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На обложке изображен Джон Роджерс Сёрл (1932), американ-
ский философ.

Джон Сёрл родился в Денвере (США) в семье инженера-
электрика и врача. В годы Второй мировой войны его семья 
жила в разных городах Восточного побережья, где Джон сменил 
несколько средних школ. Затем он отучился в Висконсинском 
университете, а после получения Родсовской стипендии — в 
колледже Крайст-черч Оксфордского университета у Джона 
Остина. Некоторое время научная деятельность Джона Сёрла 
была направлена на уточнение и дальнейшее развитие теории 
речевых актов его учителя. Часто, говоря об этом периоде его на-
учной деятельности, его называют продолжателем идей Остина.

В 1980-е годы интересы Сёрла сместились в область фило-
софии сознания и мышления, он стал наряду с Дэниелом Ден-
нетом и Хилари Патнэмом ведущим специалистом по философ-
ским аспектам искусственного интеллекта.

До получения своей докторской степени в Оксфорде он ра-
ботал преподавателем философии. С 1967 года Сёрл был про-
фессором в Калифорнийском университете в Беркли, а также 
возглавлял отделение философии. В качестве приглашенного 
профессора он читал лекции в университетах многих стран мира.

Согласно Сёрлу, речевые акты не существуют сами по себе — 
именно благодаря связи с сознанием они способны представлять 
(«репрезентировать») существующие в мире вещи. Теория репре-
зентативного содержания языка должна основываться на соответ-
ствующей теории сознания. Сёрл использует в этой связи понятие 
интенциональности, то есть направленности сознания на предметы. 
Носителями интенциональности он в противовес традиционным 
теориям считает не убеждения и желания, а восприятия и действия.

В ходе дебатов, вызванных его теорией, Сёрл выдвинул тезис, 
что в интенциональном содержании восприятий имеется мо-
мент саморефлексии: если, например, человек видит дерево, то 
само содержание этого визуального восприятия предполагает 
существование дерева. Кроме того, философ полагает, что ин-
тенциональные содержания могут быть поняты только на неин-
тенциональной основе практических навыков и способностей.

Основываясь на своих взглядах на интенциональность, Сёрл 
в книге «Переоткрытие сознания» (1992) описывает свой взгляд 
на сознание. Он считает, что, начиная с бихевиоризма, значи-
тельная часть современной философии пытается отрицать су-
ществование сознания.

Сёрл считает, что философия оказалась в положении ложной 
дихотомии: с одной стороны, мир состоит лишь из объективных 
частиц, с другой — сознание обладает субъективным опытом от 
первого лица. Сёрл же говорит, что обе позиции верны: сознание 
является реальным субъективным опытом, вызванным физиче-
скими процессами в мозге. Эту позицию он предлагает называть 
биологическим натурализмом.

Следствием биологического натурализма является то, что 
если мы хотим создать сознательное существо, то нам необхо-

димо воссоздать физические процессы, вызывающие сознание. 
Позиция Сёрла, таким образом, противоречит взглядам на 
«сильный ИИ», заключающимся в том, что как только у нас по-
явится определенная программа на компьютере, мы сможем ис-
кусственно воссоздать сознание. В 1980 году Сёрл представил 
аргумент «китайской комнаты», целью которого является дока-
зательство ложности взглядов на сильный ИИ.

Суть этого аргумента заключается в следующем. Пред-
ставим, что человека, не знающего китайский язык, поместили 
в отдельную комнату, в которой находятся кубики с иерогли-
фами. Человек не знает иероглифов, но у него есть инструкция 
на английском языке, которая говорит, какой кубик надо брать 
и какой кубик надо выдавать в ответ на определенные запросы, 
приходящие извне.

Скажем, на обращение «Сколько вам лет?» человек смотрит в 
инструкцию на английском языке, в этой инструкции говорится 
о том, что необходимо взять определенный кубик и положить 
его в определенное место. Если человек успешно манипулирует 
этими кубиками, то на выходе мы будем получать ответы на ки-
тайском языке, то есть китаец, который будет наблюдать за этим 
экспериментом, увидит, что ответы получаются в общем осмыс-
ленными. Но сам человек в этой комнате никогда не будет знать, 
что же он сказал, что он сделал: он по-прежнему не будет пони-
мать китайский язык.

Сёрл славится своей прямотой. Известны случаи, когда он 
пытался срывать не нравящиеся ему доклады на конферен-
циях, взобравшись на сцену или критикуя докладчика с места. 
При этом ученый столь же критичен к самому себе. Он признает 
свою некомпетентность в истории философии, в частности, свое 
полное незнакомство с произведениями Канта, Лейбница и Спи-
нозы и очень плохое знакомство с творениями Платона и Ари-
стотеля. При этом Сёрл утверждает, что собственное невежество 
помогает ему в его профессиональной деятельности, поскольку, 
по его словам, известные философы зачастую не столько решали 
сложные проблемы, сколько создавали их.

Девятнадцатого июня 2019 года после дисциплинарного 
разбирательства, проведенного Отделом по предупреждению 
притеснений и дискриминации (OPHD), президент Калифор-
нийского университета Беркли Джанет Наполитано одобрила 
рекомендацию об аннулировании статуса эмерита у Джона 
Сёрла. Отзыв статуса означает, что Сёрл не может быть более 
ассоциирован каким-либо образом с университетом, и его до-
ступ в помещения университета ограничен до уровня обычного 
гостя.

Тем не менее Джон Сёрл является членом Американской ака-
демии гуманитарных и точных наук и почетным доктором ряда 
университетов.

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

Актуальные проблемы правового регулирования отношений 
в сфере обеспечения экономической безопасности России

Оруджова Юлия Алик кызы, студент магистратуры
Московский университет «Синергия»

Вопросы обеспечения национальной и государственной безопасности в условиях современного мира, характеризую-
щихся возникновением новых угроз и вызовов, имеют экзистенциальное значение. Одним из элементов государственной 
и национальной безопасности является экономическая безопасность. Исследователями отмечается, что эффектив-
ность обеспечения экономической безопасности государства является залогом дальнейшего развития государства и об-
щества [1]. В этой связи вопросы правового регулирования отношений, возникающих по поводу обеспечения экономиче-
ской безопасности России, являются актуальными и требуют анализа их современного состояния.

Ключевые слова: безопасность, экономика, экономическая безопасность, правовое регулирование

Current issues of legal regulation of relations  
in the sphere of ensuring economic security of Russia

Orujova Yulia Alik kyzy, student master’s degree
Moscow University «Synergy»

The issues of ensuring national and state security in the conditions of the modern world, characterized by the emergence of 
new threats and challenges, are of existential significance. One of the elements of state and national security is economic security. 
Researchers note that the effectiveness of ensuring the economic security of the state is the key to the further development of the state 
and society [1]. In this regard, the issues of legal regulation of relations arising in connection with ensuring the economic security of 
Russia are relevant and require an analysis of their current state.

Keywords: security, economy, economic security, legal regulation

Рассматривая вопросы, связанные с правовым регули-
рованием общественных отношений, возникающих 

по поводу обеспечения экономической безопасности 
России, прежде всего необходимо определиться с  содер-
жанием понятия экономической безопасности.

В исследовании А. Р. Калашникова экономическая без-
опасность формулируется как «сложная многофакторная 
категория, характеризующая такое состояние экономиче-
ского механизма государства, в  результате которого до-
стигается определенный уровень развития национальной 
экономики, способный противостоять дестабилизирую-
щему действию внутренних и внешних социально-эконо-
мических факторов, обеспечивающий ее независимость, 
стабильность и устойчивость, сбалансированное удовле-
творения потребностей населения страны» [2]. К. Н. Ба-
баев предлагает следующую формулировку исследуемому 
понятию: «отношения по защите региональных экономи-

ческих интересов, согласованных с целями оптимального 
территориального развития государства, от экзогенных 
и  эндогенных факторов, ограничивающих способность 
региона к  саморазвитию» [3]. И.  А.  Кутузов определяет 
экономическую безопасность государства как «состояние 
защищенности экономики от объективно существующих 
и видоизменяющихся внутренних и внешних угроз, спо-
собных оказывать негативное воздействие на основные 
начала (принципы) организации и  функционирования 
экономического оборота» [4].

Наряду с  доктринальными подходами, следует также 
отметить и легальную формулировку экономической без-
опасности, закреплённую в  Стратегии экономической 
безопасности: «состояние защищенности национальной 
экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, 
единство ее экономического пространства, условия для 
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реализации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации» [5].

Изложенное позволяет заключить, что экономическая 
безопасность представляет собой состояние какой-либо 
организационной, политической, хозяйственной, соци-
альной или иной структуры, при котором такая структура 
защищена от угроз внутреннего и  внешнего характера, 
и  способна решать свои повседневные функциональные 
задачи.

Переходя к непосредственному исследованию актуаль-
ного состояния угроз и вывозов экономической безопас-
ности России, следует отметить, что наиболее важные по-
ложения по обозначенному вопросу содержатся в  Указе 
Президента РФ от 13.05.2017 № 208, Раздел II которого по-
свящён вызовам и угрозам экономической безопасности.

В п.8 выделенного документа обращается внимание на 
то, что на современном этапе мирового развития имеется 
явно выраженная тенденция к  разрушению однополяр-
ного мира. Переход к  многополярной системе сопряжён 
с ростом геополитической нестабильности, неустойчиво-
стью развития мировой экономики, а  также резким об-
острением глобальной конкуренции. В Указе Президента 
РФ от 13.05.2017 № 208 также отмечается, что в условиях 
современного мира также усилилась тенденция распро-
странения на сферу экономики вызовов и  угроз воен-
но-политического характера. Кроме того, на состоянии 
экономической безопасности также стали оказывать су-
щественное влияние климатические изменения, что по-
рождает риски возникновения дефицита продовольствия 
и пресной воды, а также обострения конкуренции за до-
ступ к возобновляемым ресурсам. При этом в п. 11 Указа 
Президента РФ от 13.05.2017 № 208 отмечается, что на те-
кущем этапе своего развития Россия сохраняет высокий 
уровень экономического суверенитета и  социально-эко-
номической стабильности.

В своей текущей редакции Указ Президента РФ от 
13.05.2017 №  208 выделяются 25 вызовов и  угроз эконо-
мической безопасности России. Это позволяет заклю-
чить, что вызовы и угрозы экономической безопасности 

России представлены достаточно широким видовым раз-
нообразием, однако при этом важно также отметить, что 
перечень вызовов и  угроз экономической безопасности 
России имеет закрытый характер. Как следствие, страте-
гический документ не охватывает собой иные реально су-
ществующие угрозы экономической безопасности.

Исследователями, в частности О. В. Гудковой выделя-
ются также следующие угрозы экономической безопас-
ности современной России [6]:

— зависимость участников экономический отно-
шений от Интернета;

— неоптимальность процесса цифровизации;
— тенденция к автоматизации и роботизации произ-

водств и отдельных производственных процессов;
— отставание системы образования от потребностей 

цифровой экономики;
— цифровое неравенство.
Помимо неполноты перечня угроз и  вызовов эконо-

мической безопасности России, правовое регулирование 
предметной сферы содержит также и иные проблемы.

На современном этапе одной из главных проблем в об-
ласти правового регулирования экономической безопас-
ности можно отметить отсутствие необходимого систем-
ного подхода при разработке и реализации федеральных 
программ. Это связано с  тем, что разработка программ 
проводится децентрализованно, что препятствует со-
зданию согласованного, комплексного и  эффективного 
механизма правового регулирования. Также разрабо-
танные программы не обладают необходимой гибкостью 
и адаптивностью, в связи с чем отсутствует возможность 
их практической реализации в условиях неопределённой 
и нестабильной внутренней и внешней обстановки [1].

Таким образом, экономическая безопасность России 
является элементом национальной безопасности, обес-
печивающей такое состояние какой-либо организаци-
онной, политической, хозяйственной, социальной или 
иной структуры, при она защищена от угроз внутрен-
него и  внешнего характера, и  способна решать свои по-
вседневные функциональные задачи.
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Проанализированы актуальные аспекты определения субъектного состава договора строительного подряда и строи-
тельных правоотношений. Обращено внимание на проблемы, возникающие при определения субъектного состава дого-
вора строительного подряда и строительных правоотношений. Предложены пути решения выявленных проблем.
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The current aspects of determining the subject matter of a construction contract and construction legal relations are analyzed. 
Attention is drawn to the problems that arise when determining the subject matter of a construction contract and construction legal 
relations. Ways of solving the identified problems are proposed.

Keywords: construction contract, subjects of the construction contract.

Стороны по договору строительного подряда, как и по 
любому другому договору занимают центральное 

значение, в силу природы договора, который проявляется 
путем выражения их воли.

Несмотря на вышеизложенное, законодатель в лице ГК 
РФ лишь поименовал сторон рассматриваемого договора, 
как заказчик и подрядчик, однако не дал им определений.

Определение заказчика содержится в  п. 1 ст. 3 Феде-
рального закона № 169-ФЗ, в указанном законе приведена 
формулировка, регулирующая отношения по архитек-
турной деятельности, однако, если унифицировать приве-
денные положения, то под заказчиком следует понимать 
гражданина или юридическое лицо, имеющего намерение 
осуществить строительство, реконструкцию недвижи-
мого объекта.

Таким образом, в  роли заказчика может выступать 
любое физическое или юридическое лицо, отвечающие 
признакам правоспособности, закрепленным в граждан-
ском законодательстве.

Кажется, нелогичным, что в данном законе имеет место 
быть определение заказчика, но отсутствует понятие под-
рядчика.

Гуменюк  Е.  В. отмечает, что заказчиком может также 
выступать иностранное лицо, и в тоже время заказчик не-
обязательно выступает в роли инвестора. [1, с. 37]

Так в ст. 5 Федерального закона № 39-ФЗ указано, что 
инвестиционная деятельность по капиталовложению 
иностранными инвесторами применяется на территории 
Российской Федерации и регулируется международными 
договорами и отечественным законодательством.

Законодатель также указывает на превалирующую 
силу международных договоров над настоящим Феде-
ральным законом в случае противоречия.

Инвесторы — это те лица, которые осуществляют вло-
жение собственных или привлеченных средств в виде ин-
вестиций и обеспечивают их целевое использование.

Таким образом, на практике инвесторы могут само-
стоятельно выступать в  роли заказчиков или уполномо-
чить специальное лицо на договорной основе выступать 
в роли заказчика в интересах инвестора.

В приведенном законе также дается определение по-
нятию заказчика, это уполномоченное инвестором физи-
ческое или юридическое лицо, которое призвано осуще-
ствлять реализацию инвестиционного проекта по воли 
инвестора.

Более того, отдельно отмечено, что заказчик не вме-
шивается в  предпринимательскую и  иную деятельность, 
не определенную договором между инвестором и  заказ-
чиком, в то же время инвестор и заказчик могут являться 
одним лицом.

Данное определение в меньшей степени отражает суще-
ство заказчика в классических отношения по строительному 
подряду, однако за неимением единого сформулированного 
законодателем понятия может в  совокупности с  прочими 
характеризовать рассматриваемую сторону договора.

Необходимо отметить, что отношения между инве-
стором и заказчиком чаще всего регулируются агентским 
договором либо договором поручительства.

В Федеральном законе №  39-ФЗ имеется также опре-
деление подрядчика, которым, согласно закону, является 
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физическое или юридическое лицо, выполняющие работы 
по договору подряда или государственному/муниципаль-
ному контракту, заключенному с заказчиком.

Законодатель отмечает, что подрядчику необходимо 
иметь соответствующую лицензию для осуществления 
работ, подлежащих лицензированию.

Федеральный закон от 04.05.2011 №  99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» (далее Фе-
деральный закон №  99-ФЗ) отдельно выделяет, что ли-
цензированию подлежит деятельность по ремонту 
и  техническому обслуживанию средств обеспечения по-
жарной безопасности зданий и сооружений.

Более того, ст. 55.8 ГрК РФ закреплено, что индивиду-
альные предприниматели и юридические лица могут осу-
ществлять ряд работ по договору строительного подряда 
только при условии членства их в соответствующей само-
регулируемой организации.

В то же время саморегулируемая организация не вы-
ступает в  роли участника строительно-подрядных от-
ношений, а  лишь регулирует поведение ее участников 
и наделяет их правом заниматься определенной деятель-
ностью, исходя из положений Федерального закона от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
(далее Федеральный закон № 315-ФЗ).

Стоит обратить внимание на то, что в  случаях, когда 
подрядчиком выступает физическое лицо, к  данным от-
ношениям не применимы нормы Закона РФ от 07.02.1992 
№  2300–1 «О защите прав потребителей» (далее Закон 
№ 2300–1), так как подрядчик в данном случае не является 
исполнителем или изготовителем услуг, в том смысле в ко-
тором предусмотрено Законом. [2]

В ст. 749 ГК РФ определен дополнительный субъект 
строительно-подрядных отношений  — инженер (инже-
нерная организация).

Заказчик по своему усмотрению, без согласия под-
рядчика, с  целью контроля выполнения работ по дого-
вору подряда, может нанять инженера, путем заключения 
с ним договора оказания услуг.

Однако функции инженера должны быть определены 
в договоре подряда.

Согласно Международным условиям договора о строи-
тельстве 1977 года, инженер имеет право давать указания 
подрядчику в пределах своих полномочий, последствия за 
которые должен нести заказчика, подрядчик в свою оче-
редь должен подчиняться именно инженеру.

Отношения между сторонами договора строительного 
подряда и  инженером в  том числе регулируются Поста-
новлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О по-
рядке проведения строительного контроля при осущест-
влении строительства, реконструкции и  капитального 
ремонта объектов капитального строительства» (далее 
Постановление № 468). [3]

Заключая подобный договор с инженерной организа-
цией, заказчик стремится обезопасить себя от нарушений 
со стороны подрядчика, в том числе в случае приемки им 
работ без замечаний.

Так в случае приема некачественных работ инженерной 
организацией без замечаний, заказчик по договору под-
ряда имеет права взыскать убытки с организации, которая 
оказывала ему услуги по строительному контролю.

Более того заказчик имеет право обратиться и к под-
рядчику за устранением нарушений ввиду некачественно 
выполненных работ и  к контролирующей организации 
в связи с некачественно оказанными услугами.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа указал, что 
в  случае, надлежащего осуществления инженерной ор-
ганизацией контроля за качеством выполняемых работ, 
истец обладал бы возможностью своевременно устранить 
недостатки выполненных работ [4].

Отдельного внимание заслуживает такой субъект 
строительных отношений как субподрядчик.

Субподряд очень распространен в строительных отно-
шениях, исходя из положений ст. 706 ГК РФ, если из закона 
или договора не следует, что подрядчик обязуется выпол-
нить работы лично, он вправе привлечь субподрядчика.

Стоит отметить, что Президиум Верховного суда Рос-
сийской Федерации сделал окончательный вывод о  том, 
что Федеральный закон от 18.07.2011 №  223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (далее Федеральный закон №  223-ФЗ) не 
содержит ограничений по привлечению субподрядных 
организаций для выполнения работ.

Так Верховный суд Российской Федерации отменил 
решение антимонопольного органа и  указал, что запрет 
привлечения субподрядчиков и соисполнителей не явля-
ется требованием, предъявляемым к  участнику закупки, 
а  условие об обратном может быть расценено как нару-
шение законодательства. [5]

Подрядчик по первоначальному договору приобретает 
статус генерального подрядчика и выступает в роли долж-
ника по отношению к заказчику и в роли кредитора по от-
ношению к субподрядчику.

На практике субподрядная организация может разде-
лить с  генеральным подрядчиком часть работ или гене-
ральный подрядчик может передать субподрядчику весь 
объем работ, в таком случае генеральный подрядчик фак-
тически осуществляет лишь контрольные и посредниче-
ские функции.

Несмотря на то обстоятельство, что субподрядчик 
не является стороной по генеральному (главному) дого-
вору, Верховный суд Российской Федерации весьма от-
четливо установил, что работы субподрядчика (фактиче-
ского исполнителя работ) должны быть оплачены, а право 
требовать оплаты за выполненные работы может быть 
предъявлено как к заказчику, так и к генподрядчику, так 
и солидарно к ним обоим.

Верховный суд Российской Федерации сослался на 
презумпцию солидарной обязанности нескольких долж-
ников по предпринимательскому обязательству, закреп-
ленную в п. 2 ст. 322 ГК РФ.

К субъектам строительных правоотношений можно 
отнести застройщика, поименованного ГрК РФ.
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Согласно п. 16 ст. 1 названного кодекса застройщик — 
это лицо как физическое, так и  юридическое, которое 
обеспечивает выполнение работ по строительному под-
ряду на принадлежащем ему земельном участке.

Понятие застройщика также содержится в  Феде-
ральном законе №  169-ФЗ и  в Федеральном законе от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и  о внесении изменений в  некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

Правоведы отмечают, что в ГрК РФ и в Федеральном за-
коне №  169-ФЗ содержится более обобщённое понятие за-
стройщика, более того в Законе определение дается застрой-
щика (заказчику), таким образом, что в рамках Федерального 
закона № 169-ФЗ между ними установлена эквивалентность.

В Федеральном законе № 214-ФЗ напротив дана более 
жесткая характеристика, так застройщиком может высту-
пать только юридическое лицо, законодателем предусмо-
трен рад дополнительных условий, только при наличии 
которых лицо может быть застройщиком в рамках доле-
вого строительства.

Застройщик  — лицо, которое при определенном сте-
чении обстоятельств может являться и заказчиком, и под-
рядчиком, самостоятельно осуществляя строительные ра-
боты, и выступать в роли инвестора, привлекая денежные 
потоки дольщиков. [6, с. 27]

Субъекты строительных правоотношений не ограни-
чиваются лишь заказчиком и подрядчиком.

Участники рассматриваемых отношений находят отра-
жение в ГК РФ, ГрК РФ и Федеральных законах.

Инвестор, Инженерная организация  — факульта-
тивные субъекты строительных отношений, которые 
могут отсутствовать в  каноничном договоре строитель-
ного подряда, более того их роль может быть не четко вы-
делена, или возложена на одного из основных участников.

Субподрядная организация при ее наличии, факти-
чески сегментирует сложившейся отношения по строи-
тельству на те же самые, но в меньшем объеме.

Застройщик и вовсе является лицом, могущим объеди-
нить в себе все роли, предусмотренные договором строи-
тельного подряда.

Очередной раз, правоведы обращают внимание, что 
проблема наличия множества законов, которые дают соб-
ственные объяснения идентичным понятиям порождает 
неоднозначность правовых подходов в  первую очередь 
в доктринальной науке.

С учетом сложившейся практики, данные обстоятель-
ства, возможно, не обременяют субъектов строительных 
отношений, а напротив предоставляют возможности, од-
нако цель систематизации и обобщения должна сводится 
к  упрощению, к  прозрачности и  доступности для пони-
мания тех или иных правовых явлений.
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Туризм — это динамично развивающаяся отрасль эко-
номики, как в  мире, так и  в России. Правовое ре-

гулирование туристской деятельности крайне важно, 

поскольку туризм и связанные с ним объекты рынка яв-
ляются значимым фактором стабильности общества. Ту-
ристские услуги, товары и работы, формирующие рынок 
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туризма, играют важную роль в  жизнедеятельности об-
щества, что обуславливает необходимость их правовой 
защиты.

Правовое регулирование в сфере туризма направлено 
на упорядочение общественных отношений посредством 
их юридического закрепления, охраны и  развития госу-
дарством. Основными нормативными актами, регулиру-
ющими эту сферу, являются Гражданский кодекс РФ и Фе-
деральный закон «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации». Гражданский кодекс устанавли-
вает общие принципы гражданского права, определяет по-
нятия и  организационно-правовые формы, применимые 
в туризме, и устраняет противоречия в законодательстве, 
обеспечивая защиту экономических и  личных прав гра-
ждан, в том числе в сфере туризма.

Правовые основы оказания туристских услуг также за-
креплены в следующих документах:

— Федеральный закон «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации»;

— Закон РФ «О защите прав потребителей»;
— Постановление Правительства РФ «Об органи-

зации работ по стандартизации, обеспечению единства 
измерений, сертификации продукции и услуг»;

— Постановление Правительства РФ «О лицензиро-
вании туроператорской и турагентской деятельности.

— Национальное законодательство: Постановление 
Правительства РФ № 1853 от 18 ноября 2020 года, опреде-
ляющее порядок оказания гостиничных услуг, а также Фе-
деральный закон № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года, регу-
лирующий вопросы технического регулирования.

— Международные соглашения: Двусторонние и мно-
госторонние договоры между Российской Федерацией 
и другими государствами, направленные на развитие ме-
ждународного туризма.

— В России правовое регулирование туризма опира-
ется на Федеральный закон №  132-ФЗ от 24.11.1996 «Об 
основах туристской деятельности в  Российской Феде-
рации», который определяет туризм как приоритетную 
отрасль и устанавливает принципы государственного ре-
гулирования в  этой сфере. Туризм играет значительную 
роль в развитии как России, так и других стран, способ-
ствуя укреплению международных связей и требуя соот-
ветствующего правового обеспечения на национальном 
и международном уровнях.

Конституция РФ гарантирует ряд прав, имеющих от-
ношение к  туризму, включая свободу передвижения (ст. 
27), право на отдых (ст. 37, 41) и  право на информацию 
(п. 2 ст. 24).

В 1990-е годы были предприняты шаги по развитию ту-
ризма, включая Указ Президента РФ № 813 от 25.04.1994 
«О дополнительных мерах по развитию туризма в  Рос-
сийской Федерации и  об упорядочении использования 
государственной собственности в сфере туризма» и Указ 
Президента РФ №  1284 от 22.12.1995 «О реорганизации 
и  развитии туризма в  Российской Федерации», утвер-
дивший Концепцию реорганизации и  развития туризма 

в  Российской Федерации. Эта Концепция определила 
приоритеты развития туризма и необходимость создания 
нормативно-правовой базы, соответствующей мировым 
стандартам. В  развитие Концепции была разработана 
и утверждена Постановлением Правительства РФ № 177 
от 26.02.1996 Федеральная целевая программа «Развитие 
туризма в Российской Федерации».

