феномен 
как «обвинительный уклон», что негативно сказывается 
на качестве уголовного судопроизводства, а  также вос-
приятие гражданами отправления правосудия в России.

Для решения данной проблемы предлагается:
Во-первых, законодательное оформление принципа 

всесторонности, полноты и объективности может решить 
проблему качества и  полноты материалов, предостав-
ляемых в суд органами, осуществляющими уголовное пре-
следование, а  также устранит благоприятную правовую 

среду для «обвинительного уклона» или же выделить сле-
дователя в  отдельную группу участников уголовного су-
допроизводства  — сторону объективного расследования 
уголовного дела.

Во-вторых, проведение новой кадровой политики 
в  судах и  правоохранительных органах в  судах и  право-
охранительных органах, рассчитанной на приток профес-
сионалов, воспитанных на идеях уважения прав человека 
и  гуманного правосудия, что сейчас и  реализуется в  со-
временных высших учебных заведениях.

Как обвинительный, так и оправдательный уклон уго-
ловного процесса указывают на их неэффективность 
и  противоречат высоким стандартам справедливости 
и правосудия.
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Взыскание алиментов в исполнительном производстве
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В статье рассматриваются особенности взыскания алиментов в рамках исполнительного производства в Россий-
ской Федерации. Анализируется правовая основа возбуждения и исполнения алиментных обязательств, особенности 
применения мер принудительного исполнения. В заключении предложены меры по совершенствованию законодательства 
и практики реализации алиментных требований с целью повышения уровня защиты прав детей.

Ключевые слова: алименты, исполнительное производство, судебный пристав, задолженность, меры принудитель-
ного исполнения, семейное право.

Правовая основа взыскания алиментов

Правоотношения, связанные с взысканием алиментов, 
регулируются главным образом нормами Семейного ко-
декса Российской Федерации (далее — СК РФ), Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее  — ГПК РФ) и  Федерального закона от 02.10.2007 
№  229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее  — 
Закон об ИП).

Алименты могут быть взысканы:
— на несовершеннолетних детей;
— на совершеннолетних нетрудоспособных детей;
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— на супругов;
— на родителей;
— иные лица в случаях, предусмотренных законом.
Основаниями для возбуждения исполнительного про-

изводства являются:
1. Судебный приказ или решение суда о  взыскании 

алиментов.
2. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате 

алиментов, имеющее исполнительную надпись [3].

Особенности исполнительного производства 
о взыскании алиментов

Исполнительное производство о взыскании алиментов 
имеет ряд специфических черт, обусловленных особым 
характером защищаемого права:

1. Упрощённая процедура возбуждения 
исполнительного производства

Согласно ч. 8 ст. 30 Закона об ИП, исполнительное 
производство о  взыскании алиментов подлежит воз-
буждению в  течение трёх дней со дня поступления ис-
полнительного документа либо со дня получения из 
Государственной информационной системы о  государ-
ственных и муниципальных платежах информации о не-
уплате в  установленный законодательством Российской 
Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за на-
рушение законодательства Российской Федерации. Это 
связано с  необходимостью оперативного начала испол-
нительных действий, так как речь идёт о содержании не-
совершеннолетних [2].

2. Применение мер принудительного исполнения

Глава 7 Закона об ИП предусматривает широкий спектр 
мер принудительного исполнения, включая:

— обращение взыскания на имущество, денежные 
средства и  ценные бумаги, имущественные права, деби-
торскую задолженность должника и др.;

— наложение ареста на имущество должника и т. п.;
— ограничение выезда за пределы РФ;
— ограничение права управления транспортными 

средствами [2].
Особое значение имеют меры по ограничению прав 

должника, в  связи с  тем, что психологический эффект 
таких мер часто приводит к тому, что должник предпочи-
тает добровольно исполнить свои обязательства, чтобы 
избежать более серьезных последствий. Это позволяет 
сэкономить время и  ресурсы как самого должника, так 
и органов принудительного исполнения.

При этом, несмотря на применение различных испол-
нительных действий и  мер принудительного характера, 
некоторые должники продолжают уклоняться от уплаты 
алиментов, намеренно скрывая свои доходы и имущество. 
Особенно это касается тех, кто изначально не намерен вы-

полнять свои обязательства по содержанию несовершен-
нолетних детей. В ответ на такую ситуацию законодатель-
ство предусматривает дополнительные меры воздействия 
в  виде административной ответственности. Согласно 
статье 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее — КоАП РФ), даже 
частичная неуплата алиментов без уважительных причин 
может повлечь за собой серьезные последствия для долж-
ника: назначение обязательных работ, административный 
арест или наложение штрафа. Важно отметить, что при-
менение любого из этих видов наказания не освобождает 
от необходимости погасить имеющуюся задолженность 
по алиментам. Примечательно, что, как указывает Чаш-
кова  С.  Ю., для привлечения к  административной от-
ветственности достаточно даже неполного исполнения 
алиментных обязательств, что существенно расширяет 
возможности защиты прав несовершеннолетних детей 
[6].

В случаях, когда административные меры воздействия 
не приводят к  желаемому результату, законодательство 
предусматривает возможность применения более серь-
езных санкций  — уголовной ответственности, преду-
смотренной ст. 157 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации [4]. Ключевым условием для её наступления 
является систематическая неуплата алиментов без уважи-
тельных причин после привлечения к административной 
ответственности. Систематичность нарушений определя-
ется следующим образом: если после отбывания админи-
стративного наказания должник продолжает уклоняться 
от своих обязательств. Это может проявляться в  раз-
личных формах:

— полное игнорирование необходимости уплаты али-
ментов;

— отсутствие попыток найти работу для погашения 
задолженности;

— уплата символических сумм, не покрывающих даже 
минимального размера алиментов [5].

Многие должники ошибочно полагают, что небольшие 
платежи (например, 1–2 тысячи рублей) могут защитить 
их от уголовной ответственности. Однако такая практика 
не только не предотвращает привлечение к  ответствен-
ности, но и является доказательством:

— недобросовестного отношения к  своим обязанно-
стям;

— намеренного уклонения от исполнения родитель-
ских обязательств;

— пренебрежительного отношения к интересам несо-
вершеннолетних детей.

Таким образом, даже минимальные платежи не осво-
бождают от уголовной ответственности, а лишь подтвер-
ждают факт злостного уклонения от уплаты алиментов.

Уголовную ответственность необходимо рассматри-
вать не только как меру наказания и  возможность на-
ставления на «путь истинный» осужденного, но и  как 
принудительную меру, направленную на погашение за-
долженности по алиментам [7].
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Кроме того, законодательством РФ за неуплату али-
ментов предусмотрена и  гражданская ответственность, 
в  виде начисления в  соответствии со ст. 115 СК РФ не-
устойки, которую нельзя рассматривать как прину-
дительную меру, направленную на погашение задол-
женности по алиментам в  рамках исполнительного 
производства. Участие судебного пристава по начис-
лению неустойки минимально. От него требуется лишь 
произвести помесячный расчет задолженности по али-
ментам. Все остальные действия, направленные на взы-
скание неустойки осуществляет сам взыскатель — полу-
чатель алиментов. Неустойка по алиментам установлена 
в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа. Взыскание неустойки осуществля-
ется в  судебном порядке на основании искового заяв-
ления получателя алиментов и устанавливается решением 
суда, исполнять которое будут судебные приставы в таком 
же порядке, как и основное требование по алиментам. Бо-
язнь начисления неустойки как дополнительной финан-
совой потери должника в некоторых случаях может спо-
собствовать погашению задолженности по алиментам, 
а иногда и своевременной ежемесячной уплате алиментов 
в полном объеме [7].

Определение размера задолженности

Размер задолженности по алиментам определяется су-
дебным исполнителем в  соответствии с  порядком, уста-
новленным ст. 113 СК РФ. Кроме того, ст. 83 СК РФ за-
креплено, что при отсутствии соглашения родителей об 
уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в слу-
чаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, 
имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 
иной доход, либо если этот родитель получает заработок 
и (или) иной доход полностью или частично в натуре или 
в  иностранной валюте, либо если у  него отсутствует за-
работок и (или) иной доход, а  также в  других случаях, 
если взыскание алиментов в долевом отношении к зара-
ботку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруд-
нительно или существенно нарушает интересы одной из 
сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыски-
ваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одно-
временно в долях (в соответствии со статьей 81 СК РФ) 
и в твердой денежной сумме. [3].

Проблемы взыскания алиментов в исполнительном 
производстве

Несмотря на развитие законодательства и  усиление 
мер ответственности, практика взыскания алиментов 
сталкивается с рядом проблем:

1. Сокрытие доходов должниками

Одной из наиболее распространённых проблем явля-
ется факт сокрытия реальных доходов должника, что за-

трудняет расчёт задолженности и  взыскание алиментов. 
Механизмы контроля за доходами должника требуют 
дальнейшего совершенствования.

2. Неэффективность мер принудительного 
воздействия

Некоторые меры принудительного исполнения, такие 
как ограничение выезда за границу или запрет на управ-
ление ТС, не всегда оказывают должного влияния на по-
ведение должника. Это связано с отсутствием у должника 
соответствующих возможностей или интереса к  таким 
действиям.

3. Длительность исполнительных действий

Даже при наличии всех необходимых документов и мер 
принудительного исполнения, фактическое взыскание 
алиментов может занимать длительное время. При-
чины  — перегруженность службы судебных приставов, 
недостаточное финансирование, человеческий фактор.

Предложения по совершенствованию механизма 
взыскания алиментов

Для повышения эффективности взыскания алиментов 
предлагается:

— автоматизировать процесс учета доходов долж-
ников через интеграцию баз данных ФССП, ФНС и ПФР;

— усилить ответственность работодателей за укло-
нение от удержания алиментов;

— расширить полномочия судебных приставов по до-
ступу к  информации о  банковских счетах и  имуществе 
должников;

— повысить уровень квалификации сотрудников 
службы судебных приставов в сфере алиментных обяза-
тельств.

Заключение

Взыскание алиментов в  исполнительном производ-
стве представляет собой важную и социально значимую 
задачу государственной системы правосудия. Эффек-
тивное обеспечение прав получателей алиментов зависит 
от согласованного функционирования судов, нотариата, 
службы судебных приставов и  иных органов государ-
ственной власти.

Необходимо дальнейшее совершенствование нор-
мативно-правовой базы, направленное на ускорение 
и  упрощение процедур взыскания алиментов, уси-
ление мер принудительного исполнения, а также повы-
шение уровня правовой культуры участников правоот-
ношений.

Только комплексный подход позволит обеспечить ре-
альную защиту прав детей и  других нуждающихся лиц 
в получении алиментов.
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Понятие и классификация антиисковых запретов
Салдугей Мария Сергеевна, студент магистратуры

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

В статье рассматривается понятие и классификация антиисковых запретов — особого процессуального инстру-
мента, направленного на предотвращение или прекращение судебных и арбитражных разбирательств в иностранной 
юрисдикции. В работе выделяются основные основания для вынесения антиисковых запретов, а также их классифи-
кации по объекту воздействия, по временным характеристикам и по процессуальному порядку. Особое внимание уделя-
ется противоречивой репутации антиисковых запретов в международном правовом сообществе из-за потенциального 
влияния на суверенитет иностранных государств.

Ключевые слова: антиисковой запрет, международные судебные разбирательства, принцип международной вежли-
вости, международный гражданский процесс.

Антиисковой запрет представляет собой особый про-
цессуальный инструмент, имеющий глубокие исто-

рические корни в  системе общего права и  получивший 
распространение в  различных правопорядках, включая 
российский.

По сути своей антиисковой запрет является специфи-
ческой формой судебного запрета, который направлен на 
воспрепятствование стороне в  начале или продолжении 
разбирательства (как судебного, так и  арбитражного) 
в иностранной юрисдикции [1, c. 1].

Эффективность антиискового запрета как правило 
обеспечивается наступлением серьезных негативных по-
следствий в  случае его нарушения. Например, в  странах 
общего права такое нарушение квалифицируется как не-
уважение к суду (от анг. «contempt of court») и влечет при-
менение различных правовых санкций, варьирующихся 
от значительных штрафов и  ареста активов до лишения 
свободы нарушителя запрета [1, c. 2].

Как будет подробнее рассмотрено далее в  настоящей 
работе, институт антиискового запрета берет свое на-
чало в  традиции права справедливости и  базируется на 
справедливой юрисдикции (от анг. «equitable jurisdiction») 

судов общего права по недопущению недобросовестного 
процессуального поведения.

Этот механизм защиты развился как ответ на все более 
сложный характер международных коммерческих споров, 
зачастую напоминающий «многомерные шахматы», в ко-
торых стороны «судятся чтобы понять, где им нужно су-
диться» [2, пп. 460, 464]: попытки обойти заключенные 
юрисдикционные соглашения (далее по тексту работы 
под «юрисдикционными соглашениями» понимаются 
пророгационные и  арбитражные соглашения в  совокуп-
ности.  — М.С.) нередко заключаются в  инициировании 
множественных разбирательств в  юрисдикциях, являю-
щихся более благоприятными для конкретной позиции 
[3, cс. 541–543].

В своей наиболее теоретизированной форме антиис-
ковой запрет можно охарактеризовать как приказ суда, 
требующий от ответчика не заявлять или не способство-
вать удовлетворению конкретных требований в  рамках 
судебного или арбитражного разбирательства в  ино-
странном государстве или судебного разбирательства 
в  другом месте в  рамках собственной территориальной 
юрисдикции суда  — данная дефиниция принадлежит 
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ключевому современному теоретику института антиис-
кового запрета, Королевскому адвокату Т. Рафаэлю [1, 
c. 2]. Представляется, что данное определение отражает 
основной запретительный характер рассматриваемого 
в  настоящей работе средства правовой защиты, но тре-
бует дальнейшего уточнения для полного понимания его 
объема и применения.

В первую очередь необходимо отметить, что сам термин 
«антиисковой запрет» является спорным по своей природе 
и  относительно новым для юридической терминологии. 
Хотя это понятие в настоящий момент является часто упо-
требляемым в английском прецедентном праве [4, пп. 21, 
58], его первое упоминание зафиксировано в  английской 
судебной практике в деле Bank of Tokyo Ltd v Karoon только 
в 1987 году с подачи американской стороны, несмотря на 
многовековую историю института [5, пп. 16, 23]. Более 
того, в деле Turner v Grovit Лорд Хобхаус указал, что термин 
«антиисковой запрет» «создает впечатление, что приказ ад-
ресован иностранному суду и связывает его» и предложил 
взамен использовать термин «запретительный приказ» (от 
анг. «restraining order») [6, пп. 16, 23].

И, действительно, выражение «anti-suit» может ин-
терпретироваться как запрет суду осуществлять исковое 
производство, а  не как запрет стороне предъявлять иск, 
что фундаментально противоречит концептуальной сущ-
ности антиискового запрета. Данный правовой меха-
низм действует in personam, налагая обязательства исклю-
чительно на участника процесса, требование к которому 
находится в  юрисдикционной компетенции суда, выно-
сящего соответствующий антиисковой запрет [7, c. 529]. 
Именно в  данной неопределенности кроется фундамент 
критики института антиисковых запретов, как это будет 
раскрыто по тексту работы далее.

Здесь мы сталкиваемся с первой и фундаментальной ха-
рактеристикой антиискового запрета — персональный ха-
рактер. Как подчеркивает Т. Рафаэль, формальным полу-
чателем антиискового запрета является истец за границей, 
а  не суд, в  котором дело было возбуждено или планиру-
ется быть возбуждено [1, c. 14]. Таким образом, запрет ад-
ресуется конкретному лицу и накладывает обязательства 
именно на него, а не на иностранный судебный орган.

Второй определяющей характеристикой выступает 
дискреционный характер антиисковых запретов. Суды об-
ладают значительной свободой усмотрения при решении 
вопроса о необходимости вынесения такого запрета. При 
этом они принимают во внимание комплекс факторов: 
возможность возникновения несправедливости в  отно-
шении любой из сторон спора, наличие юрисдикционных 
соглашений между сторонами, а  также соображения ме-
ждународной вежливости [8, c. 321].

Третьей характеристикой является превентивная на-
правленность антиисковых запретов. Их основная цель 
заключается в  предотвращении возникновения парал-
лельных разбирательств и связанных с ними негативных 
последствий, среди которых можно выделить вынесение 
противоречивых судебных решений, неэффективное ис-

пользование судебных ресурсов и  риск двойного взы-
скания [9, c. 143].

Четвертая отличительная характеристика  — процес-
суальный характер антиисковых запретов. Они пред-
ставляют собой именно процессуальный инструмент, на-
правленный на обеспечение эффективности судебного 
разбирательства и предотвращение злоупотребления про-
цессуальными правами [10, c. 412].

Несмотря на наличие указанных характеристик, следует 
отметить, что ключевой особенностью антиисковых за-
претов, отличающей их от иных видов судебных запретов, 
является их противоречивая репутация в международном 
правовом сообществе, что обусловлено их потенциальным 
влиянием на суверенитет иностранных юрисдикций.

Так, даже в  самом первом задокументированном 
случае испрашивания антиискового запрета — в деле Love 
v Baker 1665 года — в вынесении такого запрета было от-
казано, поскольку это «опасный случай» [11]. При этом 
обостренные дебаты вызывал и родоначальник антииско-
вого запрета, общий запрет (от анг. «common injunction»), 
который использовался Канцлерским судом для ограни-
чения инициирования разбирательств в пределах англий-
ских судов общего права [1, c. 11].

Действительно, поверхностное ознакомление с  в дей-
ствительности крайне развитым правовым институтом 
может оставить впечатление, что антиисковой запрет 
представляет собой необоснованное вторжение в государ-
ственный суверенитет, подрывающее нормальное функ-
ционирование иностранной судебной системы и наруша-
ющее не только принцип международной вежливости, но 
и международное публичное право. Такое восприятие не 
лишено смысла, ведь игнорирование противоречия между 
рассматриваемым институтом и  руководящими прин-
ципами международного права было бы скорее ошибкой 
[12, п. 138]. Однако подобный отрицающий всякую леги-
тимность подход более характерен для континентальных 
теоретиков. Если мы говорим о странах общего права, то 
в последний раз соответствие института антиискового за-
прета международному публичному праву подверглось со-
мнению еще в 1821 году в рамках дела Bushby v Munday [13].

Данный парадокс восприятия между странами общего 
права и  континентального права объясняется крайней 
эффективностью антиисковых запретов, часто переве-
шивающей иные соображения о  приемлемости данного 
института. Как отмечается А. Бриггсом, в качестве «про-
тивоядия» от юрисдикционых махинаций полезность ан-
тиискового запрета не имеет себе равных [7, c. 529]. В то 
же время он является и  предпосылкой существенных 
ограничений, которые претерпевает институт антииско-
вого запрета при его практическом применении.

Ключевым ограничением выступает, как это легко 
предположить, принцип международной вежливости. 
Вне зависимости от точки зрения на то, противоречит 
ли ему институт антиискового запрета или нет, сам факт 
его существования обязывает суд не принимать антиис-
ковые запреты необдуманно –в судебной практике прямо 
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подчеркивается, что «антиисковые запреты не выносятся 
просто так» [14, п. 345].

Сфера применения антиисковых запретов также огра-
ничена требованием, чтобы они были необходимы для 
предотвращения несправедливости. Как правило, суды 
требуют от заявителя продемонстрировать, что ино-
странное разбирательство нанесет существенный ущерб, 
который не может быть адекватно предотвращен дру-
гими, менее «инвазивными» для иностранной судебной 
системы способами. Это требование гарантирует, что 
средство защиты будет использоваться только тогда, когда 
оно действительно необходимо для защиты законных ин-
тересов заявителя [1, c. 20].

Кроме того, антиисковые запреты, как правило, не ис-
пользуются в юрисдикциях, где данный институт рассма-
тривается как противоречащий публичному порядку или 
конкретным нормативным предписаниям. Например, 
в  рамках ЕС Европейский суд ограничил использование 
антиисковых запретов между государствами-членами на 
основании их несовместимости с  принципом взаимного 
доверия, лежащим в  основе Брюссельского регламента. 
Это было подтверждено в деле Turner v Grovit, где суд по-
становил, что такие запреты нарушают систему обяза-
тельной юрисдикции, установленную регламентом, и пре-
пятствуют реализации правил о  взаимном уважении 
судебных систем государств-членов [15, п. 27].

Что касается практического применения антиисковых 
запретов, то в  зависимости от оснований их вынесения 
можно выделить три группы случаев, в  которых предо-
ставление подобной меры правовой защиты считается 
оправданным.

Во-первых, это договорные основания. Так, на практике 
антиисковые запреты чаще всего испрашиваются именно 
в  делах, связанных с  наличием между сторонами юрис-
дикционного соглашения. Когда стороны договорились 
о  разрешении споров между ними в  определенном фо-
руме, начало разбирательства в ином форуме может пред-
ставлять собой нарушение договора, которое суд, в  свою 
очередь, пресекает посредством антиискового запрета, 
в  целях соблюдения основополагающего принципа pacta 
sunt servanda и автономии воли сторон, лежащей в основе 
международного коммерческого арбитража [1, c. 18]. Тем 
не менее, вопрос вынесения антиискового запрета при на-
личии юрисдикционного соглашения в любом случае тре-
бует «серьезных оснований» [16, п. 28] и находится в дис-
креции суда, а не причитается испрашивающей его стороне 
по умолчанию [1, c. 161]. В  рассматриваемой ситуации 
происходит отступление от устоявшегося принципа права 
справедливости, в  соответствии с  которым судебный 
орган не вправе отклонить требование о вынесении запре-
тительного приказа, обеспечивающего соблюдение кон-
кретного негативного обязательства [17, п. 719]. Причина 
такого отступления заключается в том, что строгое следо-
вание данному правилу привело бы к чрезмерному и не-
оправданному вторжению в  юрисдикционную сферу су-
дебных инстанций иностранных государств [18, п. 17].

Во-вторых, это внедоговорные основания. В случае от-
сутствия между сторонами юрисдикционного соглашения 
антиисковой запрет может быть вынесен, если суд сочтет 
что попытка инициирования параллельного разбиратель-
ства в  иной юрисдикции является сутяжнической либо 
неоправданно ставит другую сторону в невыгодное поло-
жение [1, п. 894]. При этом в актуальной судебной прак-
тике поддерживается довод о том, что одного лишь факта 
того, что суд, в котором испрашивается антиисковой за-
прет, является естественным форумом (от анг. «natural 
forum») является недостаточным для вынесения антиис-
кового запрета. Судами, как правило, помимо добросо-
вестности процессуального поведения ответчика прини-
мается во внимание то, как давно ведется разбирательство 
в иностранной юрисдикции, а также риск вынесения про-
тиворечивых судебных решений [19, п. 894].

Третьей и последней группой оснований вынесения ан-
тиисковых запретов выступают так называемые «квазидо-
говорные» основания (в данном контексте термин «квази-
договорный» следует понимать в  отрыве от аналогичного 
термина, которым оперирует римское частное право  — 
М.С.). Под ними понимаются ситуации, когда третья сто-
рона, не имеющая отношения к  юрисдикционному согла-
шению, инициирует разбирательство в  отношении права, 
вытекающего из подпадающего под юрисдикционное согла-
шение правоотношения [1, c. 211]. В таких случаях суды ис-
ходят из принципа «выгоды и бремени», согласно которому 
лицо, пытающееся получить выгоду от производного права, 
должно также нести связанное с ним обязательство разре-
шать споры только в  договорном форуме [20, п. 9]. При-
мером также может служить ситуация, когда лицо отри-
цает, что является стороной юрисдикционного соглашения, 
но при этом обращается в иностранный суд с требованием, 
основанным на правах из этого договора [20, c. 12].

В зависимости от приведенных трех групп оснований 
вынесения антиисковых запретов в  доктрине выделя-
ется ключевая теоретическая классификация антиис-
ковых запретов на договорные, внедоговорные и квази-
договорные.

В качестве второй значимой классификации выделя-
ется классификация антиисковых запретов по объекту 
воздействия на антиисковой запрет, анти-антиисковой за-
прет (от анг. «anti-anti-suit injunction»), анти-анти-антиис-
ковой запрет (от анг. «anti-anti-anti-suit injunction») и т. д.

Как было рассмотрено выше, под антиисковым за-
претом, говоря обобщенно, традиционно понимается за-
прет продолжать или инициировать разбирательство 
в юрисдикции отличной, чем выдавшей антиисковой за-
прет. Анти-антиисковой же запрет, в свою очередь, явля-
ется реакцией на антиисковой запрет, вынесенный в иной 
юрисдикции, и представляет из себя запрет на иницииро-
вание и продолжение разбирательства о вынесении анти-
искового запрета за рубежом [21]. Поскольку суды часто 
рассматривают вынесенные в отношении ведущихся ими 
разбирательств антиисковые запреты как вторжение ино-
странных судов в суверенитет, то нередки случаи превра-
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щения подобных комплексных мульти юрисдикционных 
разбирательств в  своеобразную «гонку вооружений»  — 
в  качестве яркого примера такого столкновения юрис-
дикций, приведшего к  вынесению анти-анти-антииско-
вого запрета, в тематической литературе часто приводится 
ссылка на дело British Airways Board v Laker Airways [22, п. 
84]. Тем не менее, подобные случаи встречаются на прак-
тике достаточно редко в силу взаимного уважения судов, 
опять же, принципа международной вежливости, а также 
(скорее в первую очередь) здравого смысла [23, c. 340].

Следующей заслуживающей внимания классифика-
цией антиисковых запретов является деление антиис-
ковых запретов на временные (от анг. «interim») и  окон-
чательные (от анг. «final»), представляющие из себя две 
различные темпоральные категории.

Временные антиисковые запреты обеспечивают вре-
менную защиту заявителя как правило в  течение хода 
разбирательства о  вынесении окончательного антииско-
вого запрета, обеспечивая тем самым сохранение status 
quo между сторонами. Для вынесения временного ан-
тиискового запрета обычно требуется, чтобы заявитель 
продемонстрировал убедительные prima facie доводы 
в  поддержку того, что вынесение подобного временного 
запрета является необходимым, присутствует срочность, 
а  отказ в  вынесении временного антиискового запрета 
может повлечь причинение ущерба [1, c. 290].

Окончательные антиисковые запреты, напротив, пред-
ставляют из себя постоянные судебные приказы, при-
нятые по результатам рассмотрения заявления о  при-
нятии антиискового запрета по существу [24, п. 57]. По 
сравнению с временным антиисковыми запретами, окон-
чательные, безусловно, предусматривают более высокий 
стандарт доказывания.

Однако, необходимо отметить, что на практике чаще 
всего вынесение временного антиискового запрета является 
достаточным для достижения искомого эффекта [25, п. 600].

Наконец, антиисковые запреты также делятся на ex parte 
и inter partes запреты. Ex parte запреты выносятся без уведом-
ления и участия в разбирательстве противоположной стороны. 
Как правило такие антиисковые запреты носят временный ха-
рактер и  применяются в  экстренных ситуациях, требующих 
немедленного вмешательства со стороны суда. Inter partes (по 
сути, состязательные) запреты, в  свою очередь, выносятся 
после заслушивания каждой из сторон [26, сc. 273–276].

Представленные классификации антиисковых за-
претов наглядно отражают сложность и многогранность 
данного правового института. Однако изложенное в  на-
стоящей статье является лишь общим обзором института 
антиискового запрета, который, в силу своей длительной 
истории развития и  широкого распространения, при-
обрел специфические черты и особенности в каждой пра-
вовой системе, в которую он был интегрирован.
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В статье автор исследует вопросы нотариального сопровождения создания наследственного фонда. Проведен анализ 
общих вопросов правового регулирования нотариальной деятельности в аспекте учреждения наследственного фонда, 
выявлены проблемы законодательного урегулирования данного института и предложены пути их решения.
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Права и законные интересы субъектов, участвующих 
в гражданском обороте, нуждаются в защите и одним 

из основных институтов, действующих в этой сфере, вы-
ступает нотариат. Применительно к наследственным пра-
воотношениям роль нотариуса заключается в  юриди-
ческом обеспечении права наследодателя на свободное 
распоряжение своим имуществом, с  одной стороны, и, 
с другой стороны, защите и правовом сопровождении по-
лучения наследником переданных им прав и  обязанно-
стей в соответствии с законодательно установленным по-
рядком открытия и принятия наследства.