Отношения, возникающие при оказании туристиче-
ских услуг, регулируются общими нормами главы 39 Гра-
жданского кодекса РФ, специальным законом «Об ос-
новах туристской деятельности» и Законом РФ № 2300-I 
от 07.02.1992 «О защите прав потребителей».

В настоящее время Российская Федерация стремится 
к  формированию и  поддержке национального турист-
ского рынка, развитию внутреннего и  международного 
туризма, что требует разработки современного и всеобъ-
емлющего законодательства, учитывающего нормы ме-
ждународного права и опыт европейских стран.

Россия обладает богатой культурой и  кулинарными 
традициями разных народов, что делает гастрономиче-
ский туризм перспективным направлением. Многие рос-
сияне считают национальную кухню способом погружения 
в культуру, что влияет на выбор путешествий. В России про-
водятся фестивали, продвигающие региональную кухню.

Гастрономический туризм, как способ изучения куль-
туры через кулинарию, набирает популярность в России. 
Спрос на гастротуры растет (по данным АЛЕАН, на 17 % 
в год, доля любителей — около 10 %). Востребованы дегу-
стации, фермерские хозяйства и мастер-классы.

Цель работы  — определить направления гастроту-
ризма, оценить его развитие в России и перспективы.

В мире популярны гастротуры в Японию (суши, рамэн), 
Китай (утка по-пекински), Италию (паста), Францию 
(круассаны) и  другие страны. Однако, кухня народов 
России также уникальна и привлекает туристов. Гастроту-
ризм становится все более популярным, часто совмещаясь 
с  другими видами отдыха. Для начала рассмотрим виды 
гастрономического туризма в таблице 1.

Журнал «Отдых в России» и ЦИК «Рейтинг» провели 
исследование развития туризма в России, составив рей-
тинг регионов на основе статистических данных, пуб-
ликаций в  СМИ и  экспертных оценок. Оценивались: 
развитие инфраструктуры, доходность отрасли, сана-
торно-курортный сектор, популярность у туристов (вну-
тренних и  иностранных), уникальность, уровень пре-
ступности, интерес в интернете и продвижение региона.

2021 год оказался успешным для туризма, превысив 
показатели «катастрофического» 2020-го и  даже 2019-го 
(в некоторых регионах). Выручка гостиниц за январь-сен-
тябрь 2021 года составила 450 млрд рублей, превысив по-
казатели 2019 и 2020 годов.

Рост внутреннего туризма обусловлен закрытием 
границ и поддержан государственной программой тури-
стического кешбэка «Мир путешествий».

В 2021 году внутренний туризм в  России восстано-
вился на 90  % от уровня 2019 года, достигнув 56,5 млн 
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путешественников. Программа туристического кеш-
бэка охватила 1,6 млн человек, которые приобрели туров 
и проживания на 34 млрд руб., получив обратно 6,7 млрд 
руб. Наиболее популярные направления: Кубань, Ставро-
полье, Крым, Алтай, Тюмень, Новгородская и  Ярослав-
ская области, Татарстан, Калининград, Москва, Санкт-Пе-
тербург и Самара. Закрытие границ стимулировало спрос 
на внутренний туризм, в  том числе гастрономический, 
развитию которого способствуют фестивали и  специа-
лизированные сервисы, такие как TripLunch, знакомящие 
с кулинарными особенностями регионов.

Для оценки эффективности гастротуризма в регионах 
РФ построена линейная регрессионная модель. Незави-
симые переменные: X1 — участие региона в проекте «Га-
строномическая карта России» (бинарная переменная: 
1 — участвует, 0 — не участвует), X2 — число мест в кол-
лективных средствах размещения в 2021 году. Зависимая 
переменная Y — численность граждан РФ, размещенных 

в коллективных средствах размещения в 2021 году (данные 
Росстата). Ориентация на внутренний туризм обуслов-
лена современными тенденциями.

Региональные усилия по развитию гастротуризма не-
достаточны и  пока слабо влияют на турпоток. Интен-
сивное развитие гастротуризма может стать важным 
ресурсом для внутреннего туризма и всей отрасли. Орга-
низация питания в гастро- и экотуризме включает: расчет 
калорийности и энергозатрат, учет вкусов туристов, раз-
работку режима и  типового меню, расчет количества 
продуктов и  необходимого снаряжения (кухонного, сто-
лового). Качественное питание критически важно для без-
опасности туристов, особенно при активных нагрузках и в 
условиях дефицита микроэлементов (например, в горах). 
Важно учитывать рекомендации по питанию спортивных 
диетологов и UIAA, а также помнить, что чувства голода 
и  жажды могут быть ненадежными индикаторами по-
требностей организма в экстремальных условиях.
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Особенности рассмотрения споров, связанных с получением 
социальных выплат, иных мер социальной поддержки

Пронина Анастасия Владимировна, студент магистратуры
Новосибирский государственный университет экономики и управления

Споры, связанные с получением социальных выплат и иных мер социальной поддержки, представляют собой важную 
категорию дел, рассматриваемых судами и административными органами. Особенности рассмотрения таких споров 
обусловлены спецификой правоотношений, возникающих между гражданами и государством в сфере социального обес-

Таблица 1. Направления гастрономического туризма

Направления 
гастрономического туризма

Особенности

Фермерский

Туристы могут насладиться вкусовыми качествами экологически чистых продуктов, 
которые выращены на фермерских полях. При желании можно поучаствовать в сборе 
урожая, а уже из добытых самостоятельным трудом овощей, фруктов и ягод пригото-
вить оригинальное блюдо. Также можно поприсутствовать при приготовлении сыра 

и другой молочной продукции

Городской

Туры по кулинарии, которые проводятся в городе, включают в себя посещение знаме-
нитейших кондитерских фабрик, престижнейших ресторанов, обучение у известных 
шеф-поваров. Ценители эстетики смогут оценить по достоинству мастерство приго-

товления блюд, профессиональный подход и атмосферность заведения
Событийный Подразумевает участие в кулинарных мероприятиях (фестиваля, ярмарки, выставки)

Образовательный Туры посвящены обучению кулинарному искусству и мастер классам
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печения. Социальное обеспечение является ключевым элементом в системе гарантий прав граждан в Российской Феде-
рации. Споры, связанные с распределением социальных благ, часто происходят между физическими лицами и органами 
власти, ответственными за назначение и проведение соответствующих выплат.

Данная статья посвящена анализу особенностей разрешения споров, возникающих в связи с получением социальных 
выплат и других мер социальной поддержки. В ней рассматриваются актуальные проблемы правоприменения в сфере со-
циального обеспечения, а также анализируются судебные практики по различным категориям споров, связанным с на-
рушением порядка назначения и выплаты социальных пособий.

Право на судебную защиту в вопросах социального обеспечения закреплено статьей 46 Конституции РФ и детали-
зировано гражданско-процессуальным законодательством. Иски, вытекающие из споров о социальных видах поддержки, 
рассматриваются и разрешаются в судебном порядке. Вопросы о подсудности таких дел опираются на правила, уста-
новленные в статьях 24, 28, и 29 ГПК РФ.

При нарушении органами исполнительной власти законодательных положений может возникать основание для 
компенсации морального вреда потерпевшим гражданам. Акцент в этих судебных процессах делается на обеспечение 
доказательств и определение субъектов, имеющих право на обращение в суд с целью защиты своих нарушенных соци-
альных прав.

Ключевые слова: социальные выплаты, социальные пособия, меры социальной поддержки, социальное обеспечение, 
права человека на социальное обеспечение, судебные споры, социальное обслуживание граждан.

Specifics of dispute resolution related to receiving  
social benefits and other social support measures

Disputes related to receiving social benefits and other social support measures are an important category of cases considered 
by courts and administrative authorities. The specifics of the consideration of such disputes are determined by the specifics of the 
legal relations that arise between citizens and the state in the field of social security. Social security is a key element in the system 
of guarantees of citizens’ rights in the Russian Federation. Disputes related to the distribution of social benefits often occur between 
individuals and the authorities responsible for assigning and making appropriate payments. This article analyzes the specifics of 
dispute resolution arising in connection with receiving social benefits and other social support measures. It examines current problems 
of law enforcement in the field of social security, as well as analyzes judicial practices in various categories of disputes related to 
violations of the procedure for assigning and paying social benefits.

The right to judicial protection in matters of social security is enshrined in article 46 of the Constitution of the Russian Federation 
and is detailed in civil procedure legislation. Claims arising from disputes over social support are reviewed and resolved in court. 
Questions about the jurisdiction of such cases are based on the rules established in Articles 24, 28, and 29 of the CPC RF.

If the executive authorities violate legislative provisions, there may be grounds for compensation for moral damage to injured 
citizens. The emphasis in these trials is on providing evidence and identifying subjects who have the right to go to court to protect their 
violated social rights.

Keywords: social benefits, social benefits, social support measures, social security, human rights to social security, litigation, social 
services for citizens.

Эффективность системы социального обеспечения 
тесно связана с  механизмами обеспечения соблю-

дения сопутствующих прав в  рамках государственных 
структур. Актуальность вопросов в социальной сфере об-
условлена проблемами реализации закрепленных прав 
и  свобод граждан. Основное внимание в  контексте пра-
вовой политики России приковано к  гарантированию 
этих прав граждан.

Судебное разбирательство является признанным 
и действенным методом обеспечения прав граждан на со-
циальные гарантии. Это закреплено в  статье 46 Консти-
туции РФ [1], где законодательно устанавливается га-
рантия каждому человеку в  защите его прав и  свобод 
через судебные инстанции. Все оспариваемые решения и 
(или) бездействие со стороны властных структур, органов 

местного самоуправления, общественных организаций 
и должностных лиц подлежат судебному пересмотру. За-
конодательные акты, регулирующие социальные отно-
шения, дают право обратиться в  судебные инстанции 
с жалобами на некорректное распределение материальной 
поддержки или недоступность социальных услуг.

Судебные инстанции России регулярно рассматри-
вают значительное число дел, связанных с  нарушением 
социальных прав граждан, и статистика свидетельствует 
о том, что свыше 70 процентов таких исков находят поло-
жительное разрешение. Социальные споры рассматрива-
ются в рамках процедур, определенных Гражданским про-
цессуальным кодексом РФ [2], устраняя необходимость 
предварительного использования альтернативных спо-
собов защиты прав перед обращением в суд.



“Young Scientist”  .  # 23 (574)  .  June 2025 369Jurisprudence

Развитие процессуального законодательства при-
вело к тому, что защита социальных прав в судах осуще-
ствляется независимо от других механизмов обращения 
граждан, подчеркивая автономность и  доступность су-
дебного урегулирования. Вопросы, возникающие при рас-
смотрении споров в  области социального обеспечения, 
обусловливают трудности в  судебной практике. Анализ 
проблемных аспектов, на которых сосредоточено вни-
мание судов, позволяет выявить основные направления, 
такие как вопросы социальных выплат и  прочих форм 
поддержки населения. Ряд юридических фактов, которые 
лежат в  основе предоставления права гражданам на со-
циальные льготы, свидетельствуют о стремлении Россий-
ской Федерации к поддержанию принципов социального 
государства [17, с. 20].

Социальные выплаты и  меры социальной поддержки 
включают в себя широкий спектр пособий, компенсаций 
и услуг, предоставляемых государством различным кате-
гориям граждан. К ним относятся:

— Пенсии (по старости, инвалидности, по случаю по-
тери кормильца).

— Пособия (по беременности и родам, по уходу за ре-
бенком, по безработице).

— Ежемесячные денежные выплаты (ветеранам, инва-
лидам, чернобыльцам).

— Жилищные субсидии.
— Социальная помощь малоимущим.
— Иные виды поддержки, предусмотренные феде-

ральным и региональным законодательством [22, с. 384].
Социальные выплаты представляют собой клю-

чевой инструмент социальной поддержки граждан, реа-
лизуемый на двух уровнях: федеральном, обеспечивая 
поддержку для всех граждан России, и  региональном, 
целевым образом поддерживая жителей отдельных ре-
гионов. К таким выплатам относится, например, разовое 
пособие по беременности и родам, размер которого опре-
деляют, исходя из средней заработной платы женщины за 
последние два года и  продолжительность предоставляе-
мого ей отпуска. Единовременное пособие при рождении 
ребенка выплачивается одному из родителей по факту ро-
ждения ребенка [18, с. 142].

Для поддержания семей в сложных жизненных ситуа-
циях предусмотрены ежемесячные выплаты по социаль-
ному контракту, доступные малоимущим семьям. Сту-
денты, происходящие из малообеспеченных семей, имеют 
право на получение социальной стипендии, если их се-
мейное положение подтверждено соответствующими ор-
ганами социальной защиты. В  области жилищных во-
просов малоимущие граждане могут воспользоваться 
льготами, позволяющими им получить жилье на основе 
договора социального найма.

Более того, помимо финансовой поддержки, соци-
альная защита включает оказание разнообразных услуг, 
таких как предоставление одежды, организация горячего 
питания, проведение психологических консультаций, 
а  также услуги сиделки, что является важным аспектом 

ухода и  поддержки для лиц, испытывающих трудности 
[16, с. 11].

Судебные споры, касающаяся социальной поддержки 
граждан, осуществляется в  рамках искового процесса, 
причем вопросы подсудности регулируются соответству-
ющими нормами Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, в частности, статьями 24, 28 и 29.

Споры в данной сфере возникают, как правило, по сле-
дующим основаниям:

— Отказ в  назначении социальных выплат или мер 
поддержки.

— Прекращение или приостановление выплаты.
— Неправильное исчисление размера выплаты.
— Задержка выплаты.
— Требование о  возврате излишне выплаченных 

средств [23].
Процесс разрешения споров в  сфере социальных вы-

плат в  Российской Федерации управляется комплексной 
системой законодательных актов, начиная с основопола-
гающих положений Конституции РФ. Сюда же входят фе-
деральные нормативные акты, такие как законы «О стра-
ховых пенсиях» [4], «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» [5], «О социальной 
защите инвалидов в  Российской Федерации» [6]. Значи-
тельный вес также имеют и подзаконные акты, к примеру, 
постановления Правительства и  приказы Министерства 
труда и социальной защиты, законодательство субъектов 
РФ и регулирование на местном уровне.

Основные нормативно-правовые акты, определяющие 
объём, размер и порядок предоставления гражданам мер 
социальной поддержки, включают, в  частности, следу-
ющие:

— Закон от 19 апреля 1991  г. №  1032–1 «О занятости 
населения в  РФ» [7], который устанавливает государ-
ственные гарантии по конституционным правам на труд 
и социальную поддержку в случаях безработицы.

— Федеральный закон от 17 июля 1999  г. №  178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» [8]. В этом за-
коне прописаны методы предоставления поддержки ма-
лоимущим слоям населения и  другим уязвимым катего-
риям граждан.

— Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов», утверждающий по-
литику государства по защите прав инвалидов и их соци-
альной интеграции.

— Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан» [9], охватыва-
ющий вопросы организации и  функционирования си-
стемы здравоохранения.

— Федеральный закон от 28 декабря 2013  г. №  442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан» [10], 
определяющий порядок предоставления социальных услуг, 
в том числе реабилитационных средств и адресной помощи.

Указанные акты составляют фундамент правовой базы 
в вопросах получения социальных выплат и иных мер со-
циальной поддержки и защиты граждан РФ, обеспечивая 
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комплексный и систематизированный подход в  соответ-
ствующих правоотношениях. За соблюдением установ-
ленных норм в данной сфере следят как федеральные, так 
и региональные органы власти [19, с. 118].

Обычно первоначальный этап разбирательства 
в  спорных ситуациях, касающихся социальных выплат, 
предполагает подачу заявления в соответствующее учре-
ждение, например, в  отделение Социального фонда Рос-
сийской Федерации. Если ответ учреждения не устраивает 
гражданина, то существует возможность администра-
тивной апелляции, то есть право обжалования в  выше-
стоящей инстанции. В случае неполучения удовлетвори-
тельного решения и после такого шага, возникает предмет 
для передачи спора на рассмотрение в суд [20, с. 27].

Изучение судебной практики за период 2017–2019 
годов, которые рассматривались судами, в  соответствии 
с обзором Верховного Суда РФ от 17.06.2020 [13], проана-
лизировало ряд судебных дел, иллюстрирующих действу-
ющее положение в области правовой защиты социальных 
прав граждан. Примером служат случаи обязательства 
предоставления бесплатных лекарственных средств де-
тям-инвалидам, назначаемых по жизненным показаниям, 
вне зависимости от их регистрации в РФ или включения 
в  перечень жизненно необходимых и  важнейших лекар-
ственных препаратов. Решения, вынесенные судами, 
также подтверждают правомерность требований о  ком-
пенсации затрат на приобретение лекарственных средств, 
если факт отказа в их выдаче зафиксирован, и об оплате 
транспортных расходов до места лечения и  обратно, 
в  случаях, когда это необходимо для лечения инвалидов 
или детей-инвалидов.

Судебная практика указывает также на неправомер-
ность отказа в компенсации оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги из-за наличия долга, если причины воз-
никновения долга уважительны. Несанкционированные 
отказы в  выплате единовременной компенсации медра-
ботникам за работу в сельской местности классифициру-
ются как неправомерные действия органов власти.

Серьезные дебаты в юриспруденции вызвало вопросы 
трудоустройства инвалидов путем направления по квоти-
рованным рабочим местам, где практикуется обязанность 
работодателя создать специальные условия труда, если та-
ковые изначально отсутствуют. Отказы в  трудоустрой-
стве по независящим от деловых качеств сотрудника при-
чинам признаны необоснованными.

Регулирование объема, размера и порядка предостав-
ления мер социальной поддержки находится в  ведении 
законодательства Российской Федерации и ее субъектов, 
а  также нормативных актов государственной власти ре-
гионов и органов местного самоуправления.

Таким образом, Верховный Суд подчеркивает важ-
ность точного и  беспристрастного исполнения законов, 
гарантирующих социальные льготы гражданам, и  под-
тверждает недопустимость уклонения от обязательств по 
обеспечению социальной защиты, как это зафиксировано 
в обзоре практики [14, с. 8].

Рассмотрим примеры споров, связанных с получением 
социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

В сфере обращений о  социальных выплатах и  под-
держки проходят разбирательства, когда граждане стал-
киваются с  отказом государственных органов или учре-
ждений в  назначении или выплате соответствующих 
социальных выплат. В таких случаях возможно юридиче-
ское оспаривание, заключающееся в  инициировании су-
дебного процесса с целью признания отказа незаконным. 
Споры этого рода часто затрагивают такие важные во-
просы, как выплаты социальной помощи в  различных 
формах, в  числе которых пенсии, пособия и  компен-
сации, предусматриваемые законодательством. Чтобы 
обратиться в  суд, истец должен предъявить основания, 
которые могут включать, например, письменный отказ 
с  указанием причин, нарушения при расчете выгод или 
игнорирование запросов в рамках установленных сроков.

Законодательство Российской Федерации закрепляет 
за детьми-инвалидами и их семьями право на социальное 
пособие, направленное на покрытие расходов, связанных 
с домашним обучением. Правовое регулирование этой под-
держки, содержится в Федеральном законе № 181-ФЗ от 24 
ноября 1995 год «О социальной защите инвалидов в РФ».

Одному из родителей или законному представителю 
предоставляется возможность получить компенсацию 
в случае, когда обучение ребёнка-инвалида проводится на 
дому по определённым причинам, в частности, когда невоз-
можно организовать учёбу в школах общего или специаль-
ного типа. При этом важно учесть ряд условий. Оказание 
образовательных услуг допускается в  объёме, который не 
превышает три часа на неделю и  соответствует медицин-
ским рекомендациям, оговорённым в индивидуальной про-
грамме реабилитации учащегося. Размер предоставляемых 
средств ограничен и не может превышать стандартные фи-
нансовые нормы, установленные для образования в  госу-
дарственных или муниципальных учреждениях.

Чтобы удостовериться в  правомерности получения 
финансовой помощи, родители должны представлять 
ежегодную отчётность с подтверждающими документами, 
заверенными в официальных учебных заведениях или ор-
ганах местного самоуправления. Речь идёт как о справках, 
подтверждающих обучение на дому, так и  о доказатель-
ствах, что дети дошкольного возраста не посещают обра-
зовательные учреждения.

Процесс выплаты компенсации осуществляется мест-
ными органами власти, отвечающими за управление в об-
ласти образования, и  происходит он в  пределах соответ-
ствующего муниципалитета. Окончательное решение 
о выплате или отказе в предоставлении компенсации при-
нимается в сжатые сроки — в течение десяти рабочих дней 
с момента подачи всей необходимой отчётности [21, с. 263].

В контексте правовой практики возникают ситуации, 
связанные с  оспариванием законности удержаний из-
лишне перечисленных государством субсидий на оплату 
коммунальных услуг. Согласно определённым нормам, 
такие излишки следует возвращать путём удержаний из 
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последующих выплат. Однако, нередко они могут быть 
незаконно применены, например, вследствие неуведом-
ления гражданином органов об изменении обстоятельств, 
касающихся жилищно-коммунального статуса и  полу-
чения социальных льгот.

Интерес представляют прецеденты, когда суды стано-
вятся на сторону граждан в таких делах, вынося решения 
против удержания средств. В  одной из таких ситуаций, 
Верховный Суд РФ поддержал пенсионерку, счёл неправо-
мерным решение социальной защиты об удержании у неё 
задолженности, принимая во внимание её возраст и  от-
сутствие согласия на удержание (дело 41-КГ17–45 [27]). 
Верховный Суд также пояснил, что взыскание избыточно 
выплаченных сумм не может классифицироваться как не-
основательное обогащение и  быть возложено на физи-
ческое лицо, если дополнительные выплаты произошли 
вследствие действий (или бездействия) соответствующих 
государственных или муниципальных органов и  это не 
связано с противоправными действиями граждан.

Практика применения общего срока исковой давности 
в отношении таких переплат составляет три года. Однако 
отсчёт этого периода начинается не с того момента, когда 
орган социальной защиты фактически обнаружил пере-
плату, а с момента, когда он должен был её выявить. Такой 
подход позволяет более справедливо регулировать во-
просы взыскания средств и  защищать принципы закон-
ности в области социального обеспечения граждан.

Верховный суд РФ в определении № 36-КГ17–14 от 12 
марта 2018 года [28] затронул вопросы неправомерности 
остановки выплат социальной помощи. Было выявлено, 
что задолженность по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг сама по себе не является основанием 
для отмены социальной поддержки. Важно определить 
причины и  период её возникновения, а  также действия 
граждан по устранению задолженности. Законно при-
остановление выплат возможно при отсутствии веских 
оснований для задолженности и  неисполнении догово-
ренности о  её погашении. Споры по долгам требуют от 
органов доказательств их оснований. Образование долга 
по уважительным причинам не может служить предпо-
сылкой для приостановления выплат. Лишение права 
на социальную поддержку, если долга нет  — незаконно, 
и может повлечь компенсацию за моральный вред.

Изучение судебных решений по делам о  социальных 
выплатах и  поддержке позволяет выявить ключевые ас-
пекты принятия решений о  предоставлении или отказе 
в выплате.

Например, в деле Гильфановой Г. Р., истец обратилась 
в суд с требованием подтвердить её право на социальные 
выплаты согласно Постановлению Правительства РФ 
№ 2568 от 31.12.2022 на период с 03.02.2023 по 29.02.2024. 
Суд первой инстанции удовлетворил требование Гильфа-
новой, однако при пересмотре дела судебная коллегия ан-
нулировала это решение и отказала в иске [25].

Второе дело, Гейкиной Н. Н., заключается в обращении 
истицы в суд с целью лишения её бывшего мужа, офици-

ально отца погибшего военнослужащего, возможности 
получения социальных выплат после гибели их сына. 
Она утверждала, что бывший супруг не исполнял роди-
тельские обязанности, и  поэтому не заслуживает этих 
выплат. Верховный Суд РФ отменил все предыдущие ре-
шения судов первой, апелляционной и кассационной ин-
станций и направил дело на новое рассмотрение, указав 
на недостаточную обоснованность решений о  причинах 
и обстоятельствах, которые могли подтвердить или опро-
вергнуть выводы о соответствующем воспитании и содер-
жании сына ответчиком [26].

Оба случая подчеркивают необходимость строгого со-
блюдения норм материального и  процессуального права 
при рассмотрении дел о социальных выплатах, а также ак-
центируют внимание на важности объективной оценки 
предъявляемых доказательств и обстоятельств, имеющих 
прямое влияние на принятие справедливых судебных ре-
шений.

В соответствии с Обзором Верховного Суда РФ по во-
просам социальной поддержки некоторых категорий гра-
ждан, поднимается значимый вопрос разрешения кон-
фликтов между гражданами и  органами социальной 
защиты. В  случае возникновения споров о  предостав-
лении государственной помощи на жилищно-комму-
нальные услуги, бремя доказывания законности действий 
возлагается на соответствующий уполномоченный орган. 
Дополнительно, Верховный Суд РФ утверждает, что лица, 
получающие соцвыплаты для строительства или покупки 
жилья в  сельской местности, сохраняют это право даже 
после досрочного расторжения трудового договора, если 
причины такого решения признаются уважительными. 
Такая позиция ВС РФ отражает осведомленность суда 
о социальных реалиях и подчеркивает необходимость ин-
дивидуального подхода к  рассмотрению обстоятельств 
каждого случая.

Иск о  признании отказа в  выдаче социальных вы-
плат противоправным представляет собой юридически 
значимое обращение в  судебные инстанции, иницииро-
ванное гражданами с намерением оспорить действия или 
бездействия государственных учреждений, приведших 
к  отказу в  предоставлении положенной социальной по-
мощи. Обсуждаемые споры могут затрагивать широкий 
спектр социальных выплат  — от пенсий и  пособий до 
различных форм материальной поддержки, включая жи-
лищные субсидии.

Законодательство Российской Федерации признает 
право каждого гражданина на обращение в суд с целью 
защиты своих социальных прав. Возможные основания 
для подачи иска включают в себя: отказ в предоставлении 
социальной выплаты, ошибки в расчете размера помощи, 
нарушение сроков выплат или игнорирование заявления 
гражданина в  определенный законом период времени  
[15, с. 16].

Законодательная база, соответствующая различным 
видам социальных выплат и субсидий, должна быть рас-
смотрена при составлении искового заявления. Ключевые 



«Молодой учёный»  .  № 23 (574)   .  Июнь 2025  г.372 Юриспруденция

нормативные акты в этой сфере включают, например, Фе-
деральный закон №  166-ФЗ, регулирующий вопросы со-
циального пенсионного обеспечения, Федеральный закон 
№ 81-ФЗ — о государственных пособиях семьям с детьми 
[11], а также Жилищный кодекс [3], затрагивающий жи-
лищные субсидии.

Для подкрепления исковых требований привлечение 
конституционных положений о  социальной направлен-
ности государства и  обязанности органов власти под-
держивать социальную защищенность граждан является 
существенным. В этом контексте выделяются статьи осно-
вополагающих федеральных законов, таких как № 400-ФЗ 
и № 173-ФЗ [12], определяющих порядок и основания для 
начисления и назначения социальных выплат.

Обращение к  примерам судебных решений по ана-
логичным делам усиливает аргументацию истца, демон-
стрируя примеры исполнения законодательства в пользу 
граждан, что в целом свидетельствует о принципе закон-
ности и  справедливости, поддерживаемом судебной си-
стемой.

При анализе судебной практики, связанной с обеспе-
чением социальных прав граждан, выявляются ключевые 
аспекты, регламентирующие порядок рассмотрения соот-
ветствующих споров:

— Принципы максимальной защиты прав заявителей. 
Суды, рассматривающие иски по проблемам социальной 
поддержки, в  обязательном порядке следуют принципу 
обеспечения наибольшей защиты прав льготных групп на-
селения. Формальные основания отказа не могут стать пре-
понами на пути реализации закрепленных прав граждан.

— Доказывание законности действий уполномо-
ченным органом. При возникновении конфликта ин-
тересов между индивидом и  социальным органом, 
последнему, в  соответствии с  законодательством, пред-
писывается обоснование легитимности своих решений 
и процедур перед судебной инстанцией.

— Предварительное разрешение споров. До обра-
щения в суд рекомендуется искать альтернативное урегу-

лирование конфликтов через медиацию, претензионное 
урегулирование или в рамках арбитражных процедур, что 
может способствовать более оперативному и  менее за-
тратному разрешению спора.

— Подсудность дел. Споры, связанные с мерами соци-
альной поддержки, разрешаются в исковом порядке орга-
нами общей юрисдикции. Определение конкретной под-
судности исходит из норм Гражданского процессуального 
кодекса РФ, в частности из статей, уточняющих правила 
рассмотрения гражданских дел.

— Применение специальных правовых позиций. Важ-
ность применения специальных разъяснений, например, 
рекомендаций Верховного Суда, не может быть недооце-
нена. Одно из таких указаний касается ситуации с  дол-
гами по оплате жилья: задолженность не является абсо-
лютным основанием для отказа в социальной поддержке, 
при условии, что причины возникновения долга призна-
ются обоснованными.

Эти особенности подчеркивают центральную роль суда 
в защите социальных прав граждан, акцентируя внимание 
на необходимости тщательного рассмотрения всех обстоя-
тельств дела и применении юридических норм в интересах 
нуждающихся категорий населения [24, с. 333].

Рассмотрение споров, связанных с  получением со-
циальных выплат и  мер социальной поддержки, требует 
особого подхода, учитывающего специфику данной ка-
тегории дел. Необходимо учитывать материальное по-
ложение заявителей, социальную значимость предо-
ставленных льгот и  гарантий, а  также исключительную 
важность соблюдения принципов справедливости и  ра-
венства перед законом. Судебная практика должна спо-
собствовать эффективному разрешению конфликтов, 
обеспечивая надлежащую защиту прав граждан, особенно 
тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Важно 
обеспечить гражданам возможность эффективно защи-
щать свои права в данной сфере, предоставив им доступ 
к правовой информации, юридической помощи и эффек-
тивным механизмам разрешения споров.
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Статья посвящена исследованию института заемного труда в Российской Федерации. Рассматривается норматив-
но-правовое регулирование временного направления работников по договору о предоставлении персонала, включая анализ 
статьи 56.1 и главы 53.1 Трудового кодекса РФ. Обозначены юридические и социально-экономические риски, присущие 
данной форме трудовых отношений. Выявлены ключевые проблемы, связанные с разграничением ответственности ра-
ботодателей, защитой прав работников, ограничениями по видам деятельности и правоприменительной практикой. 
На основе сравнительно-правового подхода анализируется зарубежный опыт регулирования заемного труда. Сделаны 
выводы о  необходимости нормативного уточнения понятийного аппарата и  усиления механизмов контроля за дея-
тельностью частных агентств занятости.

Ключевые слова: заемный труд, временная занятость, право, Трудовой кодекс РФ, частное агентство занятости

Введение

В современных условиях российский рынок труда пре-
терпевает значительные трансформации, что обуслов-
лено ростом нестандартных форм занятости. Одной из 
наиболее спорных и противоречивых форм является за-
емный труд, получивший распространение в  корпора-
тивной практике после экономических кризисов 1998 
и 2008 годов. Законодательно закрепленный запрет за-
емного труда сочетается с  одновременным признанием 
его допустимости в  отдельных случаях, что порождает 
сложные правовые коллизии.

Заемный труд представляет собой особую форму тру-
довых отношений, при которой работник формально со-
стоит в  трудовых правоотношениях с  одним субъектом 
(как правило, частным агентством занятости), но факти-
чески осуществляет трудовую деятельность в  интересах, 
под контролем и руководством другого субъекта — пред-
приятия-пользователя. Несмотря на определённую гиб-
кость и  потенциальную экономическую выгоду данной 
модели, она порождает ряд правовых, социальных и эти-
ческих вопросов, что обусловило необходимость законо-
дательного урегулирования данного института данного 
института в Российской Федерации.

Согласно статье 56.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, заемный труд запрещается. Однако глава 53.1 ТК 
РФ вводит исключения, регулируя случаи временного на-
правления работников к третьим лицам на основании до-
говора о  предоставлении труда работников. Основными 

участниками таких правоотношений выступают частное 
агентство занятости, работник и принимающая сторона.

Частное агентство занятости представляет собой юри-
дическое или физическое лицо, не входящее в систему го-
сударственной службы занятости, которое принимает ра-
ботников по трудовому договору и временно направляет 
их к другим работодателям. При этом агентство сохраняет 
за собой функции по оформлению приема, увольнению, 
выплате заработной платы, уплате налогов и  кадровому 
сопровождению.

Принимающая сторона, в свою очередь, представляет 
собой юридическое или физическое лицо, которое факти-
чески организует трудовую деятельность временного ра-
ботника, контролирует её выполнение и  ставит произ-
водственные задачи. При этом между ним и работником 
отсутствуют прямые трудовые отношения в юридическом 
смысле, что создаёт определённые сложности в вопросах 
регулирования прав и обязанностей сторон.

Существуют некоторые преимущества и  недостатки 
временного труда. Преимуществами для сотрудников яв-
ляются гибкий или «плавающий» график работы, возмож-
ность накапливать профессиональный опыт, проходить 
обучение, стажировку и  приобретать востребованный 
на рынке труда уровень квалификации, способ полу-
чения дохода при низком пороге входа на рынок труда, 
увеличение свободного времени, возможность получить 
новую специальность, а  для организаций  — это сокра-
щение расходов, связанных с  управлением персоналом: 
поиск, подбор, наем, обучение и увольнение сотрудников, 
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возможность быстрой замены сотрудников, ушедших на 
постоянной или временной основе, а также в период се-
зонных колебаний, минимизация налогообложения ор-
ганизации, в период сезонных колебаний, что позволяет 
минимизировать налогообложение организации, что по-
зволяет принимающей стороне минимизировать затраты 
на гарантии предоставляющийся работникам.

Недостатками для сотрудников является отсутствие 
стабильности в работе, различные риски увольнения, мо-
шенничества, снижение охраны труда, уменьшение воз-
можностей для карьерного роста, увеличение числа со-
трудников, не получающих социальные льготы и пенсии, 
доступные только при постоянных долгосрочных тру-
довых отношениях, а для работодателей — недостаточная 
осведомлённость временных работников о  специфике 
деятельности конкретного заказчика может обусловить 
снижение темпов и качества выполнения работы, а также 
привести к общему снижению мотивации.

Правовые особенности регулирования труда работ-
ников, временно направляемых к  другим лицам на ос-
новании договора о  предоставлении труда (персонала), 
закреплены в  главе 53.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Согласно результатам исследований, временная заня-
тость в Российской Федерации носит фрагментарный ха-
рактер и  характеризуется неравномерным распределе-
нием по отраслям экономики и масштабам предприятий. 
Наиболее активно предоставление труда работников, ис-
пользуется в  торговле, финансовом секторе, транспорте, 
связи и  различных отраслях промышленности. Наи-
большая концентрация временных работников наблюда-
ется в строительной отрасли (29 %) и сфере услуг (36 %). 
Среди крупных предприятий к этой практике чаще прибе-
гают организации, ориентированные на обучение персо-
нала непосредственно в процессе трудовой деятельности, 
что свидетельствует о заинтересованности в развитии че-
ловеческого капитала.

Несмотря на закреплённые нормы, использование 
труда работников, временно направляемых другим лицам 
на основе договора о  предоставления персонала, влечёт 
за собой ряд нерешённых правовых и практических про-
блем:

— Отсутствие эффективного механизма правовой за-
щиты временных работников, в  частности невозмож-
ность в отдельных случаях доказать наличие трудовых от-
ношений с фактическим работодателем, что препятствует 
защите трудовых прав (например, права на оплату труда);

— Правовая неопределённость в вопросах ответствен-
ности: трудовая функция осуществляется в  интересах 
принимающей стороны, при этом трудовой договор за-

ключён с  направляющей организацией, что создаёт не-
определённость в  распределении обязанностей между 
сторонами, в том числе по вопросам охраны труда и не-
счастных случаев на производстве;

— Риски подмены постоянной занятости временной 
формой в  целях обхода гарантий, предоставляемых по-
стоянным работникам, что нарушает принципы стабиль-
ности трудовых отношений.

Вышеуказанные проблемы служат основанием для 
критики со стороны профсоюзных объединений, которые 
выступают за ограничение или полный запрет использо-
вания заемного труда.

Согласно ст. 341.1 ТК РФ и  последующим, ограни-
чения на направление работников для выполнения ра-
боты у принимающей стороны по договору о предостав-
лении труда работников (персонала) не допускается: 
замещения работников, участвующих в  забастовке; при 
приостановке работы в  связи с  нарушениями трудового 
законодательства, включая задержку заработной платы 
свыше 15 дней или невыдачу средств индивидуальной за-
щиты; в  условиях простоя, процедуры банкротства или 
при введении режима неполного рабочего времени; на ра-
бочих местах с вредными (3 и 4 степени) или опасными 
условиями труда; для выполнения работ на опасных про-
изводственных объектах I  и II классов; для замещения 
должностей, обязательных для получения лицензии, до-
пуска к специальным видам работ или членства в саморе-
гулируемой организации; для работы в составе экипажей 
морских и смешанных судов.

Нарушение установленных требований влечёт адми-
нистративную ответственность в соответствии со статьёй 
5.27 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Исходя из этого получаем, что необходим баланс 
между интересами работодателей и защитой прав работ-
ников, который может быть достигнут посредством дета-
лизированного правового регулирования и  институцио-
нального контроля.

Заключение

Таким образом, несмотря на наличие нормативной 
базы, регулирование заемного труда в России остаётся не-
достаточно эффективным и требует уточнения понятий-
ного аппарата, усиления гарантий прав работников и по-
вышения прозрачности деятельности частных агентств 
занятости. Перспективным направлением является ком-
плексная реформа с  учётом зарубежного опыта и  соци-
альных реалий, позволяющая сбалансировать интересы 
бизнеса и наёмных работников.
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В данной работе рассматривается понятие «источник права» в его материальном и формальном значениях, а также 
анализируется правовое регулирование договоров подряда и возмездного оказания услуг в России. Основное внимание уде-
ляется нормативно-правовым актам, таким как Гражданский кодекс РФ, федеральные законы и подзаконные акты, 
которые формируют основу для регулирования этих договоров. Также рассматривается роль судебной практики 
и международных договоров в правоприменении. Работа подчеркивает важность комплексного подхода к правовому ре-
гулированию, обеспечивающего баланс интересов сторон и соответствие международным стандартам.

Ключевые слова: источник права, материальный источник, формальный источник, договор подряда, договор воз-
мездного оказания услуг, нормативно-правовые акты, федеральные законы, подзаконные акты, судебная практика, ме-
ждународные договоры, правовое регулирование, баланс интересов.

The system of sources of legal regulation of relations  
under contracts for work and provision of services for a fee

This paper examines the concept of «source of law» in its material and formal meanings, as well as analyzes the legal regulation 
of contracts and paid services in Russia. The main focus is on regulatory legal acts such as the Civil Code of the Russian Federation, 
federal laws and by-laws that form the basis for regulating these contracts. The role of judicial practice and international treaties 
in law enforcement is also considered. The work highlights the importance of an integrated approach to legal regulation, ensuring 
a balance of interests between the parties and compliance with international standards.

В юридической литературе выражение «источник 
права» используется в  двух различных значениях  — 

в значении «материального источника права» (источника 
права в  материальном смысле) и  в значении «формаль-
ного источника права» (источника права в  формальном 
смысле).

Под «материальным источником права» при этом име-
ются в виду причины образования права, т. е. все то, что, 
согласно соответствующему подходу, порождает (фор-
мирует) позитивное право, — те или иные материальные 
или духовные факторы, общественные отношения, при-
рода человека, природа вещей, божественный или челове-
ческий разум, воля бога или законодателя и т. д.

Под «формальным источником права» имеется в виду 
форма внешнего выражения положений (содержания) 
действующего права.

«Источники (формы) права — это официально опреде-
ленные формы внешнего выражения содержания права. 
Официально-властная (государственная) определенность 

тех форм, в которых содержание действующего права на-
ходит свое внешнее выражение, объективацию и  суще-
ствование, придает источникам права и праву в целом ин-
ституциональную определенность и упорядоченность» [7].

Правовое регулирование складывается их системы 
нормативно-правовых актов, международных, феде-
ральных.

Нормативно-правовой акт  — это письменный пра-
воустановительный акт государства, содержащий новые 
нормы действующего права. Своим правоустанови-
тельным характером (установлением новых норм права) 
нормативно-правовой акт отличается как от всех других 
правовых актов (от индивидуальных актов применения 
норм права и от актов толкования норм права), так и от 
разного рода официальных государственных актов (за-
явлений, обращений и т. д.) неправового характера. Нор-
мативно-правовые акты являются основным источником 
права в  системах права романо-германской правовой 
семьи, к которой относится и правовая система России.
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Договор подряда и  договор возмездного оказания 
услуг являются наиболее распространенными в граждан-
ском обороте.

Как договор подряда, так и договор возмездного ока-
зания услуг направлены на выполнение определенных 
действий (работы). Они оба являются возмездными, кон-
сенсуальными и двусторонними.

Понятие договора подряда сформулировано в  законе 
путем описания его предмета. Он заключается в том, что 
подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика 
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а за-
казчик обязуется принять результат работы и  оплатить 
его (п. 1 ст. 702 ГК РФ [1]).

Целью договора подряда является не выполнение ра-
боты как таковой, а получение результата, который может 
быть передан заказчику.

Согласно ч.1 ст. 779 ГК РФ «по договору возмездного 
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказ-
чика оказать услуги (совершить определенные действия 
или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги» [1].

В соответствии с  пунктом 1 статьи 779 и  пунктом 
1 статьи 781 ГК РФ по договору возмездного оказания 
услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика ока-
зать услуги (совершить определенные действия или осу-
ществить определенную деятельность), а заказчик обязу-
ется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, 
которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Источники правового регулирования договора под-
ряда и договора возмездного оказания услуг включают:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ): 
Основа нормативно-правового регулирования в РФ, регу-
лирующий договор подряда и договора возмездного ока-
зания услуг, в  ГК РФ закреплены общие положения рас-
сматриваемых договоров, а также существенные условия.

Когда речь идет о договоре подряда, согласно ГК РФ, 
к существенным условиям относятся:

– предмет договора;
– сроки выполнения работ (гл. 37 ГК РФ).
Учитывая специфику предмета договора возмездного 

оказания услуг, в ст.783 ГК РФ указывается, что общие по-
ложения ГК РФ о подряде (ст.702–729) и о бытовом под-
ряде (ст.730, 739) применяются к  договору возмездного 
оказания услуг, если это не противоречит ст.779–783 ГК 
РФ, а также особенностям предмета этого соглашения.

2. Федеральные законы: Законы, регулирующие спе-
цифические аспекты подрядных работ и услуг:

– Закон «О защите прав потребителей» [3]: применя-
ется, если подрядные работы оказываются для личных, се-
мейных или бытовых нужд;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации 
[2]: регулирует строительный подряд, включая проекти-
рование и строительство объектов;

– Федеральный закон «О техническом регулиро-
вании» [4]: устанавливает обязательные требования к без-
опасности и качеству работ и услуг;

– Федеральный закон «О контрактной системе 
в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и  муниципальных нужд» [6]: регули-
рует порядок заключения и исполнения государственных 
и муниципальных контрактов на выполнение подрядных 
работ;

– Федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» [5]: устанавливает требования к ли-
цензированию определенных видов услуг, которые тре-
буют специального разрешения.

3. Подзаконные акты: Постановления Правительства 
и ведомственные акты, которые могут устанавливать до-
полнительные требования к  подрядным работам, осо-
бенно в строительной сфере и услугам.

4. Судебная практика: решения высших судов, ко-
торые разъясняют применение норм о  подряде и  фор-
мируют правоприменительную практику. В особенности 
необходимо отметить правовые позиции Конституцион-
ного Суда РФ и Верховного Суда РФ по рассматриваемым 
делам.

Правовая позиция не может сводиться только к правилу 
разрешения спорных случаев, толкованию подлежащей 
применению нормы или обоснованию итогового вывода по 
делу. Напротив, она носит познавательный характер и со-
пряжена с  отражением реальных явлений в  логические 
конструкции (понятия, суждения и умозаключения), кото-
рыми эти явления описываются и «в соответствии с кото-
рыми происходит дальнейший мыслительный процесс вы-
явления сущности рассматриваемого дела.

Этот феномен можно рассматривать в двух аспектах: как 
способ познания нормы права (узкий подход) и как метод 
конструирования правового решения на основе уяснения 
смысла существующих норм права (широкий подход). 
Узкое понимание признает за толкованием характер ис-
ключительно познавательной деятельности, широкое  — 
деятельности познавательно-преобразовательной.

Следует отметить, что судебная практика в РФ не при-
знана официально источником правового регулирования, 
но правовые позиции судов близки к этому.

5. Международные договоры: если работы и  услуги 
связаны с международными отношениями, могут приме-
няться соответствующие международные договоры и со-
глашения:

– «Принципы международных коммерческих дого-
воров (Принципы УНИДРУА)» (1994 год): принципы пре-
доставляют общие рамки для международных коммер-
ческих контрактов, включая подряд и  услуги, и  могут 
использоваться как руководство при отсутствии кон-
кретных национальных норм.

В заключении отметим, что правовое регулирование 
договоров подряда и возмездного оказания услуг основы-
вается на системе нормативно-правовых актов, включая 
ГК РФ, федеральные законы, подзаконные акты, судебную 
практику и международные договоры. ГК РФ является ос-
новным источником, определяющим общие положения 
и существенные условия этих договоров. Федеральные за-
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коны регулируют специфические аспекты, такие как за-
щита прав потребителей и лицензирование. Подзаконные 
акты и судебная практика дополняют правовое регулиро-
вание, хотя судебная практика не признана официальным 
источником права в РФ.

Таким образом, правовое регулирование договоров 
подряда и возмездного оказания услуг в России представ-
ляет собой комплексную систему, обеспечивающую ба-
ланс интересов сторон и  соответствие международным 
стандартам.
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Статья 337 УК РФ в условиях изменения военно-политической обстановки: 
правовые коллизии, дифференциация составов и перспективы 
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Статья посвящена анализу трансформации статьи 337 УК РФ в условиях изменения военно-политической обста-
новки после начала специальной военной операции и проведения частичной мобилизации. Рассматриваются внесенные 
в  статью поправки, включая дифференциацию составов в  зависимости от контекста (мобилизация, военное поло-
жение, военное время, условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Авторами выделяются правовые 
коллизии, связанные с возможным заключением перемирия и завершением мобилизации, подчеркивается необходимость 
реформирования военно-уголовного законодательства.

Ключевые слова: статья 337 УК РФ, самовольное оставление части, военно-уголовное законодательство, правовые 
коллизии, частичная мобилизация, военное положение, вооруженный конфликт, боевые действия, дифференциация со-
ставов, реформирование законодательства.

Ответственность за самовольное оставление части 
или места службы определена статьей 337 УК РФ [5].

На протяжении многих лет редакция статьи 337 УК 
РФ оставалась неизменной. Ситуация изменилась 24 фев-
раля 2022 года, когда Президентом Российской Федерации 
было объявлено о начале специальной военной операции 
на территории Украины, ДНР и ЛНР.

Кроме того, Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении ча-

стичной мобилизации в Российской Федерации» [7] с 21 
сентября 2022 года в  Российской Федерации объявлена 
частичная мобилизация, был осуществлен призыв гра-
ждан Российской Федерации на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

После объявления мобилизации в стране последовало 
принятие ряда законов, целью которых была защита от-
ношений, появившихся в  результате проведения специ-
альной военной операции, включая процесс мобилизации 
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и регламентацию прохождения воинской службы. Хоть в 
2022 году активно вносились изменения в уголовное зако-
нодательство, сентябрьская редакция уголовного закона 
трансформировалась в  полноценную реформу военного 
уголовного права [2, с. 391].

В Кодекс были внесены важные изменения, закреп-
ляющие особые временные рамки: объявление мобили-
зации, введение военного положения и состояние воору-
женного конфликта или ведение боевых действий.

Эти поправки задекларировали введение новых юри-
дически значимых условий, что вызвало потребность 
в  дополнительных разъяснениях относительно юриди-
ческих нюансов применения положений о  военном по-
ложении и  других сценариях ведения боевых действий, 
а также в анализе возникающих в связи с этим правовых 
коллизий и их потенциальном разрешении [1, с. 251].

Помимо указанных изменений, некоторую корректи-
ровку претерпела и  статья 337. Так, статья была допол-
нена 3 частями [6]:

2.1. — совершение любой категорией военнослужащих 
самовольного оставления части или места службы про-
должительностью свыше двух суток, но не более десяти 
суток, в  период мобилизации или военного положения, 
в  военное время либо в  условиях вооруженного кон-
фликта или ведения боевых действий;

3.1.  — совершение того же деяния продолжительно-
стью свыше десяти суток, но не более одного месяца, в пе-
риод мобилизации или военного положения, в  военное 
время либо в условиях вооруженного конфликта или ве-
дения боевых действий;

5. — совершение того же деяния продолжительностью 
свыше одного месяца, в  период мобилизации или воен-
ного положения, в военное время либо в условиях воору-
женного конфликта или ведения боевых действий.

По мнению Уторовой Т. Н. и Шалегина С. П., изменения 
статьи 337 УК РФ мотивированы увеличением уровнем 
угрозы, которую представляют совершение этих преступ-
лений в  условиях текущего военно-политического поло-
жения. Любые преступления могут существенно повлиять 
на стратегическую ситуацию, а  также на эффективность 
и  продолжительность военных действий, повышая риски 
для национальной безопасности и защиты страны [2, с. 392].

Данные корректировки актуализировали уголовный 
закон, в частности — положения статьи 337 УК РФ, в об-
стоятельствах проведения специальной военной опе-
рации и частичной мобилизации.

Вместе с тем в конце 2024 года с избранием Д. Трампа 
на пост Президента США в очередной раз активизирова-
лись попытки организации мирных переговоров с целью 
завершения вооруженного конфликта между Российской 
Федерацией и  Украиной, первый раунд которых прошел 
16 мая 2025 года в г. Стамбуле, Турция [3].

Наряду с  возможным окончанием специальной во-
енной операции актуальным вопросом становится даль-
нейшая судьба статьи 337 УК РФ и ее применение на прак-
тике, в частности применение частей 2.1, 3.1 и 5.

Предполагается, что в  случае заключения перемирия 
период частичной мобилизации будет завершен, в  связи 
с  чем вменение такого признака как «в период мобили-
зации» не будет представляться возможным.

При этом, данный признак объективной стороны в на-
стоящее время является обязательным для привлечения 
к  уголовной ответственности по составам, предусмо-
тренным частями 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 УК РФ.