Появление таких новых институтов гражданского 
права, как наследственный, а с 2021 года и личный фонды 
существенно расширило роль нотариусов в  рассматри-
ваемой сфере, поскольку именно на нотариат законода-
тельно возложена задача по созданию и  юридическому 
сопровождению наследственных фондов. В соответствии 
с ч. 1 ст. 63.2 Основ законодательства РФ о нотариате [1] 
нотариус инициирует действия по созданию наследствен-
ного фонда с  момента обнаружения в  ЕИС нотариата 
данных о  том, что по наследственному делу, находяще-
муся в его ведении, данных об удостоверении завещания, 
содержащего распоряжение по созданию фонда. Однако, 
в реальности, работа нотариуса по юридическому оформ-
лению наследственного фонда начинается раньше, до мо-
мента начала производства по наследственному делу.

Представляется правильным выделить в юридическом 
сопровождении нотариусом создания наследственного 
фонда два этапа:

— действия, связанные с удостоверением завещания;
— действия, совершаемые нотариусом после открытия 

наследственного дела.
Рассмотрим, каковы особенности удостоверения заве-

щания, содержащего решение о создании наследственного 
фонда. Действующим гражданским законодательством 
предъявляются требования о необходимости нотариаль-
ного удостоверения завещаний (п. 5 ст. 1124 ГК РФ [2]). 
Выполняя задачу по охране прав и  законных интересов 
лица, составившего завещание, нотариус не только про-
верят все аспекты соответствия составленного доку-
мента требованиям законодательства, но и то, насколько 
содержание соответствует действительным намерениям 
субъекта. В  случае, когда завещание содержит решение 
о создании наследственного фонда, такая проверка сопро-
вождается определёнными сложностями.

Представляется недостаточно корректной позиция ав-
торов, кто сводит роль нотариуса при удостоверении за-
вещания, содержащего решение об учреждении наслед-
ственного фонда исключительно к  проверке наличия 
трех документов — документального решения о создании 
фонда, его устава и условий управления [3]. Как и в случае 
с обычным завещанием, нотариусу следует проверить на-
сколько волеизъявление завещателя, его намерения соот-
ветствуют фактическим обстоятельствам. Применительно 
к  завещанию, содержащему условие о  создании наслед-
ственного фонда подобная проверка будет охватывать как 
формально-правовые, так и имущественные аспекты:

— содержание устава наследственного фонда, как уни-
тарной некоммерческой организации, и  условий управ-
ления им должно соответствовать требованиям действу-
ющего законодательства;

— завещатель должен в  реальности быть собствен-
ником имущества, образующего наследственный фонд.

В связи со сказанным представляется необходимым 
внести соответствующие изменения в ч. 2 статьи 57 Основ 
законодательства РФ о  нотариате изложив ее в  следу-
ющей версии: «При удостоверении завещаний от заве-
щателей не требуется представления доказательств, под-
тверждающих их права на завещаемое имущество, за 
исключением тех случаев, когда завещателем принято ре-
шение о создании наследственного фонда».

Юридическое сопровождение удостоверение завещания, 
содержащего решение о  создание наследственного фонда, 
предполагает, как уже говорилось, проверку того, насколько 
содержание удостоверяемого документа соответствует на-
мерениям завещателя. В связи с чем представляется необ-
ходимым, чтобы нотариус дополнительно провел разъ-
яснительную беседу, раскрыв некоторые существенные 
особенности учреждения наследственного фонда (рис. 1).

Завещание удостоверяется специальной надписью по-
рядок оформления которой регулируется приказом Ми-
нистерства юстиции РФ от 30 сентября 2020 г. № 226 [4].

Завещание, содержащее решение о  создании наслед-
ственного фонда, отличается следующими характерными 
чертами:

— составляется в  трех экземплярах, из которых два 
остаются на хранении в нотариальной контроле;

— обязательно наличие трех составляющих: решение 
об учреждении наследственного фонда, устав фонда, 
условия управления.
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Рассмотренные действия, составляющие содержание 
первого этапа юридического сопровождения наслед-
ственного фонда нотариусом, являются предваритель-
ными по отношению к  юридическому факту, составля-
ющему содержание последующего этапа, наступающего 
после открытия наследственного дела, то есть собственно 
созданию наследственного фонда. Но от того, насколько 
точно будет соблюдена вся процедура удостоверения за-
вещания, будет в  значительной степени зависеть на-
сколько эффективно будет исполнена обязанность по со-
зданию наследственного фонда.

Действия нотариуса при открытии наследственного 
дела и по созданию наследственного фонда образуют по-
следовательность, наглядно представленную на рис. 2.

В соответствии с российским законодательством дей-
ствия по учреждению наследственного фонда полностью 
возлагаются на нотариуса. К исполнению данных обязан-
ностей он приступает поле того, как ознакомится с  со-

держанием завещания и  убедится в  том, что соблюдены 
необходимые условия. Реализуя волю наследодателя, но-
тариус направляет лицам, указанным в завещании в каче-
стве управляющих наследственным фондом приглашение 
подтвердить свое согласие. Далее возможны два сценария 
развития событий (рис. 3).

Установленное законодательством ограничение 
сроков на совершение процессуальных действий, необхо-
димых для учреждения наследственного фонда, обуслов-
лено тем, что имущество не должно оставаться без долж-
ного управления в  течение продолжительного времени 
поскольку это может привести к  ухудшению финансо-
вого состояния.

Оценка действий нотариуса в качестве учредителя на-
следственного фонда выявляет их повышенную слож-
ность по сравнению с  действиями по обычному наслед-
ственному делу. Следовательно, возникает вопрос о том, 
что оплата оказываемых услуг должна соответствовать 

Рис. 1. Особенности учреждения наследственного фонда, которые должны быть разъяснены завещателю 
при удостоверении завещания

Рис. 2. Последовательность действий нотариуса по созданию наследственного фонда



«Молодой учёный»  .  № 20 (571)   .  Май 2025  г.548 Юриспруденция

их сложности. Вместе с  тем на законодательном уровне 
установлен фиксированный перечень (ст. 22.1 Основ за-
конодательства РФ о  нотариате), в  котором действия, 
связанные с  учреждением наследственного фонда, в  на-
стоящее время не нашли отражение.

Таким образом, проведенный анализ действий нота-
риуса по юридическому сопровождению наследственного 
фонда позволяет говорить о  его определяющей роли на 
всех этапах, начиная с  удостоверения завещания до вы-
дачи наследственному фонду свидетельства о праве на на-

следство. В то же время нотариальная деятельность столк-
нулась с рядом проблем после введения нового института 
наследственного права. Имеющиеся проблемы с  про-
веркой соответствия намерений завещателей и фактиче-
скому наличию у него собственности, образующей наслед-
ственный фонд, пробелы в  регулировании оплаты услуг 
нотариуса по созданию наследственных фондов, должны 
быть законодательно урегулированы с целью повышения 
эффективности и  достижения абсолютной законности 
всех сопутствующих наследственных процессов.
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Соглашение о неразглашении (конфиденциальности): 
характеристика его применения в РФ

Свирдюкова Елизавета Андреевна, студент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (г. Москва)

На современном рынке товарных отношений ком-
пании обмениваются множественным пакетом доку-

ментов и сведений, которые составляют конфиденциальные 
данные. В  процессе развивающегося технического про-
гресса и искусственного интеллекта вопрос о защите любой 
информации, которая представляет собой коммерческую 
и иную ценность, становится одним из главным. Компании 

стараются обезопасить себя от распространения конфиден-
циальной информации с помощью различных мер как ор-
ганизационного и технического характера, так и правового.

Одним из таких основных инструментов правового 
регулирования можно назвать Соглашение о  неразгла-
шении. В данной статье будет проанализированы особен-
ности применения данного соглашения и  практика его 

Рис. 3. Юридический «сценарий» действий нотариуса при учреждении наследственного фонда
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применения в  контексте российского законодательства 
и  тенденций современной правовой практики, а  также 
рассмотрена специфика порядка применения таких со-
глашений. Проведение подобного исследования позволит 
рассмотреть действие механизма работы соглашения 
о  неразглашении и  предложить пути для совершенство-
вания его конструкции.

Соглашение о  неразглашении (также известное как со-
глашение о конфиденциальности, a non-disclosure agreement 
или NDA) можно раскрыть как договорную конструкцию 
между сторонами, запрещающую передачу конфиденци-
альной информации третьим лицам без согласия обладателя 
такой информации. В свою очередь определение конфиден-
циальной информации закреплено в статье 2 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.11.2024) «Об ин-
формации, информационных технологиях и  о защите ин-
формации», а  именно под этим понимается обязательное 
для выполнения лицом, получившим доступ к  опреде-
ленной информации, требование не передавать такую ин-
формацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

Основной целью соглашения можно назвать установ-
ление правовых обязательств, ограничивающих исполь-
зование и  распространение информации, обладающей 
конфиденциальным характером.

Соглашение о неразглашении строится на общих прин-
ципах договорного права, например, свобода договора, 
диспозитивность и добросовестность исполнения обяза-
тельств. По своей конструкции и правовой природе такое 
соглашение можно признать видом непоименованного 
договора. Кроме того, основываясь на российской право-
применительной практике, соглашение о  неразглашении 
может быть как отдельной договорной конструкцией, так 
и частью более обширного соглашения.

Если говорить о  видах соглашения о  неразглашении, 
то чаще всего их делят на 2 группы  — односторонние 
и двусторонние. Односторонние соглашения часто имеют 
место при трудоустройстве. Например, работодатель де-
лится конфиденциальной информацией со своим или на-
емным сотрудником, но с его стороны никакой передачи 
данных не будет. Двусторонние соглашения заключаются 
при взаимном распространении информации. В качестве 
иллюстрации можно представить слияние компаний, их 
продажа или сотрудничество. В данных случаях обе сто-
роны являются как обладателями конфиденциальной ин-
формации, так и ее распространителями.

Эффективность применения соглашения о  неразгла-
шении может быть определена рядом факторов, о  ко-
торых следует помнить при его составлении.

Как и любое правовое соглашение, оно должно начи-
наться с четкого определения сторон. Необходимо указать 
полные реквизиты юридического лица и все идентифика-
ционные данные физического лица. Кроме того, необхо-
димо убедиться, что подписант соглашения имеет все не-
обходимые полномочия на это.

Не менее важным является определение сведений, от-
несённых к  конфиденциальной информации. Судебная 

практика говорит о том, что суды обращают внимание на 
закрепленном в  соглашении перечне конфиденциальной 
информации. Если определение такой информации ока-
жется слишком узким или неопределённым, данные могут 
оказаться вне защиты соглашения.

Необходимо установить порядок обмена и работы с до-
кументацией. В таких оговорках важно закрепить формат 
передаваемых документов, каналы передачи и возможные 
средства защиты. При отсутствии таких условий суд 
может прийти к выводу, что режим коммерческой тайны 
в  организации введен не был. Для решения такой про-
блемы предлагаются использование CRM-систем, под ко-
торыми понимают «автоматизированные системы, ориен-
тированные на быстрое рекрутирование, сопровождение 
и удержание клиента с целью настоящего и последующего 
сотрудничества» [3, с. 204–205]. CRM-система может быть 
сконфигурирована так, чтобы автоматизировать соблю-
дение требований соглашения о неразглашении и снизить 
вероятность утечки данных.

Немаловажным будет установить цель соглашения. 
«Фиксировать цель необходимо для того, чтобы опре-
делить четкие границы реализации передаваемой кон-
фиденциальной информации. Если такие границы не 
оговорены, это означает, что вся переданная конфиден-
циальная информация может использоваться где угодно. 
В связи с этим доказать факт использования получающей 
стороной информации не в согласованных целях будет за-
труднительно» [4, с. 613].

Чаще всего стороны предусматривают ответствен-
ность за нарушение положений соглашения и  размер 
штрафа в  этом случае. На практике распространен 
подход к  установлению в  качестве ответственности не-
устойку (штраф). Такая мера позволяет компенсиро-
вать издержки доказывания и  обеспечить оперативное 
восстановление нарушенного права. Однако следует 
устанавливать штраф соразмерным последствиям на-
рушения, иначе судом в соответствии со ст. 333 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации такая неустойка 
будет уменьшена.

Одним из проблемных аспектов правоприменительной 
практики соглашения о  неразглашении можно назвать 
правовую неопределённость. В силу того, что рассматри-
ваемое соглашение относится к непоименованному дого-
вору и регулируется на общих принципах, законодатель-
ство не всегда предоставляет исчерпывающее описание 
и регулирование данного вида договорной конструкции. 
Кроме того, особенно часто современные практики об-
ращают внимание на неэффективность механизма ис-
полнения и  санкций. Низкая степень ответственности 
и слабая защита нарушенных прав приводит к решениям 
судов, которые чаще всего ограничены лишь материальной 
ответственностью. Например, при раскрытии конфиден-
циальной информации о секретной технике производства 
какого-либо продукта ответственность ограничивается 
выплатой материального ущерба, не включая в себя нару-
шенную репутацию, возможные убытки компании в даль-
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нейшем и компенсацию за утрату интеллектуальной соб-
ственности.

Не менее трудоемким для доказывания является под-
тверждения факта нарушения и  реализация положений 
соглашения о неразглашении. В таком случае истцу необ-
ходимо установить, что был факт распространения кон-
фиденциальной информации без явного согласия об-
ладателя. Не всегда утечка информации может быть 
задокументирована или зафиксирована каким-либо спо-
собом, что усложняет процесс доказывания. Также не-
обходимо установить нарушителя, то есть доказать, что 

именно ответчик допустил утечку, и  обосновать при-
чинно-следственную связь между действиями ответчика 
и раскрытием информации.

Таким образом, соглашение о  неразглашении пред-
ставляет собой важнейший инструмент правовой охраны 
конфиденциальной информации, обеспечивая баланс ин-
тересов субъектов гражданского оборота в условиях уси-
ленной конкуренции. Эффективность применения такого 
соглашения зависит не только от юридической техники 
его составления, но и  от полноты и  точности его содер-
жания.
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В Основном законе Российской Федерации, принятом 
в  1993 году, закреплены социальные гарантии гра-

жданам страны, конкретизированные в  четырех статьях. 
В статье 7 Конституции провозглашается социальное пред-
назначение государства, основанные на обязательствах 
поддержания и защиты благополучия своих граждан. [1]

Статья 38 акцентирует особое внимание на семье, ма-
теринстве и  детстве, объявляя их под защитой государ-

ства. Постановления статьи 38 дополняются статьей 39, 
которая устанавливает норму обеспечения социальной 
поддержки лицам в ситуациях старости, заболевания, по-
тери кормильца, инвалидности, а  также обязанность го-
сударства обеспечить уход за детьми и другие обстоятель-
ства, которые могут быть предусмотрены законом.

Статья 41 подчеркивает права на охрану здоровья, за-
являя о  доступности медицинской помощи для каждого 
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гражданина. В ситуации, когда перечисленные в Консти-
туции права и  свободы подвергаются нарушению, гра-
ждане имеют право обжалования в  Конституционный 
Суд РФ, что может проводиться как в  индивидуальном, 
так и в коллективном порядке. Эти положения реализуют 
концепцию социальной защиты и закрепляют основы со-
циальной государственности в РФ.

Социальная поддержка в  России направлена на ока-
зание помощи социально незащищенным слоям насе-
ления, таким образом осуществляя комплексные меры 
социальной защиты. Программы поддержки в  рамках 
социальных служб затрагивают множество направ-
лений: предоставляются разнообразные пособия семьям 
с  детьми, особенно это относится к  декретным вы-
платам; обеспечивается поддержка многодетных семей, 
как и тех, кто сталкивается с трудностями из-за низкого 
уровня дохода; специальные программы предназначены 
для поддержки молодых семей, ветеранов и безработных. 
Помимо этого, существуют меры поддержки для пенсио-
неров и  граждан с  инвалидностью. Эта структура соци-
ального обеспечения имеет целью создание устойчивой 
и  эффективной системы социальной защиты на терри-
тории России.

В контексте социального обеспечения, льготы играют 
роль ключевых правовых инструментов, предназначенных 
для осуществления защиты граждан, столкнувшихся 
с сложными обстоятельствами в жизни. Эти инструменты 
разработаны для уменьшения бремени, ложащегося на 
плечи лиц в уязвимом положении, путём их полного или 
частичного освобождения от обязательств, наложенных 
государственными стандартами и нормами. [2, с. 65]

Легитимизация предоставления льгот основывается на 
объективно сложившихся условиях, таких как инвалид-
ность, преклонный возраст или недостаточный уровень 
обеспеченности, которые порождают у  специфические 
потребности. Примерами могут служить необходимость 
в  адаптированных средствах передвижения или услугах 
по уходу на дому. В  этом контексте, предоставляемые 
льготы выступают в  роли дополнительных прав, позво-
ляющих удовлетворять основные жизненные потреб-
ности лиц, оказавшихся в подобных условиях, хотя и не 
в полном объеме, так в значительной мере облегчая их со-
циальное положение.

Изучением льгот как элемента социального обеспе-
чения занимались различный исследователи, но несмотря 
на анализ этой концепции в рамках общей юридической 
теории, тематика льгот в  контексте права социального 
обеспечения долгое время не получала должного вни-
мания среди учёных. Таким образом, льготы как специ-
фическая форма социального обеспечения представляют 
собой объект, требующий более глубокого исследования 
в рамках правовой науки для определения их роли в со-
циальной защите граждан и  правовом регулировании 
данных отношений. [3, с. 228]

Социальные льготы выступают в качестве особых пре-
имуществ, предоставляемых государством гражданам, 

нуждающимся в  поддержке. Определение социальных 
преимуществ носит широкий характер и  не всегда свя-
зано непосредственно с  трудовой деятельностью чело-
века. Такие блага предоставляются лицам, которые, неза-
висимо от статуса своего трудового договора, нуждаются 
в дополнительной поддержке по причине их социального 
положения.

Ключевыми характеристиками данных социальных 
преимуществ являются их освобождение от обычно дей-
ствующих правил; предусмотренные правом возмож-
ности для определенных случаев, оформленные через 
решения уполномоченных инстанций; обеспечение глу-
бокого удовлетворения потребностей субъектов, улуч-
шение их жизненных условий.

Государственная политика исходит из постулата о не-
обходимости обеспечения базовых алиментарных по-
требностей всех граждан. Лица, неспособные самостоя-
тельно удовлетворить эти потребности, имеют право 
запросить поддержку у государства. Обязанностью госу-
дарства, в этом случае, является предоставление необхо-
димой помощи для достижения социальной стабильности 
и справедливости среди граждан.

Классификация льгот  — задача многогранная и  тру-
доемкая, ввиду многообразия правовых актов, регули-
рующих эту сферу. Льготы устанавливаются и регламен-
тируются с  использованием различных форм правовых 
источников, к  числу которых принадлежат федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации и  по-
становления Правительства РФ.

В юридическом контексте льготы и привилегии могут 
трактоваться как особое право, иммунитет или предо-
ставляемое преимущество, доступное отдельным лицам 
и  не товариществ к  категории общих благ. Дополни-
тельные льготы предоставляются конкретным группам 
населения в  определенных обстоятельствах, выходящих 
за рамки стандартных условий или предложений, предо-
ставляемых большинству.

Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах» служит примером законодательства, устанав-
ливающего специализированные гарантии для узкой ка-
тегории лиц  — ветеранов Российской Федерации. [4] 
Эти гарантии выполняют важную роль в  рамках соци-
альной защиты и  реализуются через систему предусмо-
тренных компенсаций и  льгот, что представляет собой 
определенную линию государственной поддержки, на-
правленной на улучшение жизненных условий и благосо-
стояния ветеранов.

Ключевые меры социальной защиты ветеранов, пред-
усмотренные действующим законодательством РФ, 
включают льготы, охватывающие множество сфер жиз-
недеятельности. Это варьируется от льготированного на-
логообложения до упрощенного доступа к медицинским, 
протезно-ортопедическим услугам, лечению на курортах 
и  использованию различных видов транспорта. Особое 
внимание уделяется поддержке инвалидов и одиноких по-
жилых людей, для которых установлены меры по освобо-
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ждению от полной или частичной оплаты коммунальных 
и  иных бытовых услуг. Выделение таких льгот является 
не только благом, но и отражением долга общества перед 
этими категориями граждан.

Обязанности государства по предоставлению соци-
альной поддержки находят отражение в международных 
актах, подписанных РФ, которые предписывают дости-
жение желательного уровня социальной защиты. С соци-
альной и  правовой точки зрения, право на социальную 
защиту может восприниматься как фундаментальное че-
ловеческое право, обеспечивающее целый комплекс соци-
альных гарантий.

Согласно юридической литературе, социальная за-
щита может быть интерпретирована в  более широком 
смысле как система мер, направленная на реализацию со-
циальной политики государства, направленных на выпол-
нение целей и решение приоритетных задач в области со-
циального благополучия граждан. [5, с. 117] В более узком 

смысле социальная защита рассматривается как набор 
целевых мер в области экономики, права и организации, 
целью которых является поддержание и помощь наиболее 
уязвимым членам социума.

Таким образом, систему льгот можно интерпретиро-
вать как законодательно закрепленный или иным образом 
юридически законсервированный комплекс социально-
защитных программ. Согласно определению Междуна-
родной ассоциации, эти программы предназначены для 
предоставления индивидам гарантированного минималь-
ного дохода, а  также социальной поддержки в  случаях 
возникновения рисков, связанных со старением, невоз-
можностью самостоятельного обеспечения семьи после 
потери кормильца, потерей трудоспособности, инвалид-
ностью, безработицей или в  периоды воспитания детей. 
Кроме этого, система льгот предусматривает обеспечение 
доступа к  медицинскому обслуживанию, как лечебного, 
так и профилактического характера.
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Международное экологическое право как инструмент 
борьбы с изменением климата
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В статье анализируется роль международного экологического права в борьбе с изменением климата. Рассматрива-
ются ключевые международные соглашения, такие как Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Киотский 
протокол и Парижское соглашение. Затрагиваются проблемы, с которыми международное экологическое право сталки-
вается на современном этапе в борьбе с изменением климата. Особое внимание уделяется проблеме отсутствия отла-
женного механизма определения и привлечения к международной ответственности и перспективам дальнейшего раз-
вития международного экологического права для более эффективной борьбы с глобальным изменением климата.

Ключевые слова: международное экологическое право, изменение климата, Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата, Киотский протокол, Парижское соглашение, климатическая политика, низкоуглеродная экономика.

Изменение климата, признанное одним из наи-
более серьезных вызовов XXI века, представляет 

собой глобальную угрозу для окружающей среды, со-
циально-экономического развития и  международной 
безопасности. Необратимые последствия глобального 
потепления, включающие повышение уровня моря, уча-

стившиеся экстремальные погодные явления, деградацию 
экосистем и растущую нехватку ресурсов, требуют неза-
медлительных и скоординированных усилий на междуна-
родном уровне. В этой связи, международное экологиче-
ское право, его нормы, принципы и институциональные 
механизмы, становятся важнейшими инструментами 
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в  борьбе с  изменением климата и  смягчении его нега-
тивных последствий.

Согласно данным Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата (МГЭИК), деятельность 
человека является одной из основных причин глобаль-
ного потепления на планете. Существует высокая вероят-
ность, что к 2100 г. средняя температура на Земле повы-
сится более чем на 2°С. Специалисты предсказывают, что 
изменения климата, вызванные глобальным потеплением, 
могут повлечь за собой разрушительные последствия.

«Изменение климата» означает изменение климата, ко-
торое прямо или косвенно обусловлено деятельностью че-
ловека, вызывающей изменения в составе глобальной ат-
мосферы, и  накладывается на естественные колебания 
климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых пе-
риодов времени [1].

В рамках международного сотрудничества междуна-
родным сообществом был разработан ряд документов, 
регламентирующих деятельность субъектов междуна-
родного права, направленную на борьбу с  изменением 
климата. В Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата (РКИК ООН) закреплена общая цель стабилизации 
концентрации парниковых газов в атмосфере. Он опреде-
ляет принципы общей, но дифференцированной ответ-
ственности, учитывая разные возможности и историче-
скую ответственность развитых и развивающихся стран. 
В  соответствии с  принципом дифференцированной от-
ветственности развитые страны несут большую ответ-
ственность за накопление парниковых газов в атмосфере 
из-за их длительного периода индустриализации, в  то 
время как развивающиеся страны сталкиваются с боль-
шими трудностями в сокращении выбросов, часто имея 
при этом более низкий уровень выбросов на душу насе-
ления. Данный подход вызывает множество споров у ме-
ждународного сообщества, поскольку ряд стран с быстро 
развивающейся экономикой (Китай, Индия и др.) в связи 
с наращиванием объемов производимой продукции еже-
годно увеличивает количество выбросов на душу насе-
ления. Таким образом, пока развитые страны ведут дея-
тельность, направленную на сокращение парниковых 
газов, крупнейшие по численности населения страны 
пользуются послаблением в  виде дифференцированной 
ответственности и  наращивают производственные обо-
роты. Международному сообществу необходимо обра-
тить внимание на сложившиеся обстоятельства, адап-
тировать ответственность за выбросы к  нынешним 
реалиям.

Основными международными документами в области 
охраны окружающей среды от негативного воздействия 
являются Венская конвенция об охране озонового слоя 
(подписана в  марте 1985  г.) [2]; Монреальский протокол 
по веществам, разрушающим озоновый слой (к Венской 
конвенции об охране озонового слоя; принят в сентябре 
1987 г.) [3]; Рамочная конвенция ООН об изменении кли-
мата (принята 9 мая 1992 года) [1]; Киотский протокол 
в дополнение к РКИК [4]; Парижское соглашение, регули-

рующее меры по снижению содержания углекислого газа 
в атмосфере с 2020 года.

Необходимо уделить особое внимание законам и под-
законным актам, обеспечивающих реализацию поли-
тики, направленной на сокращение углеродного следа, 
на национальном уровне. Указом президента Российской 
Федерации от 4 ноября 2020 года №  666 «О сокращении 
выбросов парниковых газов» была поставлена цель огра-
ничить к 2030 году выбросы парниковых газов до 70 % от 
уровня 1990 года [5]. Указанный целевой показатель стал 
основой определяемого на национальном уровне вклада 
Российской Федерации в реализацию Парижского согла-
шения.

Также в  конце октября 2023 года президент России 
Владимир Путин утвердил обновленную Климатическую 
доктрину России. Новый документ позволяет выстраи-
вать долгосрочную климатическую политику страны, 
предвидеть последствия изменений климата и  своевре-
менно и эффективно адаптироваться к ним. В частности, 
впервые Климатическая доктрина ставит цель дости-
жения Россией углеродной нейтральности к 2060 году.

В настоящее время в России проводится активная ра-
бота по формированию условий для перехода к низкоугле-
родной экономике. Безусловно, за последние годы Россия 
значительно продвинулась в этом вопросе, и можно опре-
деленно говорить и  о достижениях, и  о проблемах, про-
явивших себя на условиях этого перехода. И сегодня, опи-
раясь на этот накопленный опыт, Россия, как и  другие 
страны, должна представить новые национальные планы 
по борьбе с  изменением климата до 2025 года  — от них 
во многом будет зависеть ближайшее климатическое бу-
дущее.

Несмотря на значительные достижения, междуна-
родное экологические право сталкивается с  определен-
ными проблемами: некоторые международные договоры 
не имеют достаточной юридической силы или механизмов 
исполнения, а их эффективность ставится в зависимости 
от политической воли государств. Кроме того, различия 
в  интересах и  возможностях различных государства за-
трудняют достижение консенсуса.

Одной из самых важных проблем международного 
экологического права по-прежнему остается отсутствие 
отлаженного механизма определения и привлечения к ме-
ждународной ответственности. В отличие от внутригосу-
дарственного законодательства, в  международном праве 
почти отсутствует точное регулирование вопросов ком-
пенсации и методики исчисления причиненного ущерба. 
Основные положения требуют существенной обработки 
и  законодательного урегулирования на международном 
уровне, наиболее активного взаимодействия членов ми-
рового сообщества с целью приостановления деградации 
окружающей среды.