Так, 27 марта 2024 года Г., с целью временно уклониться 
в период мобилизации от прохождения военной службы, 
желая отдохнуть, самовольно оставил войсковую часть 
00000, стал проводить время по своему усмотрению в  г. 
Корсакове Сахалинской области. 03 апреля 2024 года Г. 
задержали в ходе розыска сотрудники военной полиции. 
Приговором Южно-Сахалинского гарнизонного воен-
ного суда от 15 июля 2024 года Г. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного частью 2.1 
статьи 337 УК РФ, ему назначено наказание в  виде ли-
шения свободы на срок 3 года [15].

Согласно приговору Южно-Сахалинского гарнизон-
ного военного суда от 08 февраля 2024 года С. с  целью 
временно уклониться от прохождения военной службы 
в  период мобилизации, желая отдохнуть от службы, 09 
августа 2023 года без уважительных причин на службу 
в войсковую часть 00000 в г. Южно-Сахалинск не явился, 
а проживал в названном населенном пункте у своих зна-
комых и родственников, проводя время по своему усмо-
трению. 30 августа 2023 года С. был задержан сотрудни-
ками правоохранительных органов, чем его незаконное 
нахождение вне воинской части было пресечено. С. при-
знан виновным в  совершении преступления, предусмо-
тренного частью 3.1 статьи 337 УК РФ, на основании ко-
торой ему назначено наказание в виде лишения свободы 
на срок 4 года [10].

Еще одним примером служит приговор Южно-Саха-
линского гарнизонного военного суда от 12 апреля 2024 
года, согласно которому К., с целью временно уклониться 
от исполнения обязанностей военной службы в  период 
мобилизации, желая отдохнуть от военной службы 
и  уклониться от участия в  специальной военной опе-
рации, умышленно, без уважительных причин к 08 часам 
30 минутам 16 ноября 2023 года не явился в  войсковую 
часть 00000. С этого времени проживал по месту житель-
ства в с. Стародубское Сахалинской области, время про-
водил по своему усмотрению. Утром 11 января 2024 года 
сотрудниками полиции К. был задержан по месту житель-
ства и  доставлен в  воинскую часть. Приговором суда К. 
признан виновным в  совершении преступления, преду-
смотренного частью 5 статьи 337 УК РФ, ему назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет [11].

В связи с  изложенным, ставится вопрос о  квалифи-
кации самовольного оставления части в  случае заклю-
чения перемирия и последующего Указа Президента Рос-
сийской Федерации об окончании периода частичной 
мобилизации.

Данная проблема имеет несколько путей разрешения.
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Возвращение к простому применению частей 1, 2, 3 и 4 
статьи 337 УК РФ является лишь самым поверхностным 
из них.

Помимо «периода мобилизации» объективная сторона 
частей 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 УК РФ содержит и иные ныне 
действующие признаки, а  именно: военное положение, 
условия вооруженного конфликта или ведения боевых 
действий.

Обратимся к  Федеральному конституционному за-
кону «О военном положении» [4] и  пункту 2 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 18.05.2023 №  11 [9], раскрывающим содержание ука-
занных терминов.

Так, под военным положением понимается особый 
правовой режим, вводимый на территории Российской 
Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации Президентом Рос-
сийской Федерации в случае агрессии против Российской 
Федерации или непосредственной угрозы агрессии.

Под вооруженным конфликтом следует понимать во-
оруженное столкновение ограниченного масштаба между 
государствами (международный вооруженный кон-
фликт) или противостоящими сторонами в пределах тер-
ритории одного государства (внутренний вооруженный 
конфликт), в  ходе которого осуществляется применение 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских (специальных) формирований и органов без пе-
рехода государства в состояние войны.

Боевые действия представляют собой организованное 
применение Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских (специальных) формирований и ор-
ганов в военном конфликте, охватывающем все виды воору-
женного противоборства, включая войны и  вооруженные 
конфликты, а также в иных случаях в целях защиты инте-
ресов Российской Федерации и  ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности. Боевые действия ве-
дутся в определенном районе и в определенный период при 
выполнении поставленных боевых (оперативных) задач.

В ряде регионов России и  в настоящем времени дей-
ствует военное положение [8], статус которого вряд ли 
будет пересмотрен в скором после заключения перемирия 
времени.

Кроме того, условия вооруженного конфликта, по на-
шему мнению, также не исчезнут до заключения офици-
ального мирного договора.

Напротив, в  случае заключения перемирия, боевые 
действия завершатся, следовательно, соответствующий 
признак при квалификации деяний по статье 337 УК РФ 
фигурировать не будет.

При этом, перечисленные признаки, за исключением 
«условий вооруженного конфликта», используются в на-
стоящее время при квалификации в  случае совершения 
преступления в зоне боевых действий.

В качестве примера приведем приговор Южно-Саха-
линского гарнизонного военного суда от 21 июня 2024 
года.

Согласно указанному приговору, Ш. с целью временно 
уклониться от прохождения военной службы в  период 
мобилизации, военного положения и  ведения боевых 
действий, опасаясь за свою жизнь и здоровье, желая от-
дохнуть, без уважительных причин 08 сентября 2023 года 
самовольно оставил боевые позиции подразделения вой-
сковой части 00000, дислоцированного в зоне проведения 
специальной военной операции, после чего стал прово-
дить время по своему усмотрению в  разных населенных 
пунктах до его задержания сослуживцем 30 марта 2024 
года в пгт. Тымовское Сахалинской области. Ш. признан 
виновным в  совершении преступления, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 337 УК РФ, ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 7 лет [14].

На основании вышеизложенного, усматривается один 
из вариантов возможного разрешения поставленного 
ранее вопроса  — дальнейшее использование признака 
«военное положение» (в соответствующих регионах), 
а также расширение использования на практике «условий 
вооруженного конфликта».

Вместе с  тем применение указанных признаков при 
квалификации самовольного оставления части, в  случае 
его совершения в  пункте постоянной дислокации воин-
ской части, не представляется возможным ввиду отсут-
ствия соответствующих условий.

Указанное свидетельствует об еще одной потенци-
альной проблеме  — необходимости разграничении са-
мовольного оставления воинской части в зависимости от 
места совершения преступления.

При этом, нельзя сказать, что такого разграничения на 
практике нет. Оно прежде всего выражается в избранном 
размере наказания за совершенное преступление.

Так, согласно приговору Южно-Сахалинского гарни-
зонного военного суда от 24 апреля 2024 года, Г. с целью 
временно уклониться от исполнения обязанностей во-
енной службы в  период мобилизации, желая отдохнуть 
от военной службы, умышленно, 09 марта 2023 года само-
вольно оставил войсковую часть 00000 в г. Южно-Саха-
линске, с указанного времени проживал в г. Южно-Саха-
линске, далее самолетом убыл в пгт. Южно-Курильск, где 
проживал по месту жительства, время проводил по своему 
усмотрению. 17 апреля 2023 года был госпитализирован 
для прохождения стационарного лечения в ГБУЗ «Южно-
Курильская центральная районная больница», после чего 
добровольно явился в  воинскую часть. Приговором суда 
признан виновным в  совершении преступления, преду-
смотренного частью 5 статьи 337 УК РФ, ему назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 6 лет [13].

Кроме того, 26 февраля 2023 года Б. с целью временно 
уклониться от исполнения служебных обязанностей, пе-
риод мобилизации и военного положения, а также в усло-
виях ведения боевых действий, желая повидаться с  род-
ственниками, опасаясь за свою жизнь, самовольно 
оставил расположение подразделения войсковой 
части 00000 в  зоне проведения специальной военной 
операции, убыл к  месту своего жительства в  с. Арги-
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Паги Тымовского района Сахалинской области, где про-
водил время по своему усмотрению. 06 февраля 2024 года 
прибыл в пункт постоянной дислокации войсковой части 
00000, и  его уклонение от военной службы было пресе-
чено. Приговором Южно-Сахалинского гарнизонного во-
енного суда от 10 апреля 2024 года Б. признан виновным 
в  совершении преступления, предусмотренного частью 
5 статьи 337 УК РФ, ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 8 лет [12].

Из приведенных примеров следует, что разница в раз-
мере избранного наказания в зависимости от места совер-
шения преступления составляет ¼.

При этом в случае заключения перемирия общественная 
опасность самовольного оставления воинской части, по на-
шему мнению, снизится, и разница между его совершением 
на линии соприкосновения и в пунктах постоянной дисло-
кации воинских частей станет куда явнее, что должно отра-
зиться, в том числе и на размере наказания.

Итак, еще одним путем разрешения выявленных про-
блем является очередная реформа военно-уголовного за-
конодательства, в ходе которой необходимо провести раз-
граничение составов статьи 337 УК РФ в зависимости от 
места совершения преступления:

— «линия соприкосновения», на которой ввиду име-
ющихся условий (военное положение, вооруженный кон-

фликт) свое действие сохранят части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 
УК РФ;

— пункты постоянной дислокации воинских частей 
(части 1, 2, 3 и 4 статьи 337 УК РФ).

В связи с чем предлагается следующее:
1) внести в Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18.05.2023 №  11 дополнения 
разъяснительного характера в части, касающейся приме-
нения при квалификации самовольного оставления части 
таких признаков как «военное положение», «условия во-
оруженного конфликта» и «условия ведения боевых дей-
ствий», в частности в зависимости от места совершения 
указанного преступления;

2) изложить статью 337 УК РФ в новой редакции, раз-
граничив ее действие в зависимости от места совершения 
преступления, в форме изменения действующих или вве-
дения новых частей либо дополнения соответствующим 
примечанием.

Таким образом, с  надеждой на скорый мир наравне 
с другими не менее важными вопросами, всплывают две 
проблемы: действие статьи 337 УК РФ и  отдельных ее 
частей при заключении перемирия в  целом и  разграни-
чение в  таких условиях самовольного оставления воин-
ской части в зависимости от места совершения преступ-
ления.
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 Законодательство РФ в сфере противодействия уклонению от уплаты 
налогов и легализации (отмыванию) денежных средств

Сергиенко Никита Григорьевич, студент
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
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Законодательство Российской Федерации, направ-
ленное на противодействие уклонению от уплаты на-

логов и легализации (отмыванию) денежных средств, не-
прерывно развивается, поскольку государство стремится 
обеспечить экономическую стабильность и безопасность. 
Данные вопросы приобретают особую остроту, поскольку 
налоги, согласно ст. 57 Конституции Российской Феде-
рации  [1], являются одним из главных источников до-
ходов бюджета, а любой значимый отток или недоимка 
по налоговым платежам способны нанести серьёзный 
ущерб финансовой системе страны. Нормы, закреп-
лённые в Налоговом кодексе Российской Федерации  [2], 
детализируют обязанности по уплате налогов и сборов, 
возложенные на всех налогоплательщиков, как физиче-
ских, так и юридических лиц.

Сфера противодействия именно отмыванию де-
нежных средств регулируется Федеральным законом 
от 07.08.2001 №  115-ФЗ  [3]. Данный нормативный акт 
вступил в силу 1 февраля 2002 года и нацелен, прежде 
всего, на создание правового механизма, позволяющего 
выявлять и пресекать операции, предполагающие финан-
сирование терроризма или легализацию преступных до-
ходов. В нём закреплены базовые правила финансового 
мониторинга и установлены требования к кредитным ор-
ганизациям и другим компаниям, работающим с денеж-
ными средствами и иным имуществом. При этом в самом 
тексте данного закона не указывается цель борьбы с укло-
нением от уплаты налогов, что подчёркивает А. С. Кон-

дукторов  [4, с. 91–95]. Цели закона прямо очерчены 
в статье 1 — защита прав и законных интересов граждан, 
общества и государства путём установления механизма 
противодействия легализации доходов, полученных пре-
ступным путём, и финансированию терроризма.

Однако, как показывает практика, в правоприменении 
происходит своеобразное расширение трактовки «подо-
зрительных» операций. Банк России, осуществляя общее 
регулирование деятельности кредитных организаций, 
публикует ряд подзаконных актов и методических ре-
комендаций. Эти документы часто выходят в ненорма-
тивной форме: например, «Методические рекомендации 
Банка России от 04.12.2015 №  35-МР»  [5], «Методиче-
ские рекомендации Банка России от 12.02.2021 №   1-МР»  
[6], «Методические рекомендации Банка России 
от 21.07.2017 №   18-МР»  [7] и др. Их задача — по-
мочь банкам идентифицировать транзакции, которые 
могут быть связаны с легализацией преступных доходов 
или финансированием терроризма. Однако в указанных 
рекомендациях нередко упоминаются и признаки, ука-
зывающие на возможное уклонение от уплаты налогов 
(например, незначительная налоговая нагрузка клиента, 
подозрительно низкие платежи в бюджет в процентах 
к обороту, схемы со множеством посредников, получение 
возмещения НДС в сомнительных ситуациях).

С формальной точки зрения Банк России действует 
на основании Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ  
[8], но данный закон не уполномочивает ЦБ РФ проводить 



“Young Scientist”  .  # 23 (574)  .  June 2025 383Jurisprudence

или организовывать налоговый контроль. Функция нало-
гового контроля, как прямо следует из Положения о Феде-
ральной налоговой службе  [9], возложена на ФНС России. 
Соответственно, непосредственно проверять исполнение 
налоговых обязательств либо принимать меры налоговой 
ответственности вправе лишь представители ФНС, а не со-
трудники кредитных организаций. Тем не менее банки, ру-
ководствуясь п. 11 ст. 7 Федерального закона №  115-ФЗ, 
получили право отказывать клиентам в проведении опе-
раций по счёту, если подозревают, что данные операции 
связаны с отмыванием доходов или финансированием 
терроризма. На практике же отказы нередко мотивиру-
ются не только «подозрениями» в легализации средств, 
но и возможным уклонением от налогов, что выходит 
за пределы непосредственных целей закона.

Подобная ситуация приводит к  появлению своеоб-
разной негосударственной формы «налогового контроля», 
когда коммерческие банки вольно или невольно вторга-
ются в сферу компетенции налоговых органов. И если 
клиенту банка отказывают в совершении операции, ссы-
лаясь на «сомнительный» характер транзакции, то в силу 
п. 12 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ ответственность 
кредитной организации перед клиентом практически ис-
ключена. Это порождает правовую неопределённость 
и усложняет ведение бизнеса, поскольку хозяйствующим 
субъектам приходится неоправданно доказывать банкам 
отсутствие нарушений налогового законодательства.

Важным направлением совершенствования законода-
тельства в сфере уклонения от уплаты налогов является 
реализация мер стимулирующего характера. Так, Феде-
ральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ  [10] ввёл особый 
режим для самозанятых граждан, позволяя им уплачи-
вать налог по льготной ставке. Мнение многих исследо-
вателей (например, Д. М. Амиралиевой, С. А. Гамзатовой  
[11]) сводится к тому, что эта мера действительно может 
вывести в легальное поле значительную часть нефор-
мально занятых лиц. Однако для закрепления результата 
необходимо гарантировать неизменность условий экс-
перимента, включая размер налоговой ставки, на доста-
точно длительный период.

При всём этом отказываться от активной борьбы 
с  уклонением от налогов и легализацией незаконных 
доходов невозможно. Задачей государства остаётся 
формирование совокупности мер, где уголовно-пра-
вовые, административно-правовые и финансово-пра-
вовые инструменты сочетаются с просветительской ра-
ботой, направленной на повышение налоговой культуры. 
По мнению О. Д. Макаренко и А. Р. Хаметовой  [12], вве-
дение электронных сервисов, упрощённой отчётности 
и прозрачной информации о расходовании бюджетных 
средств в совокупности помогут уменьшить желания биз-
неса уклоняться от уплаты налогов.

Законодательная база, регламентирующая уголовную 
ответственность за неуплату налогов, закреплена в Уго-
ловном кодексе РФ  [13]. В частности, это ст. 198 и 199. 
Обе нормы дифференцируют ответственность в зависи-
мости от размеров недоимки, а также дают лицу, впервые 
совершившему деяние, возможность освободиться от уго-
ловной ответственности при условии полного возме-
щения невыплаченных сумм вместе с пенями и штрафами. 
Тем не менее, если позже будет инкриминировано отмы-
вание средств по ст. 174 или 174.1 УК РФ, освобождение 
от ответственности за налоговое преступление не прекра-
щает преследование по статьям о легализации доходов.

Таким образом, законодательство Российской Феде-
рации в сфере противодействия уклонению от уплаты на-
логов и легализации денежных средств демонстрирует 
постоянное развитие и адаптацию к современным вы-
зовам. Несмотря на наличие чётких нормативных актов, 
практика их применения выявляет ряд проблем, включая 
расширение полномочий банков за пределы их компе-
тенции и создание правовой неопределённости для биз-
неса. Внедрение стимулирующих мер свидетельствует 
о стремлении государства вывести неформальную эко-
номику в легальное русло. Однако для достижения устой-
чивых результатов необходимо обеспечить стабильность 
таких инициатив, продолжить совершенствование пра-
вовых инструментов и усилить взаимодействие государ-
ственных органов, одновременно повышая налоговую 
культуру общества.
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В современном мире все вопросы, которые связаны 
с  установлением порядка обращения взыскания, 

важны не только для правоприменителей, но и  для всех 
участников гражданско-правовых отношений. Повыша-
ется значение эффективных механизмов взыскания, по-
тому что именно они являются важным инструментом 
для обеспечения исполнения судебных решений и повы-
шения доверия к  правосудию. До сих пор является ак-
туальным исследование особенностей обращения взы-
скания на имущество должника, ведь это способствует 
развитию научных подходов в этой сфере и обеспечивает 
необходимый уровень защиты всех участников судебных 
правоотношений не только в  Российской Федерации, но 
и в зарубежных странах.

Целью научной статьи является исследование особен-
ностей обращения взыскания на имущество должника 
в  правовых системах России и  других стран для выяв-
ления эффективных подходов и методов по обеспечению 
баланса интересов всех участников исполнительного про-
цесса.

Задачами научной статьи являются:
1. Проанализировать законодательное регулирование 

обращения взыскания на имущество должника, порядок, 
особенности и сроки процедуры в Российской Федерации;

2. Изучить модели обращения взыскания на имуще-
ство должника в различных странах;

3. Выявить общие ключевые особенности процедуры 
взыскания на имущество должника;

4. Изучить современные тенденции и технологии и их 
роль в исполнительном производстве;

5. Определить значимость данной процедуры, ос-
новные методы и приемы для эффективности судопроиз-
водства.

Особенностями обращения взыскания на имущество 
должника называют совокупность правовых норм и про-
цедур, которые направлены на использование имущества 
должника для удовлетворения требований кредиторов 
в  строгом соответствии с  законодательством страны. 
Сюда входят процедура проведения, порядок выявления 
имущества, его оценка, арест и  реализация. Также обес-
печивается исполнение всех судебных решений, защита 
прав всех участников исполнительного производства 
и предотвращение злоупотреблений.

Выделяют некоторые особенности взыскания на иму-
щество должника в России:

— четкий порядок очередности взыскания: денежные 
средства в рублях, денежные средства в иностранной ва-
люте, драгоценные металлы и другое имущество;

— ограничение прав пользования имуществом по-
средством ареста имеющихся активов;

— оценка имеющегося имущества перед изъятием;
— добровольная или принудительная реализация 

имущества [5].
Сроки обращения взыскания на имущество должника 

зависят от вида проводимой процедуры. Согласно Феде-
ральному закону № 229 от 02.10.2007 (ред. от 23.11.2024) 
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«Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. 
в  силу с 25.05.2025) статьи 30, части 12 дается 5 дней на 
добровольное исполнение обязательства [1].

В других странах существует множество различных 
моделей обращения взыскания на имущество должника. 
Рассмотрим подробнее несколько моделей:

1. Модель отсутствия законодательного регулиро-
вания, где допускается обращение взыскания на любое 
имущество, которое есть у  должника. Характерно для 
таких стран, как Испания, Франция, Эстония;

2. Модель запрета обращения взыскания на един-
ственное жилье, которое есть у  должника. Это связано 
с  постоянным проживанием там. Такое наблюдается 
в Бразилии, Белоруссии, Швеции и Канаде;

3. Модель обращения взыскания на единственное 
жилье должника с  последующим предоставлением дру-
гого жилого помещения. Такая модель встречается в Ав-
стрии, Бельгии, Германии и Португалии;

4. Модель обращения взыскания на часть единствен-
ного жилья должника, где часть должна быть выра-
жена в  денежном выражении. Такой метод используется 
в США, Болгарии и Узбекистане [4].

Рассмотрим особенности этого исполнительного про-
цесса в крупных странах, представляющих интерес с юри-
дической точки зрения.

Начнем с  США, где взысканием долгов и  розыском 
имущества должника занимается такой орган, как Феде-
ральная служба маршалов. Они осуществляют свою дея-
тельность, работая совместно с полицией и другими пра-
воохранительными органами. Процедура банкротства 
осуществляется двойной системой правосудия: исходя 
из Федеральных правил гражданского судопроизводства 
и конкретного штата. Здесь срок досудебного взыскания 
составляет до 60 дней, а сроки исковой давности варьиру-
ются в зависимости от штата: от 3 лет до 15 лет. Homestead 
Exemption или защищенное имущество позволяет сохра-
нить часть стоимости основного жилья семьи должника. 
Эта льгота также используется при смене места житель-
ства.

В Германии не существует единого закона об исполни-
тельном производстве, потому что страна разделена на 
земли, где существуют свои правовые акты. Исполнение 
решений суда выполняют регистраторы суда. Возбудить 
исполнительное производство могут как письменной, так 
и в устной форме. Должник должен самостоятельно пре-
доставить отчет о полном своем имуществе. В противном 
случае предусмотрено заключение под стражу сроком на 
6 месяцев. Также он может погасить свой долг и расходы 
по процедуре как в полном объеме, так и при помощи рас-
срочки. Даже во время процедуры банкротства у  долж-
ника есть специальный банковский счет, который имеет 
название «P-Konto». Часть средств на нем не может быть 
заблокирована.

В Финляндии процедура исполнительного производ-
ства имеет четкую структуру, где судебные исполнители 
наделены достаточно большим количеством полномочий. 

Также существует определенный порядок наложения 
ареста на собственность должника: сначала денежные 
средства, потом прочее движимое имущество, затем не-
движимое имущество и в заключении собственность, не-
обходимая для проживания или осуществления пред-
принимательской деятельности. Процесс реализации 
имущества осуществляется на открытых торгах и  аук-
ционах.

В Канаде в провинции Квебек запрещено законом об-
ращать взыскание на еду, одежду, мебель и личные вещи, 
которые по сумме не превышают 7000$. Также существует 
запрет на необходимые в работе инструменты, домашних 
животных и  награды. В  Онтарио нельзя обращать взы-
скание на бытовую технику и личные вещи, а также авто-
мобиль стоимостью не более 5650$. А в Альберте запре-
щено обращать взыскание на единственное жилье, если 
сумма задолженности не превышает 40000$.

В Великобритании взыскание долгов осуществляют 
бейлифы, или bailiffs, как у  нас судебные приставы. По-
пытки препятствий их деятельности могут привести 
к  большим штрафам. А  войти в  закрытый дом без со-
гласия должника они не могут.

Во Франции существуют уникальные должники, ко-
торые имеют защиту от полного взыскания. Это могут 
быть фермеры с наличием определенного статуса или дея-
тели искусств с  владением оригинальных экземпляров, 
которые признаны национальным и  мировым достоя-
нием.

В ОАЭ за неуплату долгов должник может понести уго-
ловную ответственность и  попасть в  тюрьму. Также су-
дебные органы DIFC и Abu Dhabi Global Market могут на-
ложить запрет на отчуждение активов, которые не только 
находятся в пределах страны, но и за рубежом.

В Израиле должникам запрещен выезд за границу 
и  также взыскание может идти на водительские права. 
Перед началом процедуры банкротства изучают сферу 
деятельности должника, наличие документальных дока-
зательств долга с  оценкой платежеспособности гражда-
нина.

В Швеции процедура торгов и реализации имущества 
должника является прозрачной. Каждый может следить за 
информацией на государственном сайте Kronofogden. По 
законодательству страны предусматриваются разные спо-
собы взыскания долга. Можно это сделать через судебное 
разбирательство, рассмотреть дело в апелляционном или 
Верховном судах.

Вот в Индии существуют «позорные доски» в людных 
местах и газетах, где вывешивают фотографии должников 
с их суммой долга. Так власти считают, что оказанное со-
циальное давление заставит их вернуть долги. Также су-
дебный процесс невозможен без присутствия местного 
адвоката.

В Китае должники, внесенные в реестр, не имеют воз-
можности приобретать билеты на самолеты и скоростные 
поезда. При обращениях взыскания на денежные средства 
должника его работодатель и  банковские организации 
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и  должны в  обязательном порядке содействовать про-
цедуре сбора информации об имуществе [2].

Что представляет собой обращения взыскания на иму-
щество должника в 2025 году, рассмотрим несколько при-
меров из судебной практики:

1. Существуют специальные законодательные сроки 
продажи имущества, иначе арест может быть снят;

2. С целью борьбы с коррупцией продажа имущества 
осуществляется через электронные торговые площадки. 
Среди крупных лотов были яхты, коллекционные автомо-
били, недвижимость и замки;

3. Долг, который появился во время брака, может быть 
покрыт с взыскания на общее имущество супругов [3];

4. Существует строгая определенная очередность взы-
скания, где сначала идут судебные издержки, удержания 
на алименты и  впоследствии остальные задолженности. 
В  этом году продолжается разработка технологий блок-

чейн для распределения конкурсной массы между креди-
торами при корпоративных банкротствах;

5. Использование цифровизации и  искусственного 
интеллекта при поиске имущества должников;

6. Продолжается борьба с  фиктивным банкротством 
и используются строгие меры к должникам, которые по-
дозреваются в выводе имущества.