Таким образом, хочется отметить, что для сохранения 
окружающей среды необходимо совершенствовать во-
просы международной ответственности, реорганизо-
вывать механизм привлечения к  ней. Национальное за-
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конодательство должно стремиться всеми возможными 
путями обеспечивать исполнение норм международного 
права на территории своего государства. В этой связи со-
гласованность российского экологического законодатель-
ства с  международным, усовершенствование механизма 
их взаимодействия является актуальным как для теоре-
тических исследований, так и для оптимального решения 
практических задач и  проблем современного общества. 

Что касается международно-правовых инструментов, 
то их эффективность напрямую зависит от политиче-
ской воли государств и  их готовности к  решительным 
действиям. Только через коллективные и  скоординиро-
ванные усилия, основанные на прочном правовом фун-
даменте, станет возможно предотвратить наиболее ка-
тастрофические последствия глобального потепления 
и обеспечить устойчивое будущее для планеты.
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Спортивное право в системе российского права:  
на пути к формированию самостоятельной отрасли

Скобилева Ирина Вячеславовна, студент
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В статье исследуется место спортивного права в системе российского права, анализируются существующие в юри-
дической науке теоретические подходы к пониманию сущности спортивного права: как комплексной отрасли и само-
стоятельной отрасли права. На основе углубленного анализа предмета спортивного права, охватывающего широкий 
спектр общественных отношений, возникающих в сфере спорта (организационные, имущественные, трудовые, отно-
шения по обеспечению безопасности и здоровья спортсменов, отношения по разрешению спортивных споров) и его осо-
бенностей, а также взаимосвязи с другими отраслями права (гражданским, трудовым, административным, уголовным 
и др.), обосновывается позиция о формировании спортивного права как самостоятельной отрасли. Особое внимание 
уделяется исследованию предпосылок, обуславливающих данный процесс. Анализируется влияние кодификации на этот 
процесс.

Ключевые слова: спортивное право, комплексная отрасль права, предмет спортивного права, кодификация, взаимо-
связь отраслей, формирование отрасли, спортивные отношения, правовое регулирование спортивных отношений.

В современном мире спорт, перестав быть исключи-
тельно формой досуга и физической активности, при-

обрел значительную социальную, экономическую и поли-
тическую роль. В  связи с  этим, правовое регулирование 
спортивных отношений становится все более актуальным 
и  сложным. В  Российской Федерации, несмотря на ди-
намичное развитие спортивного законодательства, во-
прос о  месте спортивного права в  системе права оста-
ется дискуссионным. Традиционно рассматриваемое как 
комплексная отрасль или подотрасль, спортивное право, 

тем не менее, обладает рядом специфических черт и авто-
номных механизмов регулирования, что позволяет ста-
вить вопрос о его формировании как самостоятельной от-
расли права.

Предметом спортивного права являются обще-
ственные отношения, возникающие в  сфере спорта, ко-
торые можно классифицировать следующим образом: 
организационные отношения (отношения между спор-
тивными организациями, между спортивными ор-
ганизациями и  органами государственной власти); 
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имущественные отношения (отношения, связанные с фи-
нансированием спорта, рекламой, спонсорством, транс-
ферами спортсменов); трудовые отношения (отношения 
между спортсменами, тренерами и спортивными органи-
зациями); отношения, связанные с обеспечением безопас-
ности и здоровья спортсменов (антидопинговые правила, 
правила соревнований, требования к спортивным соору-
жениям); отношения, связанные с  разрешением споров 
в сфере спорта (спортивный арбитраж).

В связи с этим стоит отметить, что спортивное право 
тесно связано с  другими отраслями российского права 
из-за чего спортивное право рассматривают как ком-
плексную отрасль права, воплощающую в  себе нормы 
различных отраслей права. Спортивное право использует 
нормы гражданско-правовых институтов для регулиро-
вания имущественных отношений, возникающих в сфере 
спорта. Отношения между спортсменами, тренерами 
и спортивными организациями оформляются трудовыми 
договорами. Соответственно, к этим отношениям приме-
няются нормы Трудового кодекса РФ, регулирующие во-
просы приема на работу, оплаты труда, режима рабочего 
времени и  времени отдыха, дисциплинарной и  матери-
альной ответственности, расторжения трудового дого-
вора. Государственное управление спортом, лицензиро-
вание спортивных организаций, контроль за соблюдением 
антидопинговых правил, организация и проведение спор-
тивных мероприятий, обеспечение безопасности участ-
ников и зрителей — все это относится к сфере администра-
тивного права. В сфере спорта также могут совершаться 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ 
(УК РФ) [1]. К ним относятся, например, применение до-
пинга (ст. 230.1, 230.2 УК РФ), подкуп спортсменов, спор-
тивных судей, тренеров или организаторов спортивных 
соревнований (ст. 184 УК РФ), причинение вреда здо-
ровью в результате нарушения правил безопасности (238 
УК РФ). Спортивное право тесно связано с  междуна-
родным правом, поскольку многие аспекты спортивной 
деятельности регулируются международными спортив-
ными организациями (Международным олимпийским 
комитетом, международными спортивными федера-
циями). Принципы и  нормы международного спортив-
ного права, а также решения международных спортивных 
арбитражей оказывают существенное влияние на раз-
витие спортивного права в России.

В юридической литературе существуют различные 
подходы к  определению места спортивного права в  си-
стеме российского права. Спортивное право как ком-
плексная отрасль права  — наиболее распространенный 
подход, рассматривающий спортивное право как сово-
купность правовых норм, регулирующих отношения 
в  сфере спорта, но относящихся к  различным отраслям 
права (гражданскому, административному, трудовому, 
уголовному и  др.). Сторонники данного подхода счи-
тают, что спортивное право не имеет собственного пред-
мета и метода регулирования, а лишь объединяет нормы, 
регулирующие отдельные аспекты спортивной деятель-

ности. Так, С. В. Алексеева считает, что с позиции прин-
ципов построения российской правовой системы о спор-
тивном праве можно говорить как о комплексной отрасли 
права [3, c. 119]. А. В. Сердюков полагает, что категория 
комплексной отрасли права наиболее точно характери-
зует природу спортивного права [4, c. 19].

Некоторые авторы рассматривают спортивное право 
как самостоятельную отрасль права. Спортивные отно-
шения настолько специфичны и сложны, что требуют от-
дельного правового регулирования. Так, М.  О.  Буянова 
высказывает позицию, что сегодня спортивное право 
приобрело свойства и  качества полноценной самостоя-
тельной отрасли права, аргументируя это тем, что пра-
вовая система постоянно развивается, в частности, нормы 
комплексных отраслей права утрачивают признаки при-
надлежности к иным отраслям, структурные связи между 
ними усиливаются и  комплексная отрасль утрачивает 
признаки комплексности, приобретая взамен признаки 
самостоятельной отрасли права [2, c. 41].

Стоит отметить, что мнение о самостоятельности спор-
тивного права как отрасли системы российского права, 
было высказано в 2002 г. М. В. Корякиным, однако эта точка 
зрения справедливо не нашла поддержки научной юриди-
ческой общественности [5]. Для этого были основания — 
недостаточная развитость отношений в сфере физкультуры 
и спорта, неразвитость спортивного законодательства.

Формирование спортивного права как самостоятельной 
отрасли права — это сложный и длительный процесс, об-
условленный рядом объективных и субъективных предпо-
сылок, отражающих специфику и значимость спортивной 
деятельности в современном обществе. Стоит рассмотреть 
предпосылки формирования спортивного права как само-
стоятельной отрасли. Во-первых, сегодня возрастает со-
циально-экономическая значимость спорта, развивается 
спортивная индустрия, которая формирует обособленный 
сектор экономики, нуждающийся в  правовой поддержке, 
повышается коммерциализация спорта. Во-вторых, про-
фессионализация спорта, подразумевающая высокую сте-
пень подготовки спортсменов и тренеров, влечет за собой 
необходимость регулирования трудовых отношений, обес-
печения социальных гарантий и защиты здоровья спорт-
сменов. В-третьих, организационная автономия спорта, 
характеризующаяся наличием собственных правил 
и  стандартов, устанавливаемых спортивными организа-
циями, требует особого правового подхода. Дисципли-
нарная ответственность в спорте, реализуемая через спе-
цифические санкции за нарушение правил соревнований 
и антидопинговых норм, действует параллельно с мерами 
юридической ответственности, предусмотренными зако-
нодательством. Спортивные споры, рассматриваемые спе-
циализированными органами разрешения споров, тре-
буют особых знаний в области спортивного права. Риски 
для здоровья и безопасности спортсменов, обусловленные 
интенсивными тренировками и соревнованиями, требуют 
особого внимания к вопросам медицинского обеспечения 
и страхования.
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Кроме того, следует отметить стремительное развитие 
спортивного законодательства в  России, характеризую-
щиеся принятием специализированных законов, совер-
шенствованием подзаконного регулирования и  утвер-
ждением спортивных стандартов. Накопление судебной 
практики по спортивным спорам и  учет судами специ-
фики спортивной деятельности при рассмотрении таких 
споров свидетельствуют о формировании особого право-
применительного подхода.

В контексте дискуссии о  формировании спортивного 
права как самостоятельной отрасли, особое внимание сле-
дует уделить вопросу кодификации. Одной из основных 
проблем развития спортивного права в  России является 
отсутствие единого кодифицированного акта, регулиру-
ющего спортивные отношения. В  настоящее время спор-
тивное законодательство представлено большим количе-
ством разрозненных нормативных актов, что затрудняет 
его применение и  создает правовую неопределенность. 
В  связи с  этим, актуальным является вопрос о  кодифи-
кации спортивного законодательства. Кодификация может 

быть осуществлена путем принятия Спортивного кодекса 
Российской Федерации, который бы объединил основные 
нормы, регулирующие отношения в сфере спорта. Кроме 
того, именно кодификация, по мнению ряда правоведов, 
служит подтверждением того, что сфера общественных от-
ношений достигла определенной зрелости и требует ком-
плексного и системного правового регулирования.

Таким образом, сегодня можно утверждать, что спор-
тивное право в России находится на пути к формированию 
самостоятельной отрасли права. Наличие специфиче-
ского предмета и метода регулирования, собственных ис-
точников и развивающегося законодательства позволяет 
обосновать необходимость выделения спортивного права 
в качестве самостоятельной отрасли. Кодификация спор-
тивного законодательства станет важным шагом в  раз-
витии спортивного права и  повышении эффективности 
правового регулирования в  сфере спорта. Дальнейшие 
исследования в области теории и практики спортивного 
права будут способствовать его развитию и укреплению 
в системе российского права.
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Особенности регулирования трудовых отношений в корпорации
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Статья посвящена исследованию особенностей трудовых отношений в контексте корпоративного права, их пра-
вовые аспекты, проблематика, а также анализируются актуальные законодательные нормы. Проведен анализ особен-
ностей уставных документов в корпорациях, наличие органов управления, их функции, а также распределение полно-
мочий, исследованы корпоративные процедуры принятия решений.

Ключевые слова: корпоративное руководство, регулирование труда, корпоративные организации, корпоративное 
управление.

Features of regulation of labor relations in corporations
Skripka Anastasiya Viktorovna, student master’s degree
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The article is devoted to the study of the features of labor relations in the context of corporate law, their legal aspects, problems, 
and also analyzes current legislative norms. The analysis of the features of statutory documents in corporations, the presence of 
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management bodies, their functions, as well as the distribution of powers, is carried out, corporate decision-making procedures are 
studied.

Keywords: corporate governance, labor regulation, corporate organizations, corporate management.

Трудовые отношения являются важнейшей состав-
ляющей социально-экономической системы любого 

государства. Независимо от организационно-правовой 
формы хозяйствующего субъекта, отношения между со-
трудником и  работодателем будут регулироваться тру-
довым законодательством Российской Федерации. Вместе 
с тем, нормы действующего Трудового кодекса РФ выде-
ляют особенности некоторых определенных групп работ-
ников, таких как единоличный исполнительный орган 
юридического лица. Законодатель преднамеренно за-
крепил специфику регламентирования трудовых отно-
шений с  некоторым субъектами права, относящимися 
к  корпорации. Особенности регулирования труда руко-
водителя организации и  членов коллегиального испол-
нительного органа организации закреплены в 43 главе 
Трудового кодекса РФ. Дополнительно важное значение 
имеют федеральные законы: «Об акционерных обще-
ствах» (от 26 декабря 1995 г., № 208-ФЗ), «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (от 8 февраля 1998 г., 
№  14-ФЗ), а  также локальные нормативные акты корпо-
раций.

Корпоративное право регулирует организационные ас-
пекты деятельности юридического лица, включая вопросы 
назначения руководителей, распределения прибыли и от-
ветственности участников. Трудовые отношения в таких 
организациях тесно связаны с  внутренним управлением 
и корпоративной культурой.

Корпоративные организации можно охарактеризовать 
следующими особенностями: наличие уставных доку-
ментов, наличие органов управления, распределение пол-
номочий между участниками, наличие корпоративных 
процедур принятия решений, наличие специальных со-
глашений.

Для определения условий труда в  корпорации, по-
рядок приема на работу, дисциплинарные меры и другие 
аспекты трудовых отношений составляются внутренние 
документы юридического лица, такие как устав, трудовой 
распорядок, коллективный договор, документация, фик-
сирующая управленческие решения руководства. В  кон-
тексте корпоративных структур, таких как акционерные 
общества, общества с  ограниченной ответственностью 
и  другие, данные внутренние акты приобретают особое 
значение и  специфику. Их отличие от внутренних нор-
мативных актов других организаций обусловлено рядом 
факторов, связанных с  корпоративной управленческой 
структурой, правовым статусом участников и особенно-
стями внутреннего регулирования.

Стоит отметить, что устав акционерного общества со-
держит положения о распределении прибыли между участ-
никами (акционерами), порядке созыва общего собрания 
и назначении органов управления, и именно данные поло-

жения могут влиять на трудовые отношения через уста-
новление правил назначения руководителей или условий 
их работы. В  крупных корпорациях коллективный до-
говор разрабатывается с учетом специфики деятельности 
компании и  может включать дополнительные гарантии 
для работников  — например, особые условия премиро-
вания или правила по обеспечению информационной без-
опасности. Вместе с тем, еще одной отличительной чертой 
характерной для крупных корпораций, в отличии от не-
больших предприятий, является заключение соглашения 
о коммерческой тайне.

По действующему российскому законодательству юри-
дические лица признаются корпорациями, если участники 
имеют полноценное право членства и из их состава фор-
мируется высший орган предприятия. Только в корпора-
циях существует жесткая иерархическая система, которая 
требует постоянное управленческое влияние. К управлен-
ческими элементам можно отнести: совет директоров, ис-
полнительный орган (генеральный директор), акционеры, 
а также различные комитеты и службы. Ведущее собрание 
акционеров признается высшим управляющим органом. 
На общем собрании на основе принципа выборности соб-
ственники компании (акционеры) определяют состав со-
вета директоров, ситуативно представляющий их инте-
ресы.

Важно отметить главную характеристику корпора-
тивных структур  — распределение полномочий между 
участниками, исполнительными структурами и органами 
управления. Правовое регулирование и нормативное за-
крепление этого вопроса играет важную роль в  обеспе-
чении эффективного функционирования корпорации, 
соблюдении интересов всех сторон и  предотвращении 
конфликтных ситуаций. К полномочиям общего собрания 
акционеров можно отнести принятие ключевых решений, 
таких как утверждение и изменение устава, распределение 
прибыли, избрание и  отзыв членов органов управления. 
Функциями совета директоров или наблюдательного со-
вета является принятие решений по основным корпо-
ративным вопросам путем голосования, осуществление 
стратегического руководства, контроль за деятельностью 
исполнительных органов, а также определение плана дея-
тельности акционерного общества и  предоставление от-
четности перед акционерами по результатам функциони-
рования предприятия.

Согласно ст.69 Федерального закона №  208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» исполнением руководства те-
кущей деятельностью общества осуществляется едино-
личным исполнительным органом общества (директором, 
генеральным директором) или единоличным исполни-
тельным органом общества (директором, генеральным 
директором) и коллегиальным исполнительным органом 
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общества (правлением, дирекцией). Исполнительные ор-
ганы подотчетны совету директоров (наблюдательному 
совету) общества и общему собранию акционеров. Вместе 
с тем, отвечают за каждодневную работу общества, ее со-
ответствие финансово-хозяйственному плану и  испол-
няют решения совета директоров и общего собрания ак-
ционеров.

Указанный механизм обеспечивает разделение 
функций и  ответственности, что способствует баланси-
ровке интересов участников и  повышению эффектив-
ности управления. Все эти функции распределяются на 
принципах разделения управления, субординации, деле-
гирования полномочий. Следует признать, что нередко 
встречается ситуация, когда уставы корпораций содержат 
неточное определение и  формулировки касаемо компе-
тенции органов или участников, что ведет к  дублиро-
ванию функций или конфликтам при принятии решений. 
Например, отсутствие четкого разграничения между ком-
петенциями общего собрания и совета директоров по во-
просам заключения крупных сделок создает почву для 
разногласий. Особенно актуальна проблема определения 
широкого круга полномочий для конкретного органа или 
участника, без соблюдения достаточного контроля со сто-
роны высших органов управления, что может привести 
к злоупотреблению данными полномочиями, нарушению 
корпоративной дисциплины.

В рамках корпоративного управления важное зна-
чение имеет установление специальных процедур при-
нятия решений, которые обеспечивают баланс ин-
тересов участников, защиту корпоративных прав 
и  соблюдение требований законодательства. Для пред-
отвращения вышесказанной проблемы особенно для 
крупных корпораций необходимо закрепление регла-
мента обязательного предварительное согласования с со-
ветом директоров или наблюдательным советом. В то же 
время, для принятия сбалансированных решений необ-
ходимо ввести порядок проведения собраний и голосо-

ваний, получения одобрения большинства участников 
или акционеров при определенных условиях, что будет 
отвечать интересам всех акционеров общества и не до-
пустит неправомерное использование полномочий. По 
итогам голосования счетная комиссия составляет про-
токол об итогах голосования, которые могут оглашаться 
на заседании общего собрания акционеров, а  также 
должны доводиться до сведения лиц, имеющих право 
голоса при принятии решений общим собранием ак-
ционеров, в  форме отчета об итогах голосования в по-
рядке, предусмотренном для сообщения о  проведении 
заседания или заочного голосования. Данная процедура 
закреплена в ст. 62 Федеральному закону № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». Данные процедуры обеспечи-
вают ясность и  прослеживаемость, гарантируют ответ-
ственность и  защиту интересов участников в  крупных 
организациях. Их внедрение обусловлено необходимо-
стью управлять значительными рисками, соблюдать тре-
бования законодательства и обеспечивать стабильность 
функционирования компании на высоком уровне кор-
поративного управления.

Особенности правового регулирования трудовых от-
ношений в  корпорациях обусловлены их составной си-
стемой управления, многоуровневым распределением 
полномочий и  высокой степенью корпоративной ответ-
ственности. В  рамках таких организаций трудовые от-
ношения регулируются не только общими положениями 
трудового законодательства, но и  внутренними норма-
тивными актами, уставами и  корпоративными процеду-
рами, что создает специфические условия для реализации 
прав и обязанностей работников и работодателей. Данные 
особенности нуждаются в  постоянном модернизации 
юридической основы с учетом специфики корпоративных 
структур, что способствует формированию более эффек-
тивной системы защиты прав работников при одновре-
менном обеспечении стабильности и эффективности дея-
тельности корпорации.
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Ответственность налогоплательщика при подготовке ответа на требования ФНС
Соболева Екатерина Евгеньевна, студент магистратуры

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

Масштабные изменения в Налоговом Кодексе Россий-
ской Федерации, вступившие в силу с 1 января 2025 

года, касаются, без преувеличения, всех категорий нало-
гоплательщиков. Совокупность нововведений открывает 
для бюджета широкий фискальный инструментарий: по-
вышение ставок основных налогов, таких как НДФЛ и на-
лога на прибыль; кратное удорожание госпошлин; наде-
ление «упрощенцев» обязанностью исчисления и уплаты 
НДС, хоть и  с возможностью применения пониженных 
ставок; увеличение налоговой нагрузки для IT-компании, 
компаний, производящих подакцизные товары, пред-
приятий в  сфере добычи полезных ископаемых и  т.  д. 
Стремление государства к увеличению налоговых поступ-
лений в бюджет в условиях экономической и геополити-
ческой турбулентности понятно и  логично, однако, по-
пытка достижения целевых показателей по собираемости 
налогов и  сборов потенциально может привести к  уже-
сточению форм и  методов налогового контроля, и  как 
следствие — к увеличению количества проводимых нало-
говых проверок.

Подобная тенденция уже нашла свое отражение в От-
четах о  результатах контрольной работы налоговых ор-
ганов, размещенных на сайте ФНС России. На протя-
жении последних шести лет наблюдается смена тактики 
сбора информации и  документов: количество каме-
ральных проверок ежегодно демонстрирует стабильный 
рост, в  то время как выездных проверок становится все 
меньше. В 2024 году [1] по сравнению с 2023 годом коли-
чество проводимых КНП увеличилось на 3 %, в то время 
как объем проводимых ВНП сократился на 11 %. Более ре-
презентативной видится динамика количественных пока-
зателей: за последний отчетный период ФНС провела на 1 
374 548 камеральных проверок больше, чем годом ранее, 
и на 539 выездных проверок меньше, соответственно.

Объяснить данное явление можно целым рядом фак-
торов: это и  цифровизация налогового администриро-
вания, и  смещение фокуса работы налоговых органов 
в  сторону предпроверочного этапа, и  конечно  — следо-
вание курсу на усиление и улучшение налогового админи-
стрирования, обозначенному Министерством Финансов 
Российской Федерации в  недавних заявлениях [2]. По-
добный подход приводит как к увеличению доходов бюд-
жета, так и к увеличению числа судебных споров налого-
плательщиков с ФНС.

Налогоплательщики сами принимают решение, как 
строить диалог с  налоговой службой, и, фактически, су-
ществует два варианта развития событий. Первый заклю-
чается в  подаче уточненных деклараций для выхода на 
общие с ФНС показатели по налогам и сборам с целью со-
кращения доначислений и штрафов, второй — это отстаи-

вание собственных интересов в рамках проверочных про-
цедур и судебных споров, что зачастую заканчивается для 
налогоплательщика негативно. Согласно статистике ФНС 
[3], за период с января по октябрь 2024 года, удельный вес 
сумм требований, рассмотренных в пользу налоговых со-
ставил органов 83,4  %, и, хотя данный показатель сни-
зился на 0,7  % по сравнению с  аналогичным периодом 
2023 года, можно сделать вывод, что успешно доказать 
свою точку зрения в суде смог даже не каждый пятый на-
логоплательщик.

В свете всего вышеперечисленного, налогоплатель-
щикам необходимо иметь комплексное представление 
о своих правах и обязанностях в рамках проведения про-
верок, для того чтобы не допустить превышение полно-
мочий со стороны сотрудников налогового органа и не со-
вершать в будущем правонарушений, способных повлечь 
за собой наступление налоговой и административной, а в 
некоторых случаях — уголовной ответственности.

Нормы налогового законодательства наделяют ин-
спекции правом направления запросов документов и ин-
формации, однако для оценки того, что из пунктов за-
проса является законным, важна статья, указываемая 
в требованиях. На основании ст. 88 НК РФ истребуются 
пояснения, в то время как документы и информация ис-
требуются на основании ст. 93 НК РФ.

Принципиальная разница между этими нормами на-
логового законодательства заключается в порядке выстав-
ления требования: в то время как ст. 88 НК РФ предпола-
гает, что налоговый орган направляет налогоплательщику 
требование в период проведения КНП, то есть в течение 3 
месяцев со дня предоставления декларации, ст. 93 НК РФ 
устанавливает, что документы и информация запрашива-
ются налоговым органом в рамках ВНП, при проведении 
дополнительных мероприятий налогового контроля по 
результатам рассмотрения материалов ВНП или при об-
стоятельствах, поименованных в  ст. 88 НК РФ в  рамках 
КНП. В качестве основания для направления требования 
может быть указана и  ст. 93.1 НК РФ, на нее налоговый 
орган вправе ссылаться при запросе информации и/или 
документов вне проверки, по результатам рассмотрения 
материалов налоговой проверки (как выездной, так и ка-
меральной), которая проводилась у контрагентов и иных 
лиц, с которыми имеется какая-либо связь или в рамках 
«встречных» проверок.

Есть и общие черты у требований, направляемых нало-
гоплательщикам. В частности, налоговый орган при подго-
товке текста требования обязан ссылаться на норму нало-
гового законодательства с указанием конкретной статьи, 
будь то ст. 88 или ст. 93 НК РФ, на основании которой вы-
ставляется требование, указать причину истребования 
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документа с формулировками «причины направления на-
стоящего Требования» (для требований, составленных по 
форме КНД 1165050) или «в связи с«(для требований, со-
ставленных по форме КНД 1165013) и  включить в  текст 
требования список истребуемых документов и/или ин-
формации.

Независимо от того, на основании какой из статей тре-
бования были подготовлены, будь то ст. 88 НК РФ или 
ст. 93 НК РФ, при нарушении сроков предоставления от-
вета в ФНС или же непредоставлении запрашиваемых по-
яснений, документов и  информации, налогоплательщик 
может быть привлечен к налоговой и административной 
ответственности в соответствии с нормами соответству-
ющих кодифицированных нормативно-правовых актов. 
Тем не менее, существует ряд существенных нюансов, ко-
торые напрямую влияют на размер доначислений.

При проведении камеральной проверки декларации 
с  последующим выставлением требования по п. 3 ст. 88 
НК РФ должностное лицо или ИП, не предоставившие 
пояснения, или предоставившие их с нарушением сроков, 
могут быть оштрафованы на сумму 5 000 руб. в соответ-
ствии с п. 1 ст. 129.1 НК РФ и в то же время — на сумму 
от 2 000 до 4 000 руб. в соответствии с ч. 1 ст. 19.4 КоАП 
РФ. Подобный подход налоговых органов нашел свое 
отражение в  ряде судебных дел [4]. Несмотря на суще-
ствующую практику, ФНС России не разделяет позиции 
территориальных органов  — в  письме от 2013 года [5] 
центральный аппарат обозначил, что отказ от дачи по-
яснений не является основанием для начисления штрафа 
по ст. 19.4 КоАП РФ. Вместо этого возможно привлечение 
должностного лица к административной ответственности 
в виде штрафа в размере от 300 до 500 руб. по ст. ч. 1 ст. 
15.6 КоАП РФ, в то время как индивидуальные предпри-
ниматели в  рамках указанной нормы к  ответственности 
не привлекаются.

Аналогичный состав правонарушения с  соответству-
ющими штрафными санкциями существует и для требо-
ваний, подготовленных на основании ст. 93 НК РФ. За не-
представление документов по требованию ИФНС или за 
нарушение срока представления документов организация 
или ИП получат штраф в размере 200 руб. на основании п. 
1 ст. 126 НК РФ, а должностные лица организации привле-
кутся к ответственности по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ с после-
дующим назначением штрафа в размере от 300 до 500 руб. 
Индивидуальные предприниматели, как и  в случае по-
добного правонарушения при наличии требования по ст. 
88 НК РФ, не привлекаются к  административной ответ-
ственности, что зафиксировано в  примечании к  ст. 15.3 
КоАП РФ.

Говоря об ответственности за неисполнение требо-
вания о представлении документов, выставленного в со-
ответствии со ст. 93.1 НК РФ, нельзя не отметить не-
сколько важных нюансов.

Независимо от того, подготовлено ли требование вне 
рамок проверки, при проведении «встречной» проверки 
или же при проведении дополнительных мероприятий 

налогового контроля, назначенных по результатам рас-
смотрения материалов проверки контрагента, органи-
зация или ИП при непредоставлении документов или 
сведений привлекаются к ответственности по ст. 126 НК 
РФ, но размер штрафных санкций зависит от применяе-
мого пункта. В  п. 1 ст. 126 НК РФ штраф в  размере 200 
руб. предусмотрен за каждый непредставленный нало-
гоплательщиком документ, п. 2 вышеупомянутой статьи 
устанавливает штраф в размере 10 000 руб. за отказ лица 
представить имеющиеся у  него документы или за пред-
ставление документов с заведомо недостоверными сведе-
ниями.