Таким образом, вопросы, которые связаны с  обраще-
нием взыскания на имущество должника, до сих пор оста-
ются актуальными и важными для их рассмотрения. Мно-
гогранность подходов в различных странах и постоянное 
совершенствование нормативного регулирования не раз 
подтверждают это. Уделение большого внимания про-
цедуре банкротства, исследование исполнительных про-
цессов помогают совершенствовать практику судопроиз-
водства и обеспечивать баланс интересов всех участников 
гражданско-правовых отношений.
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Интеллектуальная собственность играет важнейшую 
роль в  современной экономике, являясь ключевым 

фактором конкурентоспособности предприятий и стиму-

лируя инновационную деятельность. В условиях цифровой 
экономики значение интеллектуальной собственности 
только возрастает, что обусловливает необходимость эф-
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фективной правовой защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности в предпринимательской деятель-
ности. Согласно ст.44 Конституции РФ интеллектуальная 
собственность охраняется законом [1].

Помимо этого, законодательными актами, определяю-
щими понятие и  гарантирующими защиту ИС являются 
ч. 4 ГК РФ [2], КоАП РФ [3], УК РФ [4], федеральные за-
коны: №  149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, инфор-
мационных технологиях и  о защите информации» [5], 
№  135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» [6], 
№ 98-ФЗ от 29.07.2004 «О коммерческой тайне» [7], а также 
подзаконные НПА, судебная практика и разъяснения Вер-
ховного суда РФ.

В соответствии со ст. 1225 ГК РФ к  результатам ин-
теллектуальной деятельности и  средствам индивидуали-
зации, которым предоставляется правовая охрана (интел-
лектуальной собственности), относятся:

— произведения науки, литературы и искусства;
— программы для электронных вычислительных 

машин (ЭВМ);
— базы данных;
— исполнения;
— фонограммы;
— сообщения в эфире или по кабелю в рамках радио- 

или телепередач (вещание организаций эфирного или ка-
бельного вещания);

— изобретения;
— полезные модели;
— промышленные образцы;
— селекционные достижения;
— топологии интегральных микросхем;
— производственные секреты (ноу-хау);
— фирменные наименования;
— товарные знаки и знаки обслуживания;
— географические указания;
— наименования мест происхождения товаров;
— коммерческие обозначения.
Так, защита прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности осуществляется различными способами, 
предусмотренными ГК РФ, включая:

— Гражданско-правовые способы: предъявление исков 
о признании права, о пресечении действий, нарушающих 
право, о возмещении убытков, о выплате компенсации за 
нарушение исключительного права, об изъятии контра-
фактной продукции и т. д.

— Административно-правовые способы: привлечение 
к  административной ответственности за нарушение ав-
торских и  смежных прав, нарушение прав на товарный 
знак и другие объекты интеллектуальной собственности.

— Уголовно-правовые способы: привлечение к  уго-
ловной ответственности за нарушение авторских 
и  смежных прав, незаконное использование товарного 
знака и другие преступления в сфере ИС.

Таким образом, защита интеллектуальной собствен-
ности играет важную роль, что также подтверждается 
судебной практикой, в  частности, в  последние годы она 

демонстрирует тенденцию к усилению защиты прав пра-
вообладателей и  ужесточению ответственности за нару-
шение прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Например, в  Арбитражный суд Красноярского края ин-
дивидуальный предприниматель обратился с иском к та-
кому же лицу о  взыскании компенсации за незаконное 
использование товарного знака и  обязании прекратить 
использование некоторого обозначения, сходного до сте-
пени смешения с  его товарным знаком. Суд иск удовле-
творил, взыскав с ответчика в пользу истца 1 млн рублей 
компенсации, а также расходы по уплате государственной 
пошлины [8].

Отметим еще одно решение в  котором: ООО «1С» 
и ООО «АСКОН-Системы проектирования» (истцы) об-
ратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым 
заявлением к  федеральному государственному бюджет-
ному научному учреждению «Федеральный научный аг-
роинженерный центр ВИМ» (ответчик) о взыскании ком-
пенсации за нарушение авторских прав на программу для 
ЭВМ в  общем размере 9 526 900 рублей. Суд установил 
факт доказанности принадлежности истцам исключи-
тельных авторских прав на спорные программы для ЭВМ 
и нарушения этих прав ответчиком. Суд применил поло-
жения ст. 1235 ГК РФ о лицензионном договоре и указал 
на необходимость соблюдения условий лицензионного 
договора. Размер компенсации определён на основании 
данных (прайс-листа) о розничной стоимости лицензион-
ного продукта, исходя из принципа разумности, справед-
ливости и соразмерности последствиям нарушения [9].

Еще из одних решений выделим: Постановление Три-
надцатого арбитражного апелляционного суда в  ко-
тором Судья рассмотрела без вызова сторон апелля-
ционную жалобу ООО ФАПФ «Пейзаж» на решение 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области. ООО ФАПФ «Пейзаж» (истец) обра-
тилось в  суд с  иском к  ООО «Палитра-СПб» (ответчик) 
о взыскании компенсации за нарушение исключительных 
прав на фотографическое произведение в размере 50 000 
руб. В  удовлетворении исковых требований было отка-
зано. Суд сделал вывод, что истцом не доказан факт ав-
торства на спорное фотографическое произведение. Од-
нако Апелляционный суд полагает ошибочным вывод 
суда первой инстанции, указывая на то, что при рассмо-
трении дела в суде первой инстанции ответчик не пред-
ставил доказательств того, что автором размещённой на 
сайте ответчика фотографии является иное лицо. Суд 
руководствовался положениями ст. 1270 ГК РФ об ав-
торском праве на произведения фотографии и указал на 
необходимость получения согласия автора на использо-
вание его произведения. Решение суда первой инстанции 
было отменено, исковые требования удовлетворены [10].

Таким образом, отметим, что эффективная правовая 
защита интеллектуальной собственности важна не 
только для правообладателей, но и для общества и госу-
дарства, так как нарушения причиняют ущерб всем участ-
никам.
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О вопросах правовой защиты интеллектуальной собствен-
ности в  условиях цифровой экономики уделяют большое 
внимание и  современные ученые. К  примеру  А.  Э.  Ибраги-
мова в своей научной работе отмечает, что ИС способствует 
созданию новых продуктов и  технологий, улучшению ка-
чества жизни и повышению конкурентоспособности эконо-
мики. Патенты, авторские права и товарные знаки обеспечи-
вают правовую защиту и стимулируют инвестиции в НИОКР, 
способствуя развитию предпринимательства и международ-
ному сотрудничеству [11, С.1140].

В свою очередь И. А. Близнец подчеркивает, что необ-
ходимость совершенствования законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности диктуется самой 
жизнью [12]. С исследователями мы полностью согласны, 
на сегодняшний день охрана интеллектуальной собствен-
ности представляет собой многоаспектную и динамично 
развивающуюся область, требующую постоянного вни-
мания и адаптации к новым вызовам.

Несмотря на наличие достаточно развитого законода-
тельства в  сфере ИС, существуют проблемные вопросы, 
требующие решения:

— Проблема 1: Сложность доказывания факта на-
рушения прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности в  интернете. В  условиях анонимности и  транс-
граничности интернета сложно установить личность 
нарушителя и собрать доказательства его вины.

Мы предлагаем этот проблемный вопрос решить до-
полнением в ст. 1252 ГК РФ положениями, предусматри-
вающими возможность возложения ответственности за 
нарушение прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности в интернете на владельцев сайтов, хостинг-провай-
деров и иных посредников, предоставляющих услуги до-
ступа к  информации, в  случае, если они не принимают 
мер по предотвращению нарушений после получения уве-
домления от правообладателя.

— Проблема 2: недостаточно эффективные меха-
низмы защиты прав на производственные секреты 
(ноу-хау). В  отличие от патентов и  товарных знаков, 
ноу-хау не подлежат государственной регистрации, что 
затрудняет их защиту от несанкционированного исполь-
зования. В  связи с  этим, мы предлагаем в  федеральный 
закон «О коммерческой тайне» внести измнения, которые 
бы установили более четкие правила защиты ноу-хау, 
в том числе порядок установления режима коммерческой 
тайны, ответственность за ее разглашение и  незаконное 
использование. Необходимо гармонизировать существу-
ющее регулирование, разбросанное по разным статьям ГК 
РФ, и создать единый свод правил.

Исходя из всего вышесказанного, сделаем вывод, что 
защита интеллектуальной собственности является важ-
нейшим условием развития предпринимательской деятель-
ности и стимулирования инноваций в России. Необходимо 
продолжать совершенствовать законодательство в  сфере 
ИС с учетом современных вызовов и передового междуна-
родного опыта, а  также повышать эффективность право-
применительной практики. Решение проблемных вопросов, 
таких как сложность доказывания нарушений в интернете 
и  недостаточная защита ноу-хау, позволит создать более 
благоприятные условия для развития предпринимательства 
и защиты прав на интеллектуальную собственность.
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Проблемы реализации пассивного избирательного права граждан 
при пропорциональной избирательной системе на муниципальном уровне

Сквозняков Глеб Евгеньевич, студент магистратуры
Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева (г. Москва)

В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации пассивного избирательного права граждан при приме-
нении пропорциональной избирательной системы на муниципальном уровне. Исследуются теоретические основы и осо-
бенности функционирования пропорциональной системы на муниципальных выборах. По вопросу обоснованности при-
менения на муниципальных выборах пропорциональной избирательной системы ведется острая дискуссия в научном 
сообществе. Ставится под вопрос использование данной избирательной системы на муниципальных выборах в связи 
с ее несоответствием характеру местного самоуправления и невозможности отражения интересов жителей муници-
палитетов.

Ключевые слова: пропорциональная избирательная система, муниципальные выборы, голосование.

Избирательными системами на муниципальных вы-
борах являются: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Больше всего доктринальных вопросов вызы-
вает теоретическая и  практическая обоснованность при-
менения на муниципальных выборах пропорциональной 
избирательной системы, внедрение которой было направ-
лено на повышение значения партий в жизни общества [1].

Пропорциональная избирательная система  — это 
способ определения результатов голосования, в  основу 
которого положен принцип распределения мест пропор-
ционально полученному каждой партией числу голосов 
[2]. Избиратель может проголосовать только за один из 
выдвинутых списков кандидатов.

Механизм распределения депутатских мандатов в пред-
ставительных органах власти базируется на сложной ма-
тематической модели пропорционального представитель-
ства. Ключевым элементом данной системы является расчет 
избирательного частного  — математического коэффици-
ента, получаемого путем деления совокупного количества 
голосов избирателей на число вакантных депутатских по-
зиций. Процесс алокации мандатов осуществляется по-
средством соотнесения электоральной поддержки каждой 
политической партии с  вычисленным избирательным 
частным. Существенным условием участия политических 
объединений в  распределении мандатов является пре-
одоление законодательно установленного процентного 
барьера, что служит механизмом отсечения партий, не по-
лучивших достаточной поддержки электората.

Особого внимания заслуживает законодательное ре-
гулирование муниципальных выборов с элементами про-

порциональной системы. Согласно части 8 статьи 44 Фе-
дерального закона №  33-ФЗ, законодатель установил 
минимальную квоту в десять мандатов, подлежащих рас-
пределению между партийными списками пропорцио-
нально полученной электоральной поддержке. Данная 
норма представляет собой законодательную гарантию 
представительства политических объединений в органах 
местного самоуправления, обеспечивая многопартий-
ность на муниципальном уровне.

Существенный правовой прецедент в  данной сфере 
связан с  обращением в  Конституционный Суд гра-
ждан И. И. Болтушенко, Ю. А. Гурмана и Уполномоченного 
по правам человека в РФ. Заявители акцентировали вни-
мание на проблеме ограничения пассивного избиратель-
ного права при применении пропорциональной системы 
на муниципальных выборах. В частности, указывалось на 
невозможность реализации права быть избранным для 
беспартийных граждан, а также для членов партий, не вы-
двигающих списки кандидатов на конкретных выборах.

В качестве одной из проблем, на которую обращает 
внимание Е. С. Шугрина, можно выделить следующую: по-
литические партии федерального значения, как правило, 
не имеющие местных отделений в  сельских поселениях 
(учитывая, что это не предусмотрено в качестве обязатель-
ного условия законом) и, как следствие, непосредственной 
связи с местным населением, в результате проведения му-
ниципальных выборов по модели пропорциональной из-
бирательной системы потенциально могут приобрести 
право заниматься решением вопросов местного значения 
[3], что противоречит сути местного самоуправления 
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и  нивелирует его реальное содержание. Иными словами, 
в  указанной ситуации использование на местном уровне 
пропорциональной избирательной системы будет предпо-
лагать либо искусственное, навязанное «сверху» создание 
на местах отделений политических партий, либо избрание 
в качестве депутатов представительного органа тех канди-
датов, которые не только никак не связаны с данным муни-
ципальным образованием, его жителями, их проблемами 
и интересами, но даже не проживают на его территории. 
Очевидно, что приведенные альтернативы не могут рас-
сматриваться в  качестве заслуживающих внедрения 
в практику организации местного самоуправления.

В результате рассмотрения указанной жалобы Консти-
туционный Суд воспринял дифференцированный подход 
к  решению указанной проблемы и  постановил следу-
ющее: применение пропорциональной избирательной си-
стемы на выборах в сельских поселениях с достаточно ма-
лочисленным населением (и, как следствие, относительно 
небольшим числом депутатских мандатов) противоречит 
Конституции РФ, поскольку нарушает принцип равенства 
избирательных прав и создает риск искажения волеизъяв-
ления избирателей. Так, в достаточно малочисленных му-
ниципалитетах вполне возможна ситуация, при которой 
одинаковое число мест в представительном органе муни-
ципального образования получат избирательные объеди-

нения со значительно различающимся числом поданных 
голосов избирателей [4].

Однако важно отметить, что применение пропор-
циональной избирательной системы на муниципальном 
уровне имеет существенные ограничения, установленные 
как законодательством, так и правовыми позициями Кон-
ституционного Суда РФ. В  частности, данная система 
не может быть использована при проведении выборов 
в сельских поселениях. Аналогичное ограничение распро-
страняется на поселения с численностью населения менее 
3000 человек, а  также на муниципальные образования 
(поселения, городские и муниципальные округа), где ко-
личество депутатских мандатов не достигает пятнадцати. 
Такая дифференциация избирательных механизмов обес-
печивает учет специфики различных муниципальных 
образований и  способствует эффективной реализации 
принципов местного самоуправления.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод 
о том, что использование чисто пропорциональной изби-
рательной системы на муниципальных выборах проти-
воречит характеру института местного самоуправления. 
В  муниципалитетах с  небольшим количеством мандатов 
следует использовать мажоритарную избирательную си-
стему, а в крупных муниципалитетах следует применять 
смешанную избирательную систему.
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В статье рассматриваются ключевые проблемы модернизации избирательного законодательства Российской Феде-
рации, связанные с отсутствием единого федерального избирательного кодекса и закона о Центральной избирательной 
комиссии. Анализируются последствия фрагментированности законодательства, включая правовую неопределенность 
и сложности в унификации избирательных стандартов. Особое внимание уделяется дискуссии о необходимости закреп-
ления основ избирательного права в Конституции РФ, а также альтернативному подходу, предполагающему совершен-
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Отсутствие единого федерального избирательного ко-
декса и  закона о  Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации является существенной 
преградой на пути к  модернизации избирательной си-
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стемы. Несмотря на многолетнюю дискуссию и  даже на 
разработку и  внесение в  Государственную Думу обшир-
ного проекта Избирательного кодекса Российской Феде-
рации, решение этого вопроса тормозится парламентом. 
При этом не будет лишним заметить, что в условиях феде-
ративного государства речь может идти об избирательном 
кодексе, регулирующем только федеральные выборы. От-
сутствие структурного подхода к законодательству часто 
приводит к возникновению правовой неопределенности, 
что потенциально может стать препятствием для уста-
новления четких и  справедливых правил игры на всех 
уровнях избирательного процесса.

Эта недостаточность в институциональной структуре 
ограничивает возможность координации и  унификации 
законодательных инициатив, необходимых для преодо-
ления существующих правовых пробелов. Возникшие 
в  результате этого проблемы часто затрудняют приме-
нение универсальных стандартов выборов, что могло бы 
способствовать укреплению доверия граждан к  избира-
тельным процессам и их результатам.

Устранение законодательных пробелов и  создание 
единых норм требует времени и усилий со стороны зако-
нодателей, однако именно это может заложить основы эф-
фективного функционирования избирательной системы. 
Введение федерального избирательного кодекса станет 
шагом к устранению текущих трудностей, позволив более 
четко урегулировать обязанности и полномочия избира-
тельных органов на всех уровнях. Это также может улуч-
шить прозрачность выборов, что привлечет большее вни-
мание международного сообщества к успехам российской 
демократии и  станет фактором усиления стабильности 
политической системы в стране.

Для решения проблемы множественности норма-
тивных правовых актов необходим комплексный подход 
реформирования системы избирательного законодатель-
ства. Изменения должны происходить на каждом норма-
тивном уровне и начинаться с основного закона страны. 
Для систематизации электоральных норм ряд авторов 
предлагает принять главу «избирательная система» или 
как минимум закрепить принципы избирательного права 
в первой главе Конституции РФ.

Противоположной точкой зрения является позиция 
председателя Конституционного Суда  В.  Д.  Зорькина. Так, 
отвечая на вопросы журналистов, им было отмечено, что 
необязательно вносить изменения в  Конституцию РФ, 
стоит обратиться непосредственно к  законам и  практике, 
чтобы урегулировать данный вопрос. На данный момент за-
конодатель пошел именно по такому пути, не изменяя текст 
Конституции РФ, совершенствуя и  дополняя федеральное 

законодательство. Такой подход законодателя привел к ре-
гулированию почти всех избирательных процессов одним 
Федеральным законом  — ФЗ №  67, что порождает про-
блемы, указанные в предыдущем параграфе работы.

Для решения возникающих проблем предлагается за-
крепить в  Конституции РФ основы избирательного про-
цесса (в том числе принципы избирательного права) 
и гарантии избирательных прав граждан, а вопросы, каса-
ющиеся избирательных процедур, закрепить за каждым со-
ответствующем уровнем законодательной власти. Данное 
изменение позволит закрепить избирательные гарантии 
и права граждан на самом высоком уровне, так как для из-
менения текста Конституции РФ предусмотрена сложная 
процедура, в отличии от изменения текста Федерального 
закона. Отделение процедурных особенностей позволит 
закрепить их в  каждом субъекте и  муниципалитете, ис-
ходя из сложившихся особенностей каждой территории.

Для решения правовой неопределенности вопроса уча-
стия иностранных граждан в  муниципальных выборах, 
способствующих разнообразному толкованию норм необ-
ходимо привести нормы Федеральных законов в соответ-
ствие друг с другом. Предлагается унифицировать подход 
в отношении требований проживания иностранного гра-
жданина и единых ссылок на правовые документы, опре-
деляющие наличие избирательного права иностранного 
гражданина. Исходя из смысла п. 6 ст. 1 ФЗ №  67, Фе-
деральные законы не должны противоречить настоя-
щему Федеральному закону, следовательно, необходимо 
привести в  соответствие нормы, перечисленные в  пре-
дыдущем параграфе именно с  этим законом. Для каче-
ственного применения п. 10 ст. 4 ФЗ № 67, следует внести 
изменения в  данную статью. ФЗ №  33-ФЗ устанавливает 
право не только за постоянно, но и  преимущественно 
проживающими на территории муниципального образо-
вания иностранными гражданами, такие условия явля-
ются более благоприятными относительно ФЗ № 67. Для 
конкретизации ссылок на правовые документы предлага-
ется слова «установленном законом» в п. 10 ст. 4 ФЗ № 67 
изменить на «установленном федеральными законами».

Также для повышения эффективности муниципальных 
выборов необходимо проводить надлежащее информиро-
вание избирателей и членов избирательных комиссий об 
особенностях муниципальных выборов, содержащихся 
в  законодательстве относительно иностранных граждан 
в  целях недопущения необоснованного лишения изби-
рательных прав таких граждан. Данная необходимость 
выражена отсутствием правовой определенности и  за-
путанности норм в отношении избирательных прав ино-
странных граждан.
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В статье рассматриваются основные особенности мошенничества, что позволяет лучше понять механизм его со-
вершения. Проводится анализ личности преступника, а  также обстоятельства, способствующие совершению пре-
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На протяжении всего развития человеческого обще-
ства и  по настоящее время преступления, направ-

ленные против собственности, представляют серьёзную 
угрозу для социально-экономической стабильности об-
щества и  государства. Мошенничество, как один из 
видов таких преступлений, вносит существенный вклад 
в общую картину преступного мира.

Мошенничество  — хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. Данное определение со-
держится в статье 159 Уголовного кодекса РФ [1]. Анализ 
состава преступления, описанного в  этой статье, пока-
зывает, что предметом мошенничества может быть не 
только имущество, а  также права на чужое имущество. 
Например, права на пользование нежилыми помеще-
ниями, земельными участками и т. д.

В соответствии с  Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 30.10.2017 №  48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» спо-
собами хищения чужого имущества или приобретения 
права на чужое имущество при мошенничестве являются 
обман или злоупотребление доверием, под воздействием 
которых владелец имущества или иное лицо передают 
имущество или право на него другому лицу либо не пре-
пятствуют изъятию этого имущества или приобретению 
права на него другим лицом [2].

По утверждению Чужмаровой А. А.: «Наиболее типич-
ными способами обмана при совершении мошеннических 
действий являются:

— Мошенник выдает себя за лицо, имеющее право на 
получение (приобретение) имущества или права на него, 
зачастую при предоставлении подложных документов.

— Мошенник выдает один предмет (например, товар) 
за другой или изменяет его внешний вид.

— Мошенник без намерений выполнить работу (ока-
зать услуги) получает оплату.

— Мошенник сообщает сведения о  несуществующих 
фактах или обстоятельствах» [3].

В настоящее время мошенничество можно разделить на 
две группы, такие как бытовое и экономическое. Бытовое 
мошенничество не имеет квалифицирующих признаков, 
образуется путём обмана или злоупотребления доверием, 
общественная опасность значительная, довольно высокая 
раскрываемость так как преступник действует в одиночку 
и  совершает преступление в  реальном времени. Данная 
группа мошенничества направлена на более доверчивую 
и уязвимую категорию лиц пожилого возраста. Экономи-
ческое мошенничество в основном разделяется на мошен-
ничество с  использованием компьютерных технологий 
и банковское мошенничество. Экономическое мошенни-
чество является достаточно распространённой группой 
преступления так как нынешнее общество практически 
полностью компьютеризировано [4].

Как отмечает Липяговская Л. П.: «Характеристика лич-
ности преступника — одна из главных и наиболее сложных 
проблем криминологии. Структура личности преступника 
представляет собой совокупность социально значимых 
свойств, образовавшихся в  процессе многообразного 
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и  систематического взаимодействия с  другими людьми. 
Именно посредством взаимодействия личность стано-
вится субъектом деятельности, познания и общения» [5].

Исходя из вышесказанного, для более детального рас-
смотрения личности преступника необходимо выделить 
социально-демографические и нравственно-психологиче-
ские признаки мошенника:

1. Мошенник относится крайне неуважительно 
к нравственным устоям общества;

2. Мошенник скрывает истинное отношение к  со-
циуму, свою систему ценностей и  как правило избегает 
конфликтных ситуаций;

3. В большинстве случаев мужчины склонны к совер-
шению мошенничества, из-за более активной социальной 
роли, более быстрому приобретению черт криминального 
профессионализма, мужчины имеют большую эмоцио-
нальную устойчивость, менее импульсивны, более осо-
знанно нарушают социальные нормы нежели женщины;

4. Данное преступление совершается лицами актив-
ного возраста — от 30 до 49 лет, имеется тенденция к омо-
ложению, посредством криминализации молодёжи;

5. Мотивом для совершения преступления является 
корысть по причине неудовлетворительного социального 
и материального положения, недостаточной востребован-
ности профессиональных навыков и умений;

6. Мошенничество является высокоинтеллекту-
альным преступлением, следовательно, мошенник об-
ладает определённой компетенцией в  человеческой дея-
тельности, это проявляется довольно высоким уровнем 
образованности мошенника.

7. Мошенники обладают такими качествами как: эруди-
рованность, артистичность, изворотливость, психологиче-
ская устойчивость, находчивость, изобретательность, изо-
щрённость, неординарные в мыслях и поступках, склонны 
к  талантливости, имеющие самоконтроль и  уверенность, 
умеют вступать в контакт и располагать к себе людей [6].

Рассматривая структуру и  динамику мошенничества, 
можно воспользоваться статистическими данными опуб-
ликованные в  сборниках по состоянию преступности 
МВД РФ. Анализируя полученную информацию, можно 
вывести статистику в  период с  января по декабрь 2019 
по январь-декабрь 2024 года. За январь  — декабрь 2019 
всего было зарегистрировано  — 2 024 337 (100  %) пре-
ступлений, среди которых преступлений, связанных с мо-
шенничеством — 219 021 (12,7 %), по динамике преступ-
лений, связанных с  мошенничеством, увеличилось на + 
4,7 %. За январь — декабрь 2020 всего было зарегистри-
ровано — 2 044 221 (100 %) преступлений, среди которых 
преступлений, связанных с  мошенничеством  — 291 233 
(16,4 %), по динамике преступлений, связанных с мошен-
ничеством, увеличилось на + 33 %. За январь — декабрь 

2021 всего было зарегистрировано  — 2 004 404 (100  %) 
преступлений, среди которых преступлений, связанных 
с мошенничеством — 311 211 (16,9 %), по динамике пре-
ступлений, связанных с мошенничеством, увеличилось на 
+ 6,9 %. За январь — декабрь 2022 всего было зарегистри-
ровано — 1 966 795 (100 %) преступлений, среди которых 
преступлений, связанных с  мошенничеством  — 319 674 
(17,4 %), по динамике преступлений, связанных с мошен-
ничеством, увеличилось на + 2,7 %. За январь — декабрь 
2023 всего было зарегистрировано  — 2 947 161 (100  %) 
преступлений, среди которых преступлений, связанных 
с мошенничеством — 415 138 (22,3 %), по динамике пре-
ступлений, связанных с мошенничеством, увеличилось на 
+ 29,9 %. За январь — декабрь 2024 всего было зарегистри-
ровано — 1 911 258 (100 %) преступлений, среди которых 
преступлений, связанных с  мошенничеством  — 432 912 
(23,3 %), по динамике преступлений, связанных с мошен-
ничеством, увеличилось на + 4,3 % [7].