С целью защиты налогоплательщика и с применением 
принципа non bis in idem, положения п. 2 ст. 108 НК РФ 
не допускают одновременное привлечение к ответствен-
ности по п. 1 ст. 126 и п. 2 ст. 126 НК РФ за непредстав-
ление одних и тех же документов.

Помимо этого, мера налоговой ответственности для 
организаций или ИП в виде штрафа в размере 5 000 руб. 
может быть применена в соответствии с п. 1 ст. 129.1 НК 
РФ за неправомерное несообщение (несвоевременное со-
общение) сведений (информации) по требованию ИФНС 
России.

Хоть привлечение к  ответственности за непредостав-
ление одних и  тех же документов является незаконным, 
важно учесть, что подобный подход применим только 
в  случаях, когда избирается мера наказания в  рамках 
одной статьи. Тем не менее, если в  одном требовании 
ИФНС запросила документы и информацию, то за его не-
исполнение может быть назначено два штрафа одновре-
менно — по ст. 126 и ст. 129.1 НК РФ, что подтверждается 
судебной практикой [6].

Должностных лиц организации при непредоставлении 
документов и сведений возможно привлечь и к админи-
стративной ответственности в виде штрафа от 300 до 500 
руб. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ, в то время как ИП, как и в 
случае направления требования, подготовленного на ос-
новании ст. 88 или ст. 93 НК РФ, не облагаются штрафом 
за нарушение упомянутой ранее нормы Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации.

Подводя итоги, можно сделать вывод о  том, что для 
налогоплательщиков увеличение контрольных процедур 
со стороны ФНС в  комплексе с  значительными измене-
ниями Налогового кодекса, запланированном дефицитом 
государственного бюджета в  ближайшем обозримом бу-
дущем и существующим не первое десятилетие правовом 
дуализме ответственности за налоговые нарушения, пред-
полагающим привлечение правонарушителя как к  на-
логовой, так и  к административной ответственности, 
сопряжено с высокими рисками доначислений. Хотя тре-
бования, направляемые налоговым органом, могут су-
щественно отличаться друг от друга даже с точки зрения 
их формального основания, а  состав истребуемых пояс-
нений, документов и  информации формируется ситуа-
тивно и индивидуально для каждого лица-получателя, си-
стемное толкование применяемых законодательных норм 
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и понимание круга прав и обязанностей сторон в рамках 
налоговых контрольных процедур поможет налогопла-

тельщикам избежать превышения полномочий со сто-
роны налоговых органов уже на досудебном этапе.
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Проблемы института необходимой обороны  
в Российской Федерации и возможные пути их решения
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Научная статья посвящена проблемам института необходимой обороны в Российской Федерации и путям их ре-
шения. Анализируются позиции различных экспертов относительно решения проблем института, предлагается 
внести изменения в существующее законодательство, чтобы устранить коллизии и улучшить доступ граждан к сред-
ствам самообороны.

Ключевые слова: необходимая оборона, уголовный закон, проблема.

Институт необходимой обороны представляет собой 
важный, неотъемлемый элемент в  правовой сфере 

жизни общества, так как является одним из средств осуще-
ствления гражданами своего права на защиту, он служит 
интересам предотвращения и  пресечения преступлений. 
Однако, как показывает практика, необходимая оборона 
имеет существенные проблемы и вызывает значительное 
количество вопросов в процессе реализации.

Одной из таких является проблема, связанная с квали-
фикацией необходимой обороны, причина которой кро-
ется в  наличии большого количества оценочных при-
знаков, где — то или иное юридическое значение которых 
каждый раз зависит от субъективного мнения правопри-
менителя. В судебной практике по делам о необходимой 
обороне господствует обвинительный уклон [1]. Количе-
ство дел с превышением пределов необходимой обороны 
значительно превышает дела, разрешенные в пользу пра-
вомерного причинения вреда посягающему лицу [2].

Из анализа уголовного закона следует, что в  непред-
виденной ситуации, сопряженной с психологической на-
пряженностью, страхом и волнением гражданин должен 
не только дождаться начала посягательства, но и оценить, 
а  также определить характер и  степень вероятного на-
силия или же выявить наличие непосредственной угрозы 
причинения такого насилия (следует отметить, что в боль-
шинстве случаев выявление и констатация условий пра-

вомерности необходимой обороны является затрудни-
тельным для правоохранительных органов, не говоря уже 
про граждан, которые находятся в состоянии чрезмерного 
душевного волнения) [3]. Следовательно, законодатель-
ство возлагает на обороняющегося обязанность оценить 
характер преступления и его последствий еще до его со-
вершения, что является весьма затруднительным (почти 
невозможным) в  экстремальной ситуации [4]. В  связи 
с этим, видится правильным привести позицию профес-
сора Юшкова, который предлагал отменить ответствен-
ность за превышение пределов необходимой обороны, 
«если причинение смерти или тяжкого телесного повре-
ждения было совершено в  состоянии страха, испуга, за-
мешательства, вызванных внезапностью», ведь зачастую 
в таком состоянии лицу весьма затруднительно каким бы 
то ни было образом оценивать характер посягательства 
и  его последствия [5]. Благодаря такому введению уда-
лось бы достигнуть снижения количества неточностей 
при квалификации дел с необходимой обороной, снизить 
вынесение приговоров с  обвинительным уклоном в  тех 
случаях, когда реализация необходимой обороны явля-
лась правомерной, тем самым повысить активность гра-
ждан в защите своих прав и интересов, а также прав и ин-
тересов третьих лиц.

Еще одной проблемой, тесно связанной с предыдущей, 
является боязнь граждан проявлять решительные дей-
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ствия, направленные на предотвращение посягатель-
ства в  связи с  нежеланием претерпевать дальнейшие за-
частую негативные последствия правового характера. 
Как уже отмечалось ранее, правоохранительные органы 
квалифицируют действия обороняющихся как преступ-
ление с  превышением пределов необходимой обороны 
или же причинение тяжкого и  среднего вреда с  превы-
шением пределов необходимой обороны. Это приводит 
к  тому, что «люди не столько боятся стычки с  правона-
рушителем, сколько дальнейшего разбирательства» [6]. 
Последствие таких действий создает угрозу прогресси-
рования преступности, ведь необходимая оборона явля-
ется эффективным средством защиты своих прав, а также 
борьбы с преступностью, но если бездействия со стороны 
граждан продолжаться, то посягательства со стороны 
преступников только будут увеличиваться, что катего-
рически нарушает основы жизнедеятельности общества, 
а также противоречит целям правового государства.

Ученые (Э.  Ф.  Побегайло, С.  В.  Пархоменко) пред-
лагают решить данную проблему следующим образом: 
ввести перечневую (казуальную) систему, позволяющую 
установить четкий перечень объектов, подлежащих за-
щите, а  также максимально расширить предел допусти-
мого вреда, причиняемого преступнику, в  процессе осу-
ществления необходимой обороны [7]. Данная система 
позволит упростить работу правоохранительных ор-
ганов в  части определения пределов необходимой обо-
роны, а именно превышены они или нет. Следовательно, 
квалификация дел станет наиболее точной, ошибки будут 
сведены к  минимуму, что будет стимулировать граждан 
к реализации права на необходимую оборону, поскольку 
станет ясно какой вред и в какой степени может быть при-
чинен преступнику [8].

Еще одной проблемой является использование оружия 
при необходимой обороне. Согласно ст. 24 Федерального 
закона «Об оружии»: «Граждане Российской Федерации 
могут применять имеющееся у  них на законных основа-
ниях оружие для защиты жизни, здоровья и  собствен-
ности в  состоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости. Применению оружия должно предше-
ствовать четко выраженное предупреждение об этом 
лица, против которого применяется оружие, за исключе-
нием случаев, когда промедление в  применении оружия 
создает непосредственную опасность для жизни людей 
или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. 
При этом применение оружия в состоянии необходимой 
обороны не должно причинить вред третьим лицам» [9]. 
Из содержания данной статьи следует, что единственным 
оружием, разрешенным для применения в целях защиты 
своих прав, является именно «официальное» оружие (ог-
нестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 

с патронами к нему, (ст. 3 ФЗ «Об оружии»)), но как, на-
пример, быть в  ситуации, когда оружие от посягающего 
лица перешло в руки обороняющегося лица, и при этом, 
угроза причинения вреда обороняющемуся сохранена.

Постановление Пленума Верховного суда № 19 гласит, 
что переход оружия от посягающего лица к обороняюще-
муся не свидетельствует об окончании посягательства, сле-
довательно, обороняющийся вправе прибегнуть к защите 
и применить перешедшее от преступника оружие [10]. Но 
статья 24 ФЗ «Об оружии» свидетельствует о применении 
лишь того оружия, которое принадлежит гражданину на 
законных основаниях, следовательно, в данном случае мы 
можем отметить наличие коллизии. Видится правильным 
предложить законодателю внести соответствующую по-
правку в  ст. 24 ФЗ «Об оружии», расширяющую допу-
стимый к применению перечень оружия и допускающий 
использование при необходимой обороне оружия, ко-
торое принадлежит гражданину не только на законных 
основаниях. Благодаря внесению поправки, удастся не 
только устранить противоречие между правовыми нор-
мами, но и  расширить возможности и  средства защиты 
граждан при реализации права на необходимую оборону.

Вторым спорным аспектом, связанным с оружием при 
реализации права на необходимую оборону, являются 
условия его хранения. Так, легальным с  точки зрения 
применения на практике является огнестрельное глад-
коствольное оружие, которое должно только храниться. 
Также, необходимо, чтобы оружие в  обязательном по-
рядке находилось в  металлическом шкафу (сейфе) от-
дельно от патронов [11], что делает применение данного 
средства весьма затруднительным в ситуации, например, 
нападения, что, следовательно, делает само оружие при 
данных правилах просто бесполезным и бессмысленным. 
В связи с этим, видятся правильными два варианта: а) вы-
работать и закрепить на законодательном уровне особые 
условия, позволяющие перемещать оружие; б) признать 
утратившим силу положение об оружие вовсе.

Таким образом, можно прийти к  выводу, что в  связи 
с  тем, институт необходимой обороны является нема-
ловажной категорией уголовного права, а  также незаме-
нимым средством в  борьбе с  преступность, необходимо 
предпринять ряд действий, направленных на ликвидацию 
всех спорных вопросов данного института, а именно:

— отменить ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны, если причинение смерти или тяж-
кого телесного повреждения было совершено в состоянии 
страха, испуга, замешательства, вызванных внезапно-
стью;

— ввести перечневую (казуальную) систему в  отно-
шении объектов защиты необходимой обороны;

— внести поправки в статью 24 ФЗ «Об оружии».
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Правовая природа договора финансовой аренды (лизинга)
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В данной статье рассматривается правовая природа лизинга как одной из наиболее спорных тем в юридической ли-
тературе. Основное внимание уделяется классификации лизинга: рассматривается ли он как вид аренды или как само-
стоятельный договор. Автор анализирует позиции различных исследователей и законодательные нормы, пытаясь вы-
явить суть лизинговых отношений.

Ключевые слова: правовая природа лизинга, виды договора, аренда, лизингодатель, лизингополучатель, трехсто-
ронние отношения.

Правовая природа лизинга является одним из самых 
обсуждаемых и дискуссионных вопросов в юридиче-

ской литературе. Существует множество точек зрения на 
сущность такого договора.

Распространенной является дискуссия: лизинг  — вид 
аренды или же самостоятельный договор?

По мнению законодателя, договор лизинга представ-
ляет собой разновидность аренды, так как лизинг регу-
лируется нормами параграфа 6, расположенного в  главе 
34 ГК РФ, посвященной отношениям аренды, следова-
тельно, согласно ст. 625 ГК РФ, к отдельным видам дого-
вора аренды (<…> финансовой аренде) положения, пред-
усмотренные параграфом 1, применяются, если иное не 
установлено специальными правилами настоящего Ко-
декса применительно к другим видам договоров.

С законодателем солидарны и М. И. Брагинский и В.В. 
Витрянский, которые относят лизинг к  видам договора 
аренды. Ученые обосновывают свою позицию тем, что, 
во-первых, лизинг — это сложная система договорных от-
ношений, сочетающая в  себе элементы как договора куп-
ли-продажи, заключаемого между продавцом и лизингода-
телем, так и договора аренды (собственно лизинга) между 
лизингополучателем и лизингодателем. По мнению авторов, 
договор лизинга не является единым обязательством, а со-
четает в себе два самостоятельных: договор аренды и куп-
ли-продажи. В  связи с  этим они признают такой договор 
исключительно двусторонней сделкой, сторонами которой 
являются лизингодатель и лизингополучатель [1].

Возникает вопрос: каковы место и  роль продавца 
в таком обязательстве? М. И. Брагинский и В.В, Витрян-
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ский отвечают следующим образом: договор лизинга 
(аренды, по мнению авторов) является основным обя-
зательством в  такой системе отношений, в  то время как 
договор купли-продажи между лизингодателем и  про-
давцом является вспомогательным обязательством, содей-
ствующем основному, при этом такая сделка рассматрива-
ется как договор в пользу третьего лица, в соответствии 
с которым стороны определяют, что должник (продавец) 
обязуется произвести исполнение не кредитору (лизин-
годателю), а  указанному или не указанному в  договоре 
третьему лицу (лизингополучателю), имеющему право 
требовать от должника исполнения обязательства в свою 
пользу (ст. 430 ГК РФ) [2]. В данном случае продавец са-
мостоятельной фигурой в рамках лизинговых правоотно-
шениях не является, но при возникновении отношений по 
исполнению договора купли-продажи у  него возникают 
обязанности перед лизингополучателем, а последний при-
обретает права требования к продавцу. Поскольку такая 
конструкция не приводит к возникновению единства двух 
обязательств (аренды и купля-продажи), лизинг призна-
ется двухсторонней сделкой, и, следовательно, в  таком 
ключе является ничем иным, как видом арендных отно-
шений.

Данная точка зрения не видится полностью состоя-
тельной, поскольку нельзя однозначно утверждать, что 
конструкция купли-продажи в  лизинге является вто-
ричной, вспомогательной. Прежде всего, без купли-про-
дажи лизинг по своей сущности перестает быть лизингом, 
и  в таком случае практически полностью тождественен 
с  классической арендой. Следует отметить, что лизин-
говые отношения отличаются от конструкции договора 
аренды наличием особого элемента, а  именно первона-
чальной покупкой лизингодателем по указанию лизин-
гополучателя лизингового имущества. Следовательно, 
купля-продажа в  конструкции лизинга имеет основопо-
лагающее значение, в  связи с  этим видится правильным 
лизинговые правоотношения определять как трехсто-
ронние, а договор — двухсторонним.

Согласно другой точке зрения, лизинг рассматривается 
в  качестве самостоятельной договорной конструкции. 
В соответствии с таким видением, лизинг сочетает в себе 
признаки различных договоров (прежде всего купли-про-
дажи, аренды, оказания услуги и т. д.), однако наряду со 
схожестью такого договора с  иными, лизинг имеет спе-
цифические, отличительные черты, а также особые отно-
шения участников лизинга, которые в совокупности дают 
основания выделять его в качестве самостоятельного до-
говора [3]. Авторами обозначаются следующие особен-
ности: договор купли-продажи, который носит обяза-
тельный характер в рамках исполнения договора лизинга, 
момент возникновения права собственности лизингода-
теля (арендодателя) на передаваемое имущество, ограни-
чения в  области предмета лизинга, закупка лизингового 
имущества в  соответствии с  требованиями лизингопо-
лучателя. В  рамках такой позиции лизинг рассматрива-
ется авторами как трехсторонняя сделка, то есть единое 

обязательство, сочетающее в  себе элементы отношений 
аренды и купли-продажи, система имущественных отно-
шений, возникающая в  связи с  приобретением лизинго-
дателем в  собственность определенного лизингополуча-
телем имущества у продавца и дальнейшей его передачей 
во временное возмездное владение и пользование лизин-
гополучателю.

Данная точка зрения представляется несколько 
спорной, поскольку лизинг как сделка не может быть трех-
сторонней в силу того, что продавец непосредственно не 
участвует в заключении и исполнении лизингового согла-
шения, не является стороной такой сделки, договор куп-
ли-продажи является отдельной сделкой, при этом тесно 
связанной с  договором лизинга, следовательно, договор 
лизинга является двухсторонним и  заключается между 
лизингодателем и лизингополучателем.

Авторами приводятся и иные точки зрения.
В юридической литературе лизинг также рассматри-

вается как смешанный договор, сочетающий в  себе эле-
менты таких конструкций, как продажа в  рассрочку, 
аренда, заем, поручение, кредитный договор, который 
предполагает вложение кредитором (лизингодателем) де-
нежных средств в  покупку указанного заемщиком (ли-
зингополучателем) имущества и  передачу таких средств 
совместно с  имуществом заемщику. Фактически деньги 
передаются лизингополучателю в  составе приобретен-
ного имущества [4].

А.  М.  Ефимовой выделяется позиция, согласно ко-
торой договор лизинга рассматривается как форма кре-
дитования, предусматривающая передачу лизингодателем 
лизингополучателю право использовать предмет лизинга 
в  обмен на определенные платежи [5]. Если рассматри-
вать лизинг с  точки зрения кредита, то в  таком случае 
кредитором выступает лизингодатель, заемщиком — ли-
зингополучатель. Лизинговое имущество является экви-
валентом кредита, предоставляемому заемщику. Плата 
за предоставленное лизингополучателю финансирование 
определяется в процентах годовых на размер финансиро-
вания. Если соответствующая процентная ставка не пред-
усмотрена договором лизинга, она устанавливается судом 
расчетным путем на основе разницы между размером 
всех платежей по договору лизинга (за исключением аван-
сового) и размером финансирования, а также срока дого-
вора [6]. Также лизингу свойственны такие свойства кре-
дита, как срочность, возвратность, платность.

Таким образом, договор лизинга следует расценивать 
как самостоятельный договор. Несмотря на то, что фор-
мально законодательством такая конструкция относится 
к  виду договора аренды, а  также имеется много схожих 
элементов с  другими сделками, тем не менее лизинговые 
отношения имеют особенные, уникальные черты, не при-
сущие другим конструкциям. Необходимо отметить, что 
такой договор является двухсторонней сделкой, сторо-
нами который выступают лизингодатель и лизингополуча-
тель, при этом с лизингом тесно связан договор купли-про-
дажи, который напрямую влияет на реализацию лизинга.
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Некоторые аспекты судебного следствия по уголовным делам  
о кражах в сельской местности
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Национальный исследовательский Томский государственный университет

В статье автором проведен анализ судебного следствия по уголовным делам о кражах в  сельской местности. Ав-
тором указывается, что такая область имеет свои особенности и специфику. Автор делает вывод о том, что судам 
в ходе судебного следствия важно установить смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Ключевые слова: сельская местность, кража, судебное следствие, судебная экспертиза, смягчающие обстоятель-
ства, отягчающие обстоятельства.

Имущественные преступления, которые соверша-
ются в сельской местности, имеют свои специфиче-

ские особенности. В основном такая специфика предопре-
делена территориальным расположением. С уверенность 
можно сказать о  том, что географическое расположение 
региона, степень его экономического развития, нацио-
нальный состав отражается на уровне преступности, ха-
рактере совершаемых противоправных деяний.

В рамках проводимого судебного следствия по уго-
ловным делам о кражах в сельской местности судам стоит 
обращать внимание на ряд аспектов.

Во-первых, судам стоит учитывать комплекс обстоя-
тельств, относящихся к  делу. В  частности, речь идет 
о  таких составляющих, как имущественное положение 
потерпевшего лица, стоимость имущества, которое было 
похищено, значимость похищенного для потерпевшего, 
значительность причиненного ущерба и т. д.

Во-вторых, судам для того, чтобы обеспечить пра-
вильную юридическую квалификацию содеянного, необ-
ходимо проводить детальный анализ всех доказательств, 
имеющихся в материалах дела.

В ходе судебного следствия по уголовным делам 
о кражах в сельской местности особую актуальность при-
обретает процедура допроса обвиняемого. Так, относи-

тельно краж, совершенных в  сельской местности, судам 
при проведении допроса обвиняемого для объективного 
вынесения решения, необходимо получить данные о сле-
дующем:

— почему обвиняемым был выбран именно данный 
предмет для кражи;

— какова была обстановка при совершении противо-
правного деяния;

— какой способ был использован обвиняемым для 
проникновения в помещение или иное хранилище для по-
хищения имущества;

— характер действия обвиняемого, а также иных лиц, 
принимающих участие в совершении кражи;

— какие места были использованы обвиняемым для 
сокрытия украденного и т. д. [2, с. 333]

Так, например, согласно приговору Искитимского 
районного суда Новосибирской области от 19.03.2021 по 
делу № 1- 118/2021 (1- 468/2020) — в ходе судебного раз-
бирательства было установлено, что в период с 17 часов 
30 минут до 20 часов, точное время следствием не уста-
новлено, у  А.  Ю., убедившегося, что в  доме никого нет, 
возник преступный корыстный умысел, направленный 
на хищение чужого имущества, а именно на хищение но-
утбука «Самсунг», принадлежащего потерпевший, с  не-
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законным проникновением в  жилище, с  причинением 
значительного ущерба гражданину, реализуя который, 
в  указанные время и  месте, А.Ю., действуя умышленно, 
осознавая общественную опасность своего деяния, из ко-
рыстных побуждений, убедившись, что за его преступ-
ными действиями никто не наблюдает, при помощи то-
пора, найденного в  бане, расположенной на участке 
вышеуказанного дома, отжал створку окна, после чего 
через данное окно незаконно проник в  дом, откуда по-
хитил принадлежащий Потерпевший ноутбук «Сам-
сунг», стоимостью 10000 рублей. С похищенным имуще-
ством  А.  Ю. с  места совершения преступления скрылся 
и  распорядился им по своему усмотрению, тем самым 
причинив Потерпевший значительный ущерб на сумму 
10000 рублей [4].

Исходя из проведенного в ходе исследований анализа 
таких преступлений в сельской местности: 34 % краж осу-
ществляются со взломом, 66 % — без взлома, из них 32,2 % 
находятся в месте совершения преступления на законных 
основаниях.

При этом судам стоит принимать во внимание, что до-
статочно затруднительным может стать допрос в рамках 
судебного заседания по делам о  кражах, совершенных 
в сельской местности. Во многом такие сложности судеб-
ного следствия могут быть обусловлены сложностью уста-
новления психологического контакта с обвиняемым. По-
мимо этого, судам необходимо установить и  отношение 
обвиняемого к совершенному противоправному деянию. 
Основная задача суда по такой категории дел как кража 
в сельской местности заключается в осуществлении тща-
тельной проверки и оценки доказательств, которые были 
собраны, проверки всех сведений, имеющихся в  мате-
риалах дела.

Также целесообразно в  рамках судебного следствия 
конкретизировать все обстоятельства, которые предше-
ствовали совершению кражи в сельской местности.

В рамках судебного следствия по делам о кражах, совер-
шенных в  сельской местности, достаточно часто у  судов 
возникает потребность в назначении судебных экспертиз. 
Так, например, может быть назначена криминалистиче-
ская (трасологическая, дактилоскопическая), судебно-хи-
мическая, судебно-товароведческая, материаловедческая 
и другие экспертизы.

Стоит обратить внимание на то, что процесс рассмо-
трения судами уголовных дел о  краже, совершенной 
в сельской местности, осуществляется с учетом характера 
и  степени общественной опасности содеянного, а  также 
личности лица, совершившего противоправное деяние. 
Соответственно, судам необходимо принимать во вни-
мание смягчающие и  отягчающие обстоятельства, ко-
торые могут повлиять на размер назначаемого наказания. 
Смягчающие обстоятельства, признаваемые таковыми 
судом, представлены в  большом своем разнообразии  — 
это может быть активное содействие в  расследовании 
противоправного деяния, признание вины, раскаяние 
и т. д. [1, с. 111]

Так, согласно приговору Чановского районного суда 
Новосибирской области от 13.01.2021 №  1–18/2021  — 
Н.  А.  А. совершил кражу чужого имущества, с  неза-
конным проникновением в иное хранилище. А именно, из 
сарая тайно, из корыстных побуждений похитил одного 
селезня породы «Крякаш» и  крольчиху породы «Фран-
цузский баран», принадлежащих П. В. В. С похищенным 
имуществом  Н.  А.  А. скрылся с  места совершения пре-
ступления, имея реальную возможность в распоряжении 
похищенным, распорядился им по своему усмотрению, 
причинив П. В. В. материальный ущерб на общую сумму 
2000 рублей [5].

В рамках судебного следствия судом были установ-
лены обстоятельства, смягчающие наказание подсуди-
мому  Н.  А.  А. К  таким обстоятельствам в  соответствии 
со ст. 61 УК РФ — суд отнес: явку с повинной, признание 
вины и  раскаяние, активное способствование расследо-
ванию преступления, совершение преступления впервые, 
возмещение ущерба.

Отягчающим обстоятельством может быть признан, 
например, рецидив преступлений.

Согласно приговору Чановского районного суда Ново-
сибирской области от 28.05.2021 по делу № 1–86/2021 — 
в  ходе судебного следствия было установлено, что в  пе-
риод времени с 22 часов 00 минут до 23 часов у Н. Н. А., 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, на законных 
основаниях в доме Ш. Е. В., обнаружив лежащую в ком-
нате дома бензопилу «Карвер», принадлежащую Ш. Е. В., 
возник прямой умысел на тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенное с причинением значительного ущерба 
гражданину, а  именно на хищение данной бензопилы, 
принадлежащей Ш. Е. В. [6].

В ходе судебного следствия судом были установлены 
отягчающие обстоятельства. К  обстоятельству, отягча-
ющему наказание подсудимому, суд отнес рецидив пре-
ступлений, поскольку  Н.  Н.  А. совершила умышленное 
преступление и  имеет судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление, при этом рецидив не является 
опасным или особо опасным.

Из всей совокупности преступников по данной кате-
гории преступлений 42,5 % — ранее судимых и 57,5 % — 
не судимых, исходя из этого можно сделать вывод, что 
рецидив преступлений, как отягчающее обстоятель-
ство — является достаточно частым явлением.

Рассматривая данную тему, необходимо обратить вни-
мание также на следующий момент: согласно ч. 1 ст. 17 
УПК РФ, судья оценивает доказательства по своему вну-
треннему убеждению, основанному на совокупности име-
ющихся в  уголовном деле доказательств, руководствуясь 
при этом законом и  совестью. Следует обратить вни-
мание, что законодатель наряду с правовыми терминами 
оперирует понятиями «справедливость» и «совесть», ко-
торые являются мерилом нравственности, существуют 
в сознании, и относятся к столь тонкой матери, в силу чего 
не могут быть нормативно урегулированными в  полной 
мере.
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Судья в  соответствии с  требованиями закона и  веле-
нием совести должен быть убежден в правильности сде-
ланных выводов и  принимаемых решений. Однако на 
практике это происходит далеко не всегда. Так, например, 
проведенный  Е.  Д.  Горевым опрос судей показал, что 
более 54 % из них принимали решение по уголовному делу 
вопреки внутреннему убеждению, причинами к тому, со 
слов судей-респондентов, послужили опасения, что при-
говор будет отменен вышестоящей инстанцией, либо 
оказала влияние уже сложившаяся практика принятия 
других решений в подобных ситуациях.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать 
о  том, что имеется определенная специфика судебного 
следствия по делам о  кражах, совершенных в  сельской 
местности. Судам необходимо анализировать достаточно 
большой объем информации для принятия обоснован-
ного и справедливого судебного решения.

Важным аспектом является и  то, что в  ходе судеб-
ного следствия подлежит выяснению смягчающие и отяг-
чающиеся обстоятельства, а  также данные, касающиеся 
личности лица, совершившего противоправное деяние, 
в частности его социального статуса.
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