Исходя из полученных статистических данных, можно 
сделать вывод, что преступления, связанные с мошенни-
чеством, имеют тенденцию постоянного увеличения ко-
личества такого рода преступлений, при этом прослежи-
вается резкий скачок по динамике в период с января по 
декабрь 2020 года. Думается, что имеется связь с  панде-
мией COVID-19, а именно массовая потеря рабочих мест, 
удалённый режим работы, снижение возможности со-
вершения грабежей, краж и  иных преступлений имуще-
ственного и насильственного характера, данные факторы 
создали благоприятную почву для совершения мошенни-
ческих действий. Следует учесть, что общее количество 
совершённых преступлений в период с 2019 по 2024 года 
снижается, но на этом фоне количество преступлений, 
связанных с  мошенничеством растёт, что увеличивает 
общее процентное соотношение, это также можно связать 
с  продолжающейся компьютеризацией общества, увели-
чение количества телефонных и интернет мошенничеств.

Подводя итоги, можно сказать, что мошенничество 
является довольно распространённым преступлением, 
лицо которое совершает данное деяние обладает опреде-
лённой профессиональной компетентностью, с  большей 
вероятностью имеет высшее образования и наделено осо-
быми личностными свойствами, это даёт благоприятные 
условия для формирования криминального профессио-
нализма из-за чего возникают трудности в  раскрытии 
данного преступления, вследствие чего прослеживается 
высокая латентность. Помимо личности преступника, со-
временное общество является высокотехнологичным, ин-
формационным, во многих сферах жизни общества, от-
раслей экономики прослеживается компьютеризация, что 
даёт широкий спектр возможностей для совершения мо-
шеннических действий.
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Проблемы правового регулирования деятельности адвоката 
как представителя по гражданским делам

Тлизамова Амина Анатольевна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Статистика последних лет свидетельствует о росте количества гражданских дел, что увеличивает потребность 
в  получении профессиональной квалифицированной юридической помощи и  обосновывает особую роль адвоката как 
представителя сторон. Однако, несмотря на существующие правовые нормы, регулирующие деятельность адвоката 
как представителя в гражданском процессе и основного субъекта, оказывающего квалифицированную юридическую по-
мощь, процедура его участия сопровождается рядом трудностей и проблем. Данная статья посвящена проблемам пра-
вового регулирования деятельности адвоката как представителя по гражданским делам.
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Problems of legal regulation of advocacy as a representative in civil cases

Statistics from recent years show an increase in the number of civil cases, which increases the need for professional qualified legal 
assistance and justifies the special role of the lawyer as a  representative of the parties. However, despite the existing legal norms 
governing the activities of a lawyer as a representative in civil proceedings and the main subject providing qualified legal assistance, 
the procedure for his participation is accompanied by a number of difficulties and problems. This article is devoted to the problems of 
legal regulation of advocacy as a representative in civil cases.

Keywords: representative, lawyer, civil case, problems, legal assistance.

Являясь самым основным законом, действующим на 
всей территории Российской Федерации, Консти-

туция РФ закрепляет в  своих нормах конкретные права 
граждан, которые содержат одно из важнейших прав  — 
право на получение квалифицированной юридической 
помощи, в  том числе на бесплатной основе [1]. Так как 
речь идёт о квалифицированной помощи, следовательно, 
она должна предоставляться компетентными лицами 
с  надлежащими полномочиями, которыми, как правило, 
являются адвокаты.

Принятие Федерального закона от 31 мая 2002  г. 
№  63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и  адвокатуре 
в  Российской Федерации» (далее- Закон об адвокатуре) 

[2] привело к  появлению такого юридического понятия, 
как «статус адвоката». Статья 2 вышеназванного закона 
гласит «Адвокатом является лицо, получившее в установ-
ленном настоящим Федеральным законом порядке статус 
адвоката и  право осуществлять адвокатскую деятель-
ность».

В соответствии с  действующим законодательством 
первоочередной обязанностью адвоката, вытекающим 
из его правового статуса, является соблюдение требо-
ваний нормативно-правовых норм, обеспечение за-
щиты прав и законных интересов доверителя, используя 
при этом средства, предусмотренные законом. Адвокат 
имеет законное право защищать интересы граждан, как 
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на территории своей страны, так и  на международной 
арене.

Профессия адвоката имеет свой особенный статус, так 
как наделен таким качеством, как независимость, т. е. при 
осуществлении своей адвокатской деятельности он явля-
ется независимым советником по правовым вопросам. Что 
касается полномочий адвокатов, то они отображены в дей-
ствующем Законе об адвокатуре, но при этом его полно-
мочия не ограничены положениями только данного нор-
мативного документа, они могут быть также отображены 
и в других нормативно-правовых актах в зависимости от 
того, в каком судебном процессе участвует адвокат.

Одной из актуальных проблем проводимой судебной 
реформы в  России является реализация основных по-
ложений и  принципов Закона об адвокатуре. Необходи-
мость разработки и  последующего принятия Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — ГПК РФ) была обусловлена рядом существенных 
факторов, среди которых основным является необходи-
мость отразить положения гражданского процессуаль-
ного права, касающиеся юридического закрепления и ис-
полнения действия судебной системы, выполняющей 
одну из важнейших функций государственной власти 
[3]. Кроме того, необходимо было закрепить новое содер-
жание роли суда в гражданском обществе, усилить диспо-
зитивный принцип в  правовом регулировании социаль-
но-экономической сферы.

В качестве участников гражданско-процессуальных 
отношений, помимо суда, ГПК РФ определяет правовой 
статус других субъектов. Однако следует согласиться 
с Г. М. Минасян, который считает, что «каким бы совер-
шенным ни был тот или иной законодательный акт, в нем 
всегда можно найти «белые пятна», вызванные, с  одной 
стороны, недостаточным вниманием к  определенным 
обстоятельствам, существовавшим до его принятия, а  с 
другой  — иногда происходит динамичное развитие об-
щественных отношений, интенсивность и  содержание 
которых было трудно или невозможно предсказать»  
[4, с. 52].

В ГПК РФ неоднократно были внесены изменения 
и  дополнения, но до сих пор в  данном нормативно-пра-
вовом поле отсутствуют отдельные статьи о деятельности 
адвоката в гражданском процессе. Важно изучать роль ад-
воката как защитника интересов граждан в гражданском 
процессе, имеющий особенный статус как представителя 
по гражданским делам, а не только в уголовном судопро-
изводстве.

Глава 5 ГПК содержит пункты, посвященные инсти-
туту представительства в  гражданском процессе. В  со-
ответствии со ст. 49 ГПК РФ в  качестве представителей 
в суде могут выступать компетентные лица, имеющие пол-
номочия по ведению дела, кроме лиц, обозначенных в ст. 
51 ГПК РФ (судьи, следователи, прокуроры). Анализируя 
содержание норм ГПК РФ, мы пришли к выводу, что по-
нятия «представитель» и «адвокат» здесь идентичны. По-
лучение статуса адвоката для участия в качестве предста-

вителя в  гражданском судопроизводстве не требуется, 
что, по нашему мнению, является серьезным упущением, 
введение такого требования для представителя по кон-
тракту значительно улучшило бы качество судопроизвод-
ства и привело бы к институт представительства на совер-
шенно новый уровень.

Одним из правовых пробелов действующего законода-
тельства, по нашему мнению, является то, что суд назна-
чает адвоката в  качестве представителя при отсутствии 
представителя от ответчика, место жительства которого 
неизвестно (ст. 50 ГПК). На наш взгляд вышесказанное 
противоречит общей структуре главы 5 ГПК и лишь ука-
зывает, на то, что представители в гражданском процессе 
должны быть и лишь подчеркивает тот факт, что необхо-
димо повысить уровень профессионализма представи-
телей в  гражданском судопроизводстве путем введения 
дополнительного требования — статуса адвоката.

Кроме вышеперечисленных проблем, в  деятельности 
адвоката, участвующего в гражданском процессе, присут-
ствуют и другие трудности.

Адвокат имеет право собирать информацию для ока-
зания юридической помощи, запрашивать документы 
у  различных органов и  организаций, привлекать спе-
циалистов, встречаться со своим клиентом конфиден-
циально, фиксировать информацию из материалов дела 
и  совершать другие действия, соблюдая законы Россий-
ской Федерации. Адвокатские запросы не могут игнори-
роваться, однако практика свидетельствует об ином. Это 
говорит о том, что институт адвокатского запроса имеет 
слабое положение и он работает неэффективно.

Следует отметить, что поскольку адвокатский за-
прос является одним из важных способов сбора инфор-
мации, необходимой для оказания правовой помощи 
доверителю, следует укреплять данное положение на за-
конодательном уровне. Одним из способов совершен-
ствования работы в данной сфере видится официальное 
сокращение срока, предусмотренного для ответа на ад-
вокатский запрос, в отдельных случаях до 10 дней. Со-
кращение срока рассмотрения необходимо, так как до-
вольно часто важная и  необходимая информация по 
делу требуется адвокату в срочном порядке для дальней-
шего ведения дела.

В заключении хочется отметить, что адвокаты при-
званы предоставлять квалифицированную юридическую 
помощь, содействовать в  защите прав и  интересов гра-
ждан, в достижении главной задачи правосудия — обес-
печении справедливости, а также в реализации одного из 
важнейших принципов, действующих на территории,  — 
законности. Обладая большим опытом, знаниями и прак-
тикой, большим профессионализмом, адвокаты помогают 
разрешать гражданское дело с соблюдением всех процес-
суальных требований, однако, довольно часто им при-
ходится сталкиваться с рядом проблем в процессе своей 
профессиональной деятельности, в  том числе и  с про-
блемами правового регулирования адвокатской деятель-
ности.
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В данной научной статье рассматривается роль государственного обвинителя в судебном процессе. Основываясь на 
анализе различных источников и исследований, статья предоставляет обширное описание работы государственного 
обвинителя, его функций и вклада в правосудие. Также в статье описываются вызовы, с которыми сталкиваются госу-
дарственные обвинители в современной правовой системе.
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Участие прокурора в судебном разбирательстве по уго-
ловному делу выступает важным компонентом уго-

ловно-процессуальной деятельности, что обусловливает 
также значимость подготовки к такому участию. В рамках 
уголовного процесса на виновных лиц возлагается наи-
более строгая юридическая ответственность, по этой при-
чине государство, в целом, и прокурор, в частности, заин-
тересованы в  постановлении законного, обоснованного 
и справедливого приговора.

В последние годы роль государственного обвинителя 
в судебном процессе приобрела особую актуальность и зна-
чимость. Это обусловлено изменением требований к право-
судию и  необходимостью обеспечения равновесия между 
защитой прав и свобод граждан и интересами общества. Го-
сударственный обвинитель выполняет функции не только 
представителя обвинения, но и  гаранта справедливости 
и обеспечения общественной безопасности. Настоящая на-
учная статья посвящена изучению роли государственного 
обвинителя в  судебном процессе, его полномочий, ответ-
ственности и  взаимодействии с  другими участниками су-
дебного процесса. Анализ этих вопросов поможет рас-
крыть важность и сложность профессии государственного 
обвинителя в современных условиях правосудия.

Государственный обвинитель выступает в роли судеб-
ного представителя, представляя интересы государства 
в  суде. Прокурор является должностным лицом, упол-
номоченным в  пределах компетенции, предусмотренной 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, осуществлять от имени государства уголовное 
преследование в  ходе уголовного судопроизводства, 
а также надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и  органов предварительного следствия [1]. Он 

играет ключевую роль в обвинительной части судебного 
процесса, проводя расследование, собирая доказательства 
и  представляя их в  суде. Государственный обвинитель 
также имеет право допрашивать свидетелей, аргументи-
ровать свои позиции и опровергать доказательства, пред-
ставленные стороной защиты.

Он также выполняет важную функцию контроля за со-
блюдением правил процедуры, защищает интересы по-
страдавших и гарантирует применение закона в соответ-
ствии с общественными нормами и стандартами. Работа 
государственного обвинителя является неотъемлемой ча-
стью справедливого и эффективного правосудия, а его не-
зависимость и профессионализм гарантируют сохранение 
прав граждан и борьбу с преступностью.

Вопрос о  функциях и  полномочиях прокурора в  су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства (то есть 
в  рамках судебного разбирательства) продолжает оста-
ваться дискуссионным, что отражено во многих исследо-
ваниях [5].

В статье 5 УПК РФ законодатель раскрывает понятие 
государственного обвинителя, как должностного лица 
органа прокуратуры, поддерживающего от имени го-
сударства обвинение в  суде по уголовному делу. Данное 
обстоятельство позволяет предположить, что понятия 
«государственный обвинитель» и «прокурор» соотно-
сятся между собой как часть и целое. Из этого следует, го-
сударственному обвинителю, как прокурору, участвую-
щему на судебных стадиях уголовного судопроизводства, 
характерно осуществление общих функций прокурора.

Несмотря на важность и значимость работы государ-
ственного обвинителя в  судебных процессах, его роль 
сталкивается с определенными вызовами.
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Во-первых, судебный процесс требует от государ-
ственного обвинителя высокой квалификации в области 
права, способности проводить глубокий анализ доказа-
тельств и соблюдать процедуры. Он должен обладать не-
зависимым мышлением, которое помогает ему представ-
лять интересы государства объективно и беспристрастно.

Во-вторых, современные вызовы включают в себя из-
меняющуюся структуру преступлений и  преступников. 
Государственному обвинителю необходимо быть готовым 
к  противостоянию современным формам преступности, 
таким как киберпреступления, организованная преступ-
ность и глобальные террористические угрозы. Для этого 
ему нужно иметь современные знания и навыки, а также 
взаимодействовать с другими правоохранительными ор-
ганами и международными партнерами.

В-третьих, вызовы медиатизации судебных процессов 
требуют от государственного обвинителя защиты инте-
ресов справедливости и обеспечения прозрачности про-
цесса. Он должен уметь эффективно взаимодействовать 
с СМИ и общественностью, обеспечивая адекватную ин-
формацию о судебных процессах без нарушения права на 
справедливый процесс.

Государственный обвинитель играет ключевую роль 
в  судебном процессе, обеспечивая справедливость и  за-
конность. Его роль требует высокой квалификации, неза-
висимости мышления, а также готовности противостоять 
современным вызовам. Дальнейшие исследования и раз-
витие профессиональных навыков государственного об-
винителя являются важными для эффективной работы 

судебной системы и обеспечения справедливости для всех 
участников процесса. Государственное обвинение в  наи-
более общем смысле можно охарактеризовать как специ-
фичную деятельность прокурора, которая реализуется 
исключительно на судебных этапах уголовного процесса. 
В то же время государственное обвинение не исчерпывает 
всю деятельность прокурора в данном этапе (в связи с чем 
предмет исследования несколько шире, чем это выглядит 
на первый взгляд).

Поддержание государственного обвинения, начинаясь 
с  функции уголовного преследования, в  ходе развития 
включает в себя компоненты надзорной и правозащитной 
деятельности. На данный вывод указывает в частности то, 
что, трансформируясь в  государственного обвинителя, 
прокурор остается субъектом проверки доказательств 
(что следует, к примеру, из полномочия по заявлению хо-
датайств о  признании доказательств недопустимыми, 
а также из возможности отказаться от поддержания госу-
дарственного обвинения или снизить его объем и пр.)

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что на 
судебных стадиях уголовного процесса прокурор про-
должает исполнять возложенную на него функцию обви-
нения, а также сопутствующие ей подфункции: прокурор-
ского надзора за процессуальными действиями органов 
предварительного расследования, а также уголовного пре-
следования. При этом само государственное обвинение, 
вытекая из функции уголовного преследования, включает 
в  себя также элементы надзорной деятельности (однако 
такая деятельность не является превалирующей).
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Договоры поставки для государственных нужд: правовые аспекты и практика
Харламова Ольга Николаевна, студент

Академия труда и социальных отношений (г. Москва)

Статья рассматривает важность договоров поставки для государственных нужд, которые являются ключевыми 
для функционирования государственных учреждений и реализации программ. Объемы закупок товаров в условиях ры-
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ночной экономики постоянно увеличиваются. Исходя из методологических аспектов исследования современного законо-
дательства о торгах, данные закупки можно считать мотивацией для производства конкурентоспособных товаров, 
а также программ государства по поддержке отечественных производителей.

Ключевые слова: закупка товаров, работ, услуг, конкуренция, правовое регулирование, государственные и муници-
пальные нужды.

Contracts for the supply of state needs: legal aspects and practice

The article discusses the importance of supply contracts for state needs, which are key to the functioning of government institutions 
and the implementation of programs. The volumes of goods procurement in a market economy are constantly increasing. Based on 
the methodological aspects of studying modern legislation on trading, these procurements can be considered a motivation for the 
production of competitive goods, as well as the government’s programs to support domestic producers.

Введение

Договоры поставки для государственных нужд играют 
ключевую роль в  обеспечении функционирования госу-
дарственных учреждений и реализации государственных 
программ. Эти договоры регулируются специальными 
нормами законодательства, которые направлены на за-
щиту интересов государства и обеспечение прозрачности 
в процессе закупок. В условиях современного рынка, где 
требования к качеству и срокам поставок постоянно ра-
стут, важность правильного оформления и  исполнения 
таких договоров становится особенно актуальной.

Основная часть

Основным нормативным актом, регулирующим дого-
воры поставки для государственных нужд в  России, яв-
ляется Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и  муници-
пальных нужд». Этот закон устанавливает общие прин-
ципы и процедуры, которые должны соблюдаться при за-
ключении и исполнении контрактов [2].

Закон 44-ФЗ был принят с  целью упрощения и  опти-
мизации процесса государственных закупок. Он заменил 
более старые нормативные акты и  ввел ряд новшеств, 
таких как:

Электронные закупки: Введение электронных тор-
говых площадок значительно упростило процесс подачи 
заявок и повысило уровень конкуренции.

Обязанность по планированию: Государственные за-
казчики обязаны заранее формировать планы закупок, 
что позволяет более эффективно распределять бюд-
жетные средства [3].

Упрощенные процедуры: Для небольших закупок 
предусмотрены упрощенные процедуры, что позволяет 
ускорить процесс заключения договоров.

Прозрачность и  открытость: Все этапы закупки 
должны быть открытыми для общественности, что позво-
ляет избежать коррупционных схем. Например, инфор-

мация о проведении аукционов и конкурсах публикуется 
на официальных сайтах, таких как Единая информаци-
онная система в сфере закупок (ЕИС).

Конкуренция: Законодательство направлено на со-
здание конкурентной среды, что способствует снижению 
цен и повышению качества поставляемых товаров и услуг. 
Примером может служить аукцион на поставку медицин-
ского оборудования, где несколько компаний могут пред-
ложить свои условия, что приводит к снижению цен.

Защита прав поставщиков: Установлены механизмы 
защиты прав и законных интересов участников закупок, 
включая возможность обжалования действий заказ-
чиков. Например, поставщик может подать жалобу в Фе-
деральную антимонопольную службу (ФАС) в случае на-
рушения его прав.

Планирование закупок: Государственные заказчики 
обязаны заранее планировать свои потребности и  фор-
мировать планы закупок. Это позволяет избежать спешки 
и неэффективного использования бюджетных средств.

Объявление о  закупке: Информация о  предстоящих 
закупках публикуется на официальных сайтах, что обес-
печивает доступность для потенциальных поставщиков. 
Например, в 2022 году было проведено более 1 миллиона 
закупок через ЕИС.

Подача заявок: Участники закупки подают свои пред-
ложения, которые оцениваются по установленным крите-
риям. Важно отметить, что критерии оценки могут варь-
ироваться в  зависимости от типа закупки и  требований 
заказчика.

Заключение договора: После выбора победителя за-
ключается договор, который должен соответствовать тре-
бованиям законодательства. Договор должен содержать 
все ключевые условия, включая цену, сроки поставки 
и ответственность сторон.

Существует три основных вида государственных кон-
трактов: на заказ товара, на выполнение подрядных работ 
и на возмездное оказание услуг. В соответствии со статьей 
525 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
[1] определяется договор поставки для государственных 
нужд. Договор поставки, предназначенный для обеспе-
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чения нужд государства, представляет собой соглашение, 
в рамках которого поставщик обязуется передать товары 
заказчику или по его указанию третьему лицу, в то время 
как заказчик обязуется обеспечить оплату за постав-
ленный товар [4].

В данном контексте возможно два варианта согла-
шения: разовая поставка или поставка по заявкам заказ-
чика.

Разовая поставка подразумевает доставку всего заказа 
единовременно и в полном объеме. В рамках разового со-
глашения могут возникнуть два сценария:

Дата поставки исчисляется с момента подписания до-
говора, что делает ее плавающей и неопределенной.

Дата доставки определяется от момента подачи заявки 
заказчиком и не зависит от даты подписания договора.

Соглашение по заявкам заказчика предполагает, что 
исполнитель поставляет товар по нескольким заявкам 
заказчика, количество которых может варьироваться, 
а объем поставки определяется в каждой из них.

Договоры поставки для государственных нужд могут 
иметь свои особенности, такие как:

Условия о качестве и сроках поставки: Например, в до-
говорах на поставку строительных материалов могут быть 
прописаны конкретные стандарты качества и сроки, в те-
чение которых материалы должны быть доставлены на 
объект.

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение 
обязательств: В  договорах часто указываются штрафные 
санкции за несвоевременную поставку или поставку не-
качественных товаров.

Порядок изменения и  расторжения договора: Важно 
заранее определить условия, при которых возможно изме-
нение или расторжение договора, чтобы избежать споров 
в будущем.

Как Гражданский кодекс Российской Федерации, так 
и  Федеральный закон «О контрактной системе в  сфере 
закупок» придерживаются схожих требований к  состав-
лению и  содержанию договора поставки. В  некоторых 
случаях, характерных для закупок малого объема, воз-
можно использование договора поставки простого типа, 
который оформляется в  момент приобретения товара 
и  не содержит развернутых пунктов. Однако основные 
элементы, касающиеся предмета покупки, цены и  прав, 
и  обязанностей сторон, должны быть включены в  текст 
в обязательном порядке [5].

Порядок исполнения договора поставки для государ-
ственных нужд определяется действующим федеральным 
законодательством. За ненадлежащее исполнение сторо-
нами договора поставки для государственных нужд пред-
усмотрена ответственность.

Государственные заказчики обязаны осуществлять 
контроль за исполнением договоров, что включает:

1. Проверку качества поставляемых товаров: На-
пример, в  случае поставки медицинских препаратов, за-
казчик может проводить лабораторные испытания для 
подтверждения качества. Это позволяет убедиться, что 

продукция соответствует установленным стандартам 
и требованиям.

2. Соблюдение сроков поставки: Заказчики должны 
следить за тем, чтобы поставки осуществлялись в  уста-
новленные сроки. В случае задержки поставки, заказчик 
имеет право применять штрафные санкции, предусмо-
тренные договором.

3. Документальное оформление: В  процессе испол-
нения договора необходимо вести документацию, под-
тверждающую выполнение обязательств. Это может 
включать акты приема-передачи, товарные накладные 
и другие документы, которые фиксируют фактическое ис-
полнение условий договора.

Государственные заказчики обязаны осуществлять 
контроль за исполнением договоров, что включает:

– Проверку качества поставляемых товаров: На-
пример, в  случае поставки медицинских препаратов, за-
казчик может проводить лабораторные испытания для 
подтверждения качества. Это позволяет убедиться, что 
продукция соответствует установленным стандартам 
и требованиям.

– Соблюдение сроков поставки: Заказчики должны 
следить за тем, чтобы поставки осуществлялись в  уста-
новленные сроки. В случае задержки поставки, заказчик 
имеет право применять штрафные санкции, предусмо-
тренные договором.

– Документальное оформление: В  процессе испол-
нения договора необходимо вести документацию, под-
тверждающую выполнение обязательств. Это может 
включать акты приема-передачи, товарные накладные 
и другие документы, которые фиксируют фактическое ис-
полнение условий договора.

Договоры поставки для государственных нужд явля-
ются важнейшим инструментом, обеспечивающим эф-
фективное функционирование государственных учре-
ждений и  реализацию государственных программ. Они 
регулируются специальными нормами законодательства, 
направленными на защиту интересов государства и обес-
печение прозрачности в процессе закупок. В условиях со-
временного рынка, где требования к  качеству и  срокам 
поставок постоянно растут, правильное оформление 
и исполнение таких договоров становится особенно акту-
альным.

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок» создает правовую основу для упрощения 
и  оптимизации процесса государственных закупок, 
вводя новшества, такие как электронные закупки и обя-
зательное планирование. Эти меры способствуют повы-
шению конкуренции, снижению цен и  улучшению каче-
ства поставляемых товаров и услуг.

Контроль за исполнением договоров, включая про-
верку качества, соблюдение сроков и  документальное 
оформление, является неотъемлемой частью процесса. 
Это позволяет не только обеспечить выполнение обяза-
тельств, но и защитить права всех участников закупок. 
Важно, чтобы государственные заказчики строго соблю-
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дали законодательство и  обеспечивали прозрачность 
на всех этапах закупок, что, в  свою очередь, способ-
ствует повышению доверия к системе государственных 
закупок и  эффективному использованию бюджетных 
средств.

Договоры поставки для государственных нужд — это 
не просто юридические документы, это краеугольный ка-
мень эффективной работы государственного механизма. 
От их грамотного составления и  неукоснительного ис-
полнения зависит стабильное функционирование госу-
дарственных учреждений, своевременная реализация со-
циальных программ и, в  конечном счете, благополучие 
граждан. В  условиях динамично меняющегося рынка, 
когда требования к качеству продукции, срокам поставок 
и прозрачности закупок возрастают с каждым днем, вни-
мание к  деталям в  процессе заключения и  исполнения 
таких договоров приобретает особую важность.

Федеральный закон №  44-ФЗ, являясь фундаментом 
контрактной системы, призван обеспечить справедли-
вость, открытость и эффективность государственных за-
купок. Он стимулирует конкуренцию, способствует сни-
жению цен и повышению качества поставляемых товаров 
и  услуг, создавая здоровую среду для развития бизнеса 
и инноваций.

Контроль за исполнением договоров, осуществляемый 
государственными заказчиками, — это гарантия защиты 
интересов государства и  налогоплательщиков. Тща-
тельная проверка качества, соблюдение сроков поставок 
и  ведение документации  — залог того, что бюджетные 
средства будут использованы эффективно, а потребности 
государства будут удовлетворены в полной мере. Только 
при таком подходе можно говорить о повышении доверия 
к системе государственных закупок и создании благопри-
ятного климата для развития экономики страны.
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Понятийный аппарат судебно-психиатрической экспертизы и ее виды
Хохлова Алина Алексеевна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Судебно-психиатрическая экспертиза играет важную 
роль в  установлении дееспособности граждан, так 

как она направлена на оценку психического состояния че-
ловека и  его способности к  осознанному принятию ре-
шений. Процесс экспертизы включает в  себя несколько 
ключевых этапов, которые помогают установить право-
способность субъекта и его адаптацию к реальной жизни.

Одной из основных задач судебно-психиатрической 
экспертизы является определение уровня психического 
здоровья гражданина, что в дальнейшем и влияет на во-
прос о  его правоспособности. Важным аспектом явля-
ется то, что экспертиза проводится в рамках конкретной 
юридической процедуры, которая требует четкости и точ-
ности в оценке состояния экспертизируемого лица [1].

Следует сказать, что при назначении судебной экспер-
тизы важна предшествующая информация о  человеке, 

которая включает в  себя сведения о  предыдущих обра-
щениях за психиатрической помощью (если таковые име-
лись), а также учитывается мнение специалистов, которые 
уже работали с данной личностью, в отношении которой 
проводится судебная экспертиза.

Нужно обратить внимание на то, что экспертиза может 
быть назначена как в случае подозрений на психические 
расстройства, так и при наличии данных о прошлом, о ко-
торых говорилось ранее и которые могут повлиять на аде-
кватность действий гражданина. В результате экспертиза 
позволяет суду составить полное представление о  со-
стоянии гражданина и  принять законное решение о  его 
дееспособности или ее ограничении.

Оценка понимания может включать постановку раз-
личных психологических вопросов, а также задания, ко-
торые требуют от гражданина проявления своей соб-
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ственной оценки своей жизни и  решений, которые он 
принимает [2, ст. 283].

Кроме того, нужно обратить внимание на то, что су-
дебная экспертиза не всегда завершает процесс. В  неко-
торых случаях возможно наличие временных нарушений 
в  психике человека, которые могут быть через опреде-
ленное время преодолены. Эффективная работа психо-
лога и  психиатра в  данном процессе помогает не только 
определить правовые границы, но и  предоставляет воз-
можность для помощи лицу в дальнейшем [1].

В теории все судебные экспертизы подразделяются на 
определенные классы, роды и виды. Следует сказать, что 
судебно-психиатрические экспертизы являются само-
стоятельным родом судебных экспертиз, который, в свою 
очередь, включен в класс судебно-медицинских и психо-
физиологических экспертиз наряду с  судебно-медицин-
ской и судебно-психологической экспертизами. Так что на 
судебно-психиатрические экспертизы распространяются 
такие же классификации, как и  на все другие судебные 
экспертизы, а именно они делятся на:

а) Основные и дополнительные:
В соответствии с законодательством Российской Феде-

рации основной является экспертиза, назначенная для ре-
шения поставленных перед экспертами вопросов. Допол-
нительной по отношению к ней явится новая экспертиза, 
назначенная в связи с неполнотой или недостаточной яс-
ностью прежнего (основного) экспертного заключения, 
но при отсутствии сомнений в  достоверности его вы-
водов. Дополнительная экспертиза проводится лишь 
тогда, когда неполноту либо недостаточную ясность ос-
новного экспертного заключения нельзя устранить с по-
мощью допроса эксперта и последнему требуются допол-
нительные исследования.

Дополнительную экспертизу можно поручить как экс-
пертам, проводившим предыдущую (основную) экспер-
тизу, так и другим экспертам в соответствии с ч. 1 ст. 81 
УПК, ч. 1 ст. 181 ГПК.

б) Первичные и повторные:
В соответствии с ч. 2 ст. 81 УПК РФ первичная экспер-

тиза проводится впервые по гражданскому или уголов-
ному делу в отношении данного лица. Повторная экспер-
тиза проводится вторично в отношении данного лица при 
наличии сомнений в  обоснованности или правильности 
выводов первичной экспертизы. Гражданский процессу-
альный кодекс формулирует основания повторной экспер-
тизы как «несогласие с заключением эксперта по мотиву 
необоснованности, а также в случае противоречий между 
заключениями нескольких экспертов» (ч. 2 ст. 181 ГПК). 
Однако в  последнем случае основанием для повторной 
экспертизы выступает не сам по себе факт наличия про-
тиворечий, а  то, что эти противоречия породили у  суда 
сомнения в правильности экспертных выводов.

Следует сказать, что по делу может быть назначено не-
сколько повторных экспертиз, которые по порядку их на-
значения именуются второй, третьей, четвертой и  так 
далее. В  соответствии с. 2 ст. 81 УПК, ч. 2 ст. 181 ГПК 

производство повторной экспертизы поручается только 
другим экспертам. Сомнения в обоснованности или пра-
вильности заключения первичной экспертизы приводят 
следователя (суд) к  выводу, что эксперт или эксперты, 
проводившие экспертизу, не справились со своим экс-
пертным заданием, которое им было поручено при назна-
чении экспертизы.

Не каждая новая судебно-психиатрическая экспертиза 
данного лица обязательно относится к  дополнительной 
или повторной. Так, например, стационарная экспертиза, 
которая назначается в случаях, когда в амбулаторных усло-
виях поставленные вопросы не были решены, по отно-
шению к амбулаторной экспертизе не является ни допол-
нительной, ни повторной. Если же члены амбулаторной 
экспертной комиссии пришли к выводу, что амбулаторно 
решить экспертные вопросы невозможно и требуется ста-
ционарное обследование испытуемого, то по сути нет 
и самого экспертного заключения.

в) Единоличные и комиссионные экспертизы:
Данная классификация строится в  зависимости от 

числа лиц, которые проводят экспертное исследование 
экспертов. Единоличная экспертиза проводится одним 
экспертом, а комиссионная — несколькими, то есть двумя 
и более экспертами, то есть комиссией.

г) Однородные и комплексные:
Однородные экспертизы проводятся представителями 

одной и той же отрасли науки, а комплексные — экспер-
тами, которые являются специалистами в разных отраслях 
научного знания. Судебные психиатры обычно проводят 
комплексные экспертизы совместно с  судебными психо-
логами, судебными медиками и судебными сексологами.

Судебно-психиатрические экспертизы имеют и  свои 
специфические классификации, которая присуща только 
им. Наиболее известная из них состоит в разделении этих 
экспертиз на амбулаторные, стационарные, в  суде, за-
очные и посмертные.

Смысл амбулаторной психолого-психиатрической экс-
пертизы заключается в  однократном характере психиа-
трического освидетельствования испытуемого без его 
длительного экспертного наблюдения в  медицинском 
учреждении. Амбулаторная психолого-психиатрическая 
экспертиза представляет собой определенную беседу 
с подэкспертным, в процессе которой последний отвечает 
на различные вопросы, которые задает ему эксперт. Одно-
кратность, непродолжительность амбулаторного освиде-
тельствования служит подчас поводом для сомнений в на-
дежности экспертных выводов.

Перед проведением амбулаторной экспертизы экс-
перты изучают все материалы дела, предоставленные 
им, и  соответственно относящиеся к  предмету экспер-
тизы, включая медицинскую документацию на подэкс-
пертного, если таковая имеется. Далее, в день освидетель-
ствования перед заседанием комиссии один из экспертов 
(врач-докладчик) опрашивает испытуемого и  заносит 
данные психиатрического опроса в  историю болезни. 
После комиссионного психиатрического освидетельство-
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вания эксперты совещаются между собой, в  результате 
чего формулируются экспертные выводы. Можно сказать, 
что амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 
в целом складывается из системы разнообразных и доста-
точно продолжительных исследовательских действий.

Что касается стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы, то она заключается в достаточно длительном 
наблюдении за испытуемым в условиях психиатрического 
стационара. При стационарной экспертизе помимо кли-
нических применяются также различные лабораторные 
методы исследования. Срок стационарного обследования 
не должен превышать тридцати дней.

Еще одной разновидностью судебных психолого-пси-
хиатрических экспертиз является заочная судебная пси-

холого-психиатрическая экспертиза. Данная экспертиза 
в гражданском праве является одной из самых сложных, 
так как при проведении данной экспертизы отсутствует 
лицо, которому она проводится, соответственно, эксперт 
должен понять по различным медицинским документам 
данного лица, а  также со слов свидетелей, и  другим 
данным психическое состояние подэкспертного лица, 
чтобы сделать определенный вывод.

Следует сказать, что одной из разновидностей заочных 
экспертиз может выступать посмертная [5], то есть поста-
новление о  назначении судебной экспертизы выносится 
уже после смерти подэкспертного лица. Такие экспертизы 
в гражданском процессе назначаются, например, для того, 
чтобы определить дееспособность завещателя.
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Использование искусственного интеллекта в медиасфере
Чернов Владислав Алексеевич, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

Искусственный интеллект (далее — ИИ) в классиче-
ском его значении появился достаточно недавно. 

В  эпоху глобальной цифровизации развитие ИИ имеет 
ключевое положение во многих странах мира. По данным 
компании Tortoise Media на осень 2024 года по рейтингу 
стран с  самым большим уровнем инвестиций, инно-
ваций и применения искусственного интеллекта первые 
три места занимают Соединенные штаты Америки, 
Китай и  Сингапур. «Всего в  данный рейтинг вошли 83 
государства. Россия заняла 31 место в данном рейтинге. 
У страны хороший результат по показателю «Развитие» 
(Development Rank, 20-я позиция). По показателю «Пра-
вительственная стратегия» (Government Strategy Rank) 
Россия на 21-й позиции» [1]. Данные факты говорят о за-
интересованности страны в создании фундаментальных 
платформ и  алгоритмов, а  также инновациях в  про-

ектной деятельности в  области искусственного интел-
лекта.

В настоящее время невозможно дать понятие ис-
кусственного интеллекта, которое в  полной мере могло 
бы отображать его функции и  разнообразные возмож-
ности. В соответствии со статьей 5 Национальной страте-
гией развития ИИ на период до 2030 года, утвержденной 
Указом президента РФ от 10.10.2019 №  490, ИИ  — это 
«комплекс технологических решений, позволяющий ими-
тировать когнитивные функции человека (включая поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и  получать 
при выполнении конкретных задач результаты, сопоста-
вимые с результатами интеллектуальной деятельности че-
ловека или превосходящие их. Комплекс технологических 
решений включает в себя информационно-коммуникаци-
онную инфраструктуру, программное обеспечение (в том 
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числе, в  котором используются методы машинного об-
учения), процессы и сервисы по обработке данных и по-
иску решений. До принятия данной стратегии понятии на 
основании ГОСТа 15971–90, который был принят в 1992 
году, искусственный интеллект определялся как «спо-
собность компьютерной машины имитировать мысли-
тельные процессы путем выполнения функций, традици-
онно ассоциируемых с человеческим интеллектом, таких 
как обучение и логические рассуждения» [2].

В статье 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) «О техническом регулировании» [3] зако-
нодатель предпринял первую попытку юридического опре-
деления искусственного интеллекта. Однако этот документ 
сохранил регуляторную значимость лишь в  ограниченном 
контексте технических стандартов, в остальном приобретя 
рекомендательный статус. Контрастный подход демонстри-
рует американский закон S.2217 (Future AI Act, 2017 г.), ко-
торый вводит дуалистическую классификацию ИИ:

— общий (AGI) — гипотетическая система, способная 
на интеллектуальное поведение, сопоставимое или пре-
восходящее человеческое, включая когнитивные, эмоцио-
нальные и социальные функции;

— специализированный (ANI)  — системы, ориенти-
рованные на решение узких задач (игры, машинный пе-
ревод, автономный транспорт, распознавание образов).

Таким образом, законодательное разграничение про-
водится между универсальным, человекообразным ин-
теллектом и целевыми решениями для специфических об-
ластей.

И.  В.  Понкин и  А.  И.  Редькина выделяют некоторые 
общие характерные черты искусственного интеллекта:

1. Способность саморазвития и  независимость ра-
боты, под которой понимается его способность самостоя-
тельно, без помощи человека выполнять задачи опреде-
ленного уровня.

2. Способность распознавать информацию различ-
ного вида, моделировать, а также принимать решения.

3. Способность самообучения на основе анализа 
данных и метода машинного обучения.

4. Способность выполнения задач при помощи накоп-
ления и использования опыта [4, с. 91–109].

ИИ занимает важные позиции во многих сферах. Ней-
росеть, которая является сервисом на основе ИИ, спо-
собна генерировать тексты различного формата, созда-
вать уникальные изображения, заменять лицо человека 
на фото либо видео и многое другое. Такие системы, на-
пример, как Ozon и Wildberries уже давно применяют ис-
кусственный интеллект для анализа предпочтения кли-
ентов и  составления персональных рекомендаций по 
покупке товара. Поисковые системы Яндекс и Google при-
меняют ИИ для машинного перевода текстов с  одного 
языка на другой. Существуют также такие сервисы, как 
Shazam и ЯндексМузыка, которые способны распознавать 
музыку по небольшой мелодии.

Одним из примеров применения ИИ в медиасфере яв-
ляется возможность создавать «фейки», которые прак-

тически невозможно отличить от оригиналов. При этом 
такие технологии по созданию ложной информации могут 
привести к массовым беспорядкам или испортить кому-
либо жизнь. Примером возможности создавать фейки 
можно назвать фейковую фотографию Папы Римского на 
улицах Нью-Йорка, который одет в модный пуховик [5], 
а также фото задержания Дональда Трампа [6].

Говоря о ИИ авторы его определяют как «сложную ки-
бернетическую систему, сочетающую компьютерное про-
граммное и аппаратное обеспечение с когнитивной функ-
циональной архитектурой и достаточной вычислительной 
мощностью для выполнения необходимых функций» [4, с. 
94–95]. Обширные возможности применения искусствен-
ного интеллекта несут в  себе как технологические, так 
и правовые вызовы.

Первым вызовом можно выделить необходимую осто-
рожность при применении искусственного интеллекта. «В 
ноябре 2017 года Всемирная комиссия ЮНЕСКО по этике 
научных знаний и  технологий (КОМЕСТ) опубликовала 
доклад «Об этике робототехники», на которой были на-
званы основные характеристики современного робота: 
мобильность, интерактивность, коммуникативность, ав-
тономность, позволяющая анализировать и  самостоя-
тельно принимать решения, осуществлять действия без 
вмешательства и контроля со стороны человека» [7]. Ав-
тономность позволяет систематизировать уже накоп-
ленные знания роботу самостоятельно, без задейство-
вания помощников, что достаточно упрощает данный 
процесс. Накопленная за многие годы цифровая инфор-
мация достигла объемов, сравнимых с биологической ин-
формацией в  биосфере, которую обрабатывать стано-
виться достаточно сложно. Именно поэтому применение 
ИИ имеет полезное практическое значение. Но, вместе 
с  возможностью быстрой обработки информации появ-
ляется проблема невозможности в полном объеме обра-
батывать ее, что может повлечь систематизацию недосто-
верной информации.

Вторым вызовом можно выделить правосубъектность 
ИИ. В  настоящее время законодательством Российской 
Федерации не определен статус искусственного интел-
лекта. Как справедливо в своей работе отмечает З. И. Хи-
самова «идея наделения робота отдельными правами 
и обязанностями, а в исключительных случаях — и всем 
комплексом гражданских прав, будучи довольно смелой 
инновацией для такой консервативной области науки 
и практики, как юриспруденция, не только нашла ряд сто-
ронников в России и за рубежом, но также вызвала после-
довательную критику» [8, с. 96–106].

Наделение искусственного интеллекта правосубъ-
ектностью создает формальную возможность возло-
жения на него ответственности. Однако, лишенный соб-
ственной мотивации и волеизъявления, ИИ не способен 
осознанно направлять свои действия или противостоять 
внешнему управлению. Данный дисбаланс создает зна-
чительные риски злоупотребления со стороны контроли-
рующих его лиц или организаций. «В настоящих реалиях 



«Молодой учёный»  .  № 23 (574)   .  Июнь 2025  г.404 Юриспруденция

единственным надежным способом правового регули-
рования искусственного интеллекта остается консерва-
тивный подход, при котором вопросы о правовом поло-
жении искусственного интеллекта и  ответственности за 
совершаемые им действия разрешаются при помощи тра-
диционных институтов права» [9].

Таким образом, искусственный интеллект в настоящее 
время  — это и  широкие возможности для реализации 
различных видов деятельности, например, в медиасфере, 

и такие же серьезные риски для человека, общества и го-
сударства. Деятельность по предотвращению рисков, вы-
зовов и угроз, которые несет в себе применение ИИ в со-
временном мире, будет эффективной только благодаря 
совместным усилиям множества субъектов — специали-
стов в  сфере компьютерных технологий, граждан, пра-
воохранительных органов, институтов гражданского об-
щества, органов публичной власти, международного 
сообщества.
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Правовое регулирование гарантий и компенсаций в сфере улучшения жилищных 
условий для участников специальной военной операции и членов их семей
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Улучшение жилищных условий для участников спе-
циальной военной операции актуально. Во-первых, 

правовое регулирование возникло совсем недавно, а  это 
означает значительную недоработку действующих норма-
тивных актов. Во-вторых, улучшение жилищных условий 
для участников СВО способствует улучшению их благосо-
стояния и адаптации к мирной жизни.

Стоит перейти к  обсуждению существующего зако-
нодательства. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.05.2023 №  835 «Об утверждении еди-
ного стандарта предоставления компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан» [5] устанавливает единый 
для всех регионов механизм получения компенсации по 
оплате коммунальных услуг до 50 %. Данная мера не уре-
гулирована, поскольку возникает правовая коллизия, 
при которой региональные органы власти отменяют на-
числение компенсации при смене жительства участника 
СВО, и  для восстановления права им приходится обра-
щаться в суд.

Примером такой коллизии является решение Цен-
трального районного суда г. Тюмени от 14 октября 2024 г. 
по делу №  2–6677/2024, в  котором гражданин обратился 
в  суд с  требованием о  начислении компенсации за ком-
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мунальные платежи, отмененные Центром обеспечения 
мер социальной защиты и  поддержки населения. Сумма 
затребованной компенсации составляла 85 663,26 рублей. 
Центр отменил компенсацию по причине смены места жи-
тельства истца и мотивировал своё решение подпунктом 
«а» пункта 28 Положения, утвержденного Постановле-
нием Правительства Тюменской области от 01.10.2021 
№  614-п «О предоставлении компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и  коммунальных услуг, услуг 
связи отдельным категориям граждан в  Тюменской об-
ласти и признании утратившими силу нормативных пра-
вовых актов» [6]. Суд принял решение об удовлетворении 
исковых требований, уточнив, что смена места житель-
ства не является основанием для отмены компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг.

Изучив данное решение, можно прийти к выводу, что 
участник СВО имеет право на получение компенсации по 
оплате коммунальных платежей вне зависимости от того, 
где он проживает в  настоящее время. В  соответствии 
с требованиями ст. 3 Закона Российской Федерации от 25 
июня 1993 г. N 5242–1 «О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и  жительства в  пределах Российской Федерации» 
[3], согласно которой регистрация или отсутствие та-
ковой не является существенным основанием для огра-
ничения предоставления или условием реализации прав 
и  свобод гражданина, предусмотренных нормативными 
актами Российской Федерации. Для устранения данной 
правовой коллизии необходимо внесение дополнения 
в  Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27.05.2023 № 835 о сохранении права на компенсацию 
при перемене места жительства.

Другой проблемой в  регулировании улучшения жи-
лищных условий участников СВО является игнориро-
вание факта инвалидности при предоставлении льготы. 
Например, Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 22.03.2024 № 362 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 308» [7] предоставляет жильё участникам 
специальной военной операции только в  Дальнево-
сточном федеральном округе в качестве субаренды у ре-
гиональных операторов. Субаренда предоставляется по 
сниженной стоимости за счёт компенсации из федераль-
ного и  регионального бюджетов. В  постановлении ука-
зано, что квартиры должны иметь необходимую для про-
живания отделку, бытовую технику и мебель.

Данное постановление не конкретизирует требования 
для участников СВО, имеющих инвалидность. Приве-
денные выше требования не имеют конкретики, по-
этому не могут учитывать индивидуальные особенности 
участников СВО с  инвалидностью. Следует согласиться 
с  В.  А.  Ахмадуллиным, который полагает, что «Особого 
внимания для колясочников заслуживает проблема ши-
рины дверных проемов. Эта проблема, в т. ч. в уже постро-
енных домах, должна решаться только за счет государства 
(подготовка документов и  проведение соответствующих 

работ). В  дополнение к  сказанному, при выделении 
квартир воинам-инвалидам, государство в  соответствии 
с  наработанным опытом по участникам Великой Отече-
ственной войны, могло бы обеспечить их полным набором 
бытовой техники. При покупке таким инвалидом жилья, 
в  котором есть подземная парковка, одно парковочное 
место должно быть предоставлено ему в бесплатное поль-
зование при наличии у него машины». [12, с. 91] 

Учитывая вышеприведённые требования, представ-
ленные В. А. Ахмадуллиным при предоставлении квартир 
участникам СВО, имеющим инвалидность, можно прийти 
к выводу, что необходима доработка Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 22.03.2024 №  362. 
Для комплексного решения необходимо внести поправки 
в  Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.03.2024 № 362 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014  г. №  308» о  дополнительных критериях при предо-
ставлении квартиры участнику СВО, имеющему инвалид-
ность, в качестве субаренды. Важно обозначить, что при 
предоставлении квартиры должен учитываться индиви-
дуальный подход к  каждому участнику СВО, имеющему 
инвалидность. Поэтому необходимо предусмотреть, 
чтобы при подаче заявки на получение жилья в качестве 
субаренды участник СВО мог приложить справку меди-
ко-социальной экспертизы с указанием группы инвалид-
ности, а также индивидуальную программу реабилитации 
и абилитации. В соответствии с требованиями этой инди-
видуальной программы, региональный оператор обязан 
подготовить жильё к  заселению, учитывая индивиду-
альные особенности участника СВО.

Помимо этого недостаточно урегулирована накопи-
тельно-ипотечная система (НИС). В  соответствии с  Фе-
деральным законом от 20.08.2004 №  117-ФЗ «О нако-
пительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих» [4] участникам СВО предоставля-
ется право на приобретение жилья при участии в  НИС. 
Участник СВО обращается в  банк-партнёр НИС для 
оформления ипотеки на квартиру или дом с землёй. Сред-
ства для приобретения жилья накапливаются на именном 
счёте участника СВО, до момента пока он не решит вос-
пользоваться ими.

Проблема заключается в  том, что участник СВО не 
может оформить ипотеку в  жилищно-строительном ко-
оперативе (ЖСК) по данной системе. Деятельность жи-
лищно-строительного кооператива регулируется статьей 
110 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, и его 
следует включить в  НИС, поскольку это будет выгодно 
для участников СВО. Выгода заключается в низкой стои-
мости жилья, обусловленной тем, что государство, в соот-
ветствии со статьей 60 ЖК РФ № 188-ФЗ, предоставляет 
жилые помещения и земельные участки по договору со-
циального найма безвозмездно или за доступную плату. 
Таким образом, стоимость строительства жилья в рамках 
ЖСК становится существенно ниже, поскольку исключа-
ются затраты на земельный участок. Следует согласиться 
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с С. В. Игнатьевой и Н. Д. Спириным, которые полагают, 
что «Как указано на официальном сайте ДОМ банка РФ, 
«Бесплатный земельный участок позволяет снизить стои-
мость жилья». В  результате жилье становится практи-
чески на 60 % дешевле. Кооперативная модель позволяет 
военнослужащим приобретать жилые помещения по зна-
чительно более низкой цене и «удешевит процесс приоб-
ретения жилья» [13].

Для улучшения жилищных условий участников СВО 
необходимо внести дополнение в Федеральный закон «О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих», а именно включить в программу 
НИС право на приобретение жилья в  ЖСК. Во-первых, 
она увеличит предложение для участников СВО при вы-

боре жилья. Во-вторых, включение возможности при-
обретения жилья в  ЖСК позволит создать более гибкие 
условия для участников специальной военной операции, 
что будет способствовать улучшению их жилищных 
условий. В-третьих, это снизит стоимость

В заключение можно сказать, что существующее обес-
печение прав участников СВО на улучшение жилищных 
условий требует глубокой проработки. Важно пони-
мать, что остро будут наблюдаться проблемы, связанные 
с  обеспечением жильем и  жилищными условиями в  мо-
мент окончания специальной военной операции. Совер-
шенствование законодательной базы должно быть свое-
временным и отвечать потребностям участников СВО на 
данный момент.

Литература:

1. Конституции Российской Федерации. Принята на всенар. голосовании 12 дек. 1993 г. (с изм и доп.) // СЗ РФ. — 
1994. — № 1. — Ст. 1.

2. Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. — 
2005. — № 1. — Ст. 14.

3. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» СЗ РФ. — 1993. — 
32. — Ст. 1227.

4. Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих» СЗ РФ. — 2004. — 34. — Ст. 3532.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2023 № 835 «Об утверждении единого стандарта 
предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан» СЗ РФ. — 2023. — 23. — Ст. 4150.

6. Постановление Правительства Тюменской области от 01.10.2021 № 614-п «О предоставлении компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, услуг связи отдельным категориям граждан в Тю-
менской области и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2024 № 362 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308» // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. URL: http://pravo.gov.ru.

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 108 «Об утверждении перечня отдельных 
категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищ-
ного строительства» // Правительство России официальный сайт. URL: http://government.ru

9. Дело № 2–6677/2024 из архива Центрального районного суда г. Тюмени
10. Аверин А. Н., Понеделков А. В., Игошева М. А. Социальная защита военнослужащих — функция государства // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 9. (10) — С. 15–20.
11. Кирьянова О. В. Социальная защита военнослужащих: проблемы правового регулирования // Аграрное и зе-

мельное право. 2023. № 7 (223) — С. 57–59.
12. Ахмадуллин В. А. Проблемы адаптации ветеранов специальной военной операции // Власть. 2024. № 5. — С. 88–93.
13. Игнатьева, С.  В.  К  вопросу о  совершенствовании правового регулирования жилищных правоотношений 

в сфере накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в период проведения спе-
циальной военной операции / С. В. Игнатьева, Н. Д. Спирин // Ученые записки Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. — 2024. — Т. 10 (76), № 1. — С. 402–409.



“Young Scientist”  .  # 23 (574)  .  June 2025 407Jurisprudence

Правовой анализ международного и зарубежного законодательства о возмещении 
потерпевшему вреда, причиненного в результате совершения преступления

Шульгина Анастасия Алексеевна, студент
Смоленский государственный университет

В статье анализируется проблема эффективности возмещения вреда, причиненного в результате совершения пре-
ступления, на территории России, опираясь на анализ правоприменительной практики и действующего законодатель-
ства. Автор предлагает в качестве решения создание специального фонда возмещения вреда лицам, потерпевшим от 
преступлений. Этот фонд мог бы финансироваться из государственного бюджета, а также за счет конфискации иму-
щества у осужденных и штрафов.

Ключевые слова: возмещение вреда, потерпевший, преступник, виновный, осужденный, жертвы преступления, госу-
дарственная компенсация вреда, материальный вред, моральный вред, ущерб, убытки, государственная программа, ком-
пенсация, специализированный фонд, фонд компенсации, гражданский иск, гражданский процесс, уголовный процесс, уго-
ловное судопроизводство, гражданский истец, приговор, решение, нераскрытое преступление, государство, суд.

On the issue of operational support for the investigation of crimes 
committed in information and communication networks

The article analyzes the problem of the effectiveness of compensation for harm caused by a crime in Russia, based on an analysis 
of law enforcement practice and current legislation. The author suggests the creation of a special Fund for compensation of harm to 
victims of crimes as a solution. This Fund could be financed from the State budget, as well as through confiscation of property from 
convicts and fines.

Keywords: compensation for harm, victim, criminal, guilty, convicted, victims of crime, state compensation for harm, material 
harm, moral harm, material harm, damage, losses, state program, compensation, specialized fund, compensation fund, civil action, 
civil procedure, criminal procedure, criminal proceedings, civil plaintiff, verdict, decision, unsolved crime, state, court.

В современном мире вопросы возмещения вреда, при-
чиненного в  результате совершения преступления, 

становятся все более актуальными и обсуждаемыми. Пра-
вовой анализ международного и  зарубежного законода-
тельства по данной теме играет ключевую роль в обеспе-
чении справедливости и защите прав потерпевших.

Возмещение вреда, причиненного в  результате со-
вершения преступления,  — это процесс компенсации 
убытков, понесенных потерпевшим в результате противо-
правных действий другого лица.

В России возмещение потерпевшему вреда, причи-
ненного в  результате совершения преступления, регу-
лируется как уголовным, так и  гражданским законода-
тельством. Согласно Уголовному кодексу Российской 
Федерации потерпевший имеет право на возмещение 
вреда от лица, совершившего преступление. Данное 
право реализуется путем подачи потерпевшим граждан-
ского искового заявления в  уголовном процессе. В  ходе 
рассмотрения уголовного дела потерпевший имеет право 
ходатайствовать о  принятии судом гражданского иско-
вого заявления. В  случае признания судом первой ин-
станции обвиняемого виновным при вынесении обви-
нительного приговора суд одновременно с  назначением 
наказания разрешит вопрос о  размере компенсации 
вреда потерпевшему, причиненного в  результате совер-
шения преступления.

В качестве возмещения вреда потерпевший имеет 
право требовать возмещение: материального вреда, на-
пример, расходов на лечение, к ним относятся: расходы, 
связанные с  приобретением лекарственных препаратов, 
а  также с  оказанными медицинскими услугами, утра-
ченный средний заработок по месту основной работы; 
и морального вреда — это страдания, унижения и другие 
негативные эмоциональные последствия, которые потер-
певший испытывает в результате преступления. Суд при 
вынесении итогового решения оценивает ущерб и  уста-
навливает размер компенсации. В  уголовном процессе, 
как и в гражданском процессе, исковое заявление о возме-
щении вреда, причиненного в результате совершения пре-
ступления, может быть подано в  течение трех лет с  мо-
мента, когда вред потерпевшему был причинен и  когда 
потерпевший узнал о лице, его причинившем.

В настоящее время в  России механизм возмещения 
потерпевшему вреда, причиненного в результате совер-
шения преступления, хоть и работает, но не всегда так эф-
фективно, как хотелось бы.

Статья 52 Конституции Российской Федерации предо-
ставляет гражданам право на возмещение вреда, причи-
ненного незаконными действиями, но на практике выпол-
нение этого права сталкивается с  рядом трудностей [1]. 
К примеру, только при наличии вступившего в законную 
силу приговора суда потерпевший сможет рассчитывать 
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на возмещение ущерба. В настоящее время в России боль-
шинство потерпевших лишены возможности возмещения 
вреда, это связано с тем, что виновные в совершении пре-
ступления лица не были установлены. Также на практике 
имеются случаи, когда виновное лицо осуждено, но у него 
отсутствует возможность возместить потерпевшему вред, 
например если осужденный находится в местах лишения 
свободы либо у него минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), из-за чего возмещение потерпевшему вреда 
происходит крайне длительное время да еще и  в мини-
мальных размерах.

В России, как и в других странах, нераскрытые преступ-
ления могут оставлять более трети потерпевших без воз-
можности получить возмещение ущерба, поскольку лица, 
совершившие преступление, остаются безнаказанными.

Компенсация вреда за счет государства в России пред-
усмотрена только в  тех случаях, когда ущерб был при-
чинен в результате злоупотребления властью, а именно:

– Незаконные действия государственных органов. 
В случае, когда гражданин понес ущерб в результате неза-
конных действий/бездействия органов государственной 
власти (незаконный арест, задержание и  т.  п.), он имеет 
право на возмещение вреда.

– Ошибки правосудия. В  случае, когда суд принял 
ошибочное решение, по которому гражданин был неза-
конно осужден, последний имеет право обратиться за 
компенсацией ущерба.

– Признание невиновности. В  случае, когда человек 
был осужден, но позже его невиновность была доказана 
и он был оправдан, он может требовать компенсацию за 
понесенные убытки, включая моральный вред.

– Вред, причиненный действиями военнослужащих. 
В  случае, если действия военнослужащих или сотруд-
ников правоохранительных органов привели к  ущербу 
гражданам или имуществу, государство может нести от-
ветственность за возмещение этого вреда.

– Государственные программы. В некоторых случаях 
существуют специальные государственные программы, 
которые обеспечивают компенсацию ущерба гражданам, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, 
террористических актов и  других чрезвычайных си-
туаций.

В настоящее время специализированный фонд под-
держки жертв преступлений, действующий в  некоторых 
других странах, в  России отсутствует. Создание такого 
фонда в  России могло бы существенно улучшить си-
туацию с обеспечением потерпевшим возмещения причи-
ненного им вреда.

Опираясь на опыт международного правового регули-
рования и наработанную практику других стран, в России 
возможно создать дополнительные механизмы, свя-
занные с  улучшением процедуры возмещения вреда по-
терпевшим, причиненного в результате совершения пре-
ступления.

Во многих зарубежных странах уже внедрена система 
государственной поддержки для потерпевших, которые 

по причинам, не зависящим от них, не могут получить 
компенсацию от виновных. Финансирование фондов по 
поддержке жертв преступлений в  зарубежных странах 
происходит через сочетание государственного бюджета, 
налогов, частных пожертвований и  международной по-
мощи. Каждая сторона выбирает свой подход, основы-
ваясь на социальных, экономических и  правовых усло-
виях.

В США система возмещения вреда жертвам преступ-
лений представляет собой комплексный механизм, ко-
торый включает в себя различные источники финансиро-
вания и правовые нормы. Он направлен на обеспечение 
справедливости и  поддержку пострадавших от пре-
ступных действий [7].

Каждый штат в США имеет свои собственные законы, 
определяющие, кто имеет право на компенсацию, какие 
виды ущерба покрываются и как осуществляется процесс 
подачи заявок; другими словами, между штатами проис-
ходят соревнования, у кого лучше фонд. Например, в Ка-
лифорнии с 1965 года существует программа, которая по-
крывает не только медицинские расходы, но и  потерю 
дохода, расходы на похороны и  психологическую по-
мощь.

Закон о компенсации жертвам преступлений (Victims 
of Crime Act, VOCA) был принят в США в 1984 году. Этот 
закон обеспечивает федеральные гранты, которые распре-
деляются между штатами для поддержки их программ. 
Этот закон также лег в основу для создания Фонда жертв 
преступлений (Crime Victims Fund) [3].

Фонды финансируются за счет уголовных сборов, ко-
торые собираются с  преступников (например, штрафы, 
сборы за задержание и т. д.) и используются для произве-
дения выплат жертвам преступления.

Фонды помогают жертвам преступлений, покрывая ме-
дицинские расходы, утраченный доход и другие затраты. 
Родственникам погибших в результате преступлений пре-
доставляются компенсации на ритуальные услуги и  по-
хороны. В  США ежегодно выплачивается потерпевшим 
примерно 500 миллионов долларов по программам ком-
пенсации жертвам преступлений.

Также Штаты выделяют дополнительные средства для 
программ, направленных на помощь жертвам преступ-
лений, где важную роль играют некоммерческие органи-
зации и  частные лица. Поступившие от них пожертво-
вания позволяют фондам расширять свои возможности.

Для получения государственной поддержки в США не-
обходимо сообщить о  преступлении и  подать соответ-
ствующее ходатайство о компенсации в службу.

В своей научной статье «Государственная компенсация 
вреда как способ судебной защиты жертв преступлений 
в США» авторы С. П. Андрусенко и . С. Власов отмечают 
то, что название служб помощи жертвам преступлений 
различаются в  различных штатах. Например, в  Нью-
Йорке организацией, занимающейся выплатами ком-
пенсаций потерпевшим, является Департамент помощи 
жертвам преступлений [6, с. 119–120].
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В США вопрос о  максимальной сумме компенсации 
для потерпевших зависит от штата, вида ущерба и обстоя-
тельств дела.

В каждом штате имеются свои собственные фонды 
компенсации для жертв преступлений с различными мак-
симальными суммами выплат. Например, в Калифорнии 
максимальная компенсация для жертв преступления со-
ставляет около 70 тысяч долларов, данная сумма может 
включать медицинские расходы, потерю дохода и иные за-
траты; в Нью-Йорке — 30 тысяч долларов, но в некоторых 
случаях может быть и  увеличена до 50 тысяч долларов; 
в Техасе — 75 тысяч долларов.

Программы компенсации в Великобритании помогают 
жертвам насильственных преступлений восстановиться 
после травм и  потерь. Эти программы действуют в  раз-
личных частях Великобритании, каждая из которых имеет 
свои собственные программы с уникальными особенно-
стями.

В 1964 году была запущена программа компенсации 
для жертв преступлений в  трех основных регионах Ве-
ликобритании — Англии, Уэльсе и Шотландии (Criminal 
Injuries Compensation Schemes, CICS), согласно которой 
жертвы преступлений могут получить компенсацию за 
ущерб [4]. Финансирование происходит как за счет госу-
дарственных средств, так и за счет уголовных сборов.

Жертвам насильственных преступлений доступна 
компенсация вреда, которую можно получить, подав за-
явку в течение двух лет с момента совершения преступ-
ления. Двухгодичный срок в определенных случаях может 
быть продлен. В случаях, когда жертва преступления была 
инициатором конфликта, в  выплате компенсации может 
быть отказано.

Размер компенсации вреда потерпевшим зависит от 
тяжести травмы и  может достигать 500 тысяч фунтов 
стерлингов [5].

Среди европейских стран интересным является опыт 
Германии создания модели возмещения вреда, причинен-
ного в результате совершения преступления. В некоторых 
федеральных землях Германии существуют специализи-
рованные фонды, которые помогают пострадавшим по-
лучить компенсацию за причиненный от преступления 
ущерб. Данные фонды финансируются Министерством 
юстиции и  оказывают финансовую поддержку потер-
певшим. При этом жертвы преступлений могут также по-
лучать компенсацию от государства при следующих об-
стоятельствах:

1) у виновного лица отсутствует возможность компен-
сировать ущерб;

2) лицо, совершившее преступление, не установлено;
3) правоохранительным органам неизвестно местона-

хождение преступника;
4) правонарушитель скрывается и  находится в  ро-

зыске.
Учеными Оренбургского государственного института 

О. А. Тарнавским и А. В. Курбатовой был проведен анализ 
уголовно-правовых и  уголовно-процессуальных средств 

восстановления имущественных прав потерпевших в Гер-
мании. При проведении анализа ими отмечено, что важ-
нейшим шагом в развитии механизма возмещения вреда 
в Германии стало принятие закона «О возмещении вреда 
потерпевшему от насильственного преступления», ко-
торый предоставляет потерпевшим право на получение 
компенсации за вред здоровью, оплату лечения, помощь 
с трудоустройством и в выплате ежедневного пособия.

Кроме того, в  Германии действует законодательство, 
которым предусмотрена возможность условного осу-
ждения и смягчения наказания за совершенное преступ-
ление при условии добровольного возмещения ущерба 
потерпевшему. В Германии приоритетом является обеспе-
чение возмещения ущерба потерпевшему, а не взыскание 
штрафа с преступника в пользу государства.

Также в  Германии активно развивается институт ме-
диации и  восстановительного правосудия. В 2012 году 
был принят закон «О развитии медиации и  других про-
цедур внесудебного урегулирования конфликтов». 
Служба пробации создала бюро обслуживания рести-
туции для помощи потерпевшим и лицам, совершившим 
преступления. Цель службы заключается в  обеспечении 
примирения сторон, возмещении ущерба и  ресоциали-
зации.

В Иране существует специальный порядок возмещения 
ущерба жертвам преступлений, называемый Кисас.

Кисас  — это процесс, при котором судья предлагает 
потерпевшему простить преступника без наказания, ис-
ходя из принципов Корана. Если жертва соглашается, они 
организуют переговоры о компенсации.

В случае умышленного убийства или причинения 
вреда здоровью компенсация должна быть выплачена бы-
стро, а в случае неумышленного убийства или причинения 
вреда суд может предоставить рассрочку на выплату ком-
пенсации. Компенсацию получает пострадавший или его 
законный представитель. Если пострадавший умирает, 
компенсация переходит его близким родственникам. Если 
преступник не может выплатить компенсацию, то эта 
обязанность переходит на его близких родственников, за 
исключением женщин и несовершеннолетних. Если у пре-
ступника нет родственников, компенсацию выплачивает 
государство.

Уникальность деяния заключается в том, что государ-
ство помогает потерпевшим помириться, а  преступнику 
дает шанс исправиться и возместить ущерб.

Во Франции потерпевшие могут получить компен-
сацию за причиненный физический вред до судебного 
разбирательства. В  законодательстве Франции термины 
«потерпевший» и «гражданский истец» считаются одина-
ковыми.

Франция изобрела способ компенсации вреда через 
соединенный процесс, где гражданско-правовые во-
просы рассматриваются вместе с уголовным делом. Этот 
институт получил признание в  различных правовых си-
стемах и  предусматривает возможность отдельного иска 
в гражданском суде. Французское законодательство при-
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знает возмещение любого вреда, включая боль и  стра-
дания при телесных повреждениях, сумма компенсации 
которых составляет от 1000 до 15 тысяч евро.

Во Франции в 70-х годах XX века были созданы пуб-
личные компенсационные фонды для возмещения 
ущерба, причиненного в результате совершения пре-
ступления. Создание фондов было обосновано необхо-
димостью обеспечить потерпевших компенсацией за пре-
ступления, независимо от влияния внешних факторов. 
Для подачи иска требовалось установить личность пра-
вонарушителя, а  для получения компенсации  — его фи-
нансовую состоятельность. В связи с этим были созданы 
Гарантийный фонд для жертв терроризма и  других пре-
ступлений (FGTI) и  Комиссия по компенсации жертвам 
преступлений.

Выплата компенсации из FGTI зависит от тяжести со-
вершенного преступления. Потерпевший, являющийся 
жертвой тяжких или особо тяжких преступлений, имеет 
право на полную компенсацию.

Лица, пострадавшие от небольших преступлений 
против личности или имущества, получают компенсацию 
в  зависимости от ущерба, установление личности пре-
ступника для получения компенсации из FGTI не требу-
ется.

Подводя итоги научного исследования, хочется от-
метить следующее. Механизм возмещения вреда по-
терпевшим в  России хоть и  существует, но мог бы быть 
улучшен с учетом зарубежного опыта. Создание специа-
лизированных фондов могло бы значительно улучшить 
ситуацию для потерпевших.

Подчеркивая положения статьи 52 Конституции Рос-
сийской Федерации, которая гарантирует потерпевшим 
доступ к  правосудию и  компенсацию за причиненный 
вред, автор считает, что одним из наиболее эффективных 
способов улучшения механизма восстановления прав 
и законных интересов пострадавших от преступлений яв-
ляется создание специального государственного фонда — 
Фонда возмещения вреда. Данный фонд должен форми-
роваться за счет перераспределения доходов государства 
в  области уголовного судопроизводства, включая су-
дебные штрафы, средства, вносимые в  качестве залога, 
и  доходы, обращающиеся в  бюджет государства. Такой 
фонд даст потерпевшим возможность быстро получить 
необходимую компенсацию, избавляя их от необходи-
мости ждать, пока осужденный сможет полностью воз-
местить причиненный ущерб. Это, несомненно, улучшит 
ситуацию в  правосудии и  поможет людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.
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Обеспечение прав личности при применении специальных средств сотрудниками 
правоохранительных органов в отношении неограниченного круга лиц

Энгель Анастасия Юрьевна, преподаватель
Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права

В статье рассматривается проблема обеспечения прав участников митингов, шествий и пикетирований при приме-
нении в отношении них различных специальных средств.

Ключевые слова: специальные средства, правоохранительная деятельность, митинги, шествия, пикетирования, 
права человека.

Протесты могут принимать различные формы. Они 
могут быть спонтанными или организованными, ин-

дивидуальными или коллективными. Они могут пресле-
довать разные цели: выражение несогласия, недоволь-
ства или оппозиции; проявление обеспокоенности или 
повышение осведомленности по конкретным вопросам, 
включая нарушения прав человека; требование подотчет-
ности; призыв к  улучшению условий труда; или любую 
комбинацию вышеперечисленного. Протесты особенно 
важны как средство, позволяющее людям выразить свои 
мнения во время кризисов, когда неравенство и маргина-
лизация усиливаются. Протесты также являются важным 
средством защиты и обеспечения реализации других прав 
[1, с. 3].

В соответствии со ст. 21 Международного пакта о гра-
жданских и политических правах, принятого резолюцией 
2200 А(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 
1966 года, право на мирные собрания не подлежит ни-
каким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в со-
ответствии с  законом в  интересах государственной или 
общественной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья и  нравственности населения или за-
щиты прав и свобод других лиц.

При этом, в  случае незаконного проведения публич-
ного мероприятия (митинга, шествия, пикетирования) 
либо невыполнения требования о прекращении публич-
ного мероприятия в соответствии с ч. 2 ст. 17 ФЗ № 54-ФЗ 
от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» сотрудники полиции 
принимают необходимые меры по прекращению публич-
ного мероприятия.

В соответствии с  Федеральным законом №  3-ФЗ от 
07 февраля 2011 года «О полиции» сотрудники полиции 
имеют право применять специальные средства для пре-
сечения массовых беспорядков и  иных противоправных 
действий, нарушающих движение транспорта, работу 
средств связи и  организаций; для защиты охраняемых 
объектов, блокирования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия.

Кроме того, в  ч. 2 ст. 21 №  3-ФЗ от 07.02.2011 «О по-
лиции» приведен перечень специальных средств, которые 
вправе применять сотрудник полиции. Вместе с тем, в от-
ношении неограниченного числа лиц во время прове-
дения митингов, шествий, демонстраций, пикетирований, 

в том числе незаконных, используются следующие специ-
альные средства:

— специальные газовые средства;
— электрошоковые устройства;
— светошоковые устройства;
— световые и акустические специальные средства;
— водометы;
— бронемашины;
— средства защиты охраняемых объектов (терри-

торий), блокирования движения групп граждан, соверша-
ющих противоправные действия.

Необходимо отметить, что применение каждого из вы-
шеуказанных средств возможно в  отношении неограни-
ченного круга лиц, что в свою очередь несет за собой риски 
применения специальных средств в отношении лиц, при-
менение специальных средств в  отношении которых за-
прещено ч. 1 ст. 22 № 3-ФЗ от 07.02.2011 «О полиции».

К указанным категориям лиц относятся прежде всего 
женщины с  видимыми признаками беременности, лица 
с явными признаками инвалидности и малолетние лица.

С целью минимизации ущерба, нанесенного лицам, 
участвующим в  массовых мероприятиях, необходимо 
прежде всего знать тактико-технические характеристики, 
особенности эксплуатации, правила и  методику приме-
нения специальных средств, а также применять их в соот-
ветствии с законом.

Неправомерные действия сотрудника правоохрани-
тельных органов при применении специальных средств 
могут нанести вред здоровью нарушителя, превышающий 
серьезность преступного посягательства.

Так, для эффективного применения акустических 
устройств, сотрудникам полиции необходимо делать это 
избирательно, кроме того, воздействие должно быть уз-
конаправленным, именно на лиц, которые не желают сле-
довать приказам. Стоит отметить, что после применения 
данного устройства необходимо контролировать даль-
нейшее поведение граждан, а также их самочувствие.

Необходимо иметь в  виду, что применение акустиче-
ского устройства с  близкого расстояния при большой 
громкости и/или в  течение продолжительного времени 
может причинить временную боль, вызвать потерю рав-
новесия, значительно повредить барабанные перепонки 
и внутреннее ухо [3, с. 14] и в конечном итоге привести 
к необратимой потере слуха [4, с. 3–11].
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Для применения специальных газовых средств, содер-
жащих ирританты, прежде всего необходимо исключить 
их применение в замкнутых пространствах или несколько 
раз в отношении одних и тех же людей в течение короткого 
промежутка времени, кроме того не следует использовать 
гранаты с этими веществами на обширной площади против 
многочисленных групп людей, за исключением случаев, 
когда насилие достигло такого уровня, что сотрудники пра-
воохранительных органов не могут устранить эту угрозу, 
ограничивая применение силы в  целях направления ее 
только на тех лиц, которые прибегают к насилию [2, с. 88].

Применительно к электрошоковым устройствам необ-
ходимо исключить его повторяющееся и длительное при-
менение в отношении неограниченного круга лиц, в связи 
с чем не следует применять такое средство на неограни-
ченный круг лиц. Необходимо минимизировать его ис-
пользование, а  также предупреждать лиц о  возможном 
применении электрошоковых устройств. Кроме того, не-
обходимо исключить любое применение электрошоковых 
устройств в отношении мирных протестующих.

Следует отметить, что на сегодняшний день во многих 
развитых странах наблюдается неутешительная тенденция 
к  милитаризации сотрудников правоохранительных ор-
ганов, направляемых на поддержание правопорядка 
в ходе протестов, что привело к созданию квазивоенных 
полицейских подразделений, использующих военную так-
тику и  вооруженных военной техникой и  оружием. Эта 
тенденция была заметна во время протестов против на-
силия полиции в отношении людей с иным цветом кожи 
в Соединенных Штатах Америки [1, с. 10].

В заключение необходимо отметить, что применение 
специальных средств при проведении массовых меро-
приятий должно быть строго регулируемым и  контро-
лируемым. Сотрудники полиции должны быть хорошо 
обучены и  осведомлены о  возможных последствиях 
и рисках, связанных с их использованием, а также о том, 
как минимизировать потенциальный ущерб для участ-
ников мероприятий. Все это требует строгое соблюдение 
законов и  норм, а  также уважение к  правам и  свободам 
граждан.
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В статье рассматриваются особенности обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. Анализируются нормы 
процессуального законодательства и практика рассмотрения соответствующих жалоб. Особое внимание уделено про-
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Ключевые слова: уголовное судопроизводство, отказ в возбуждении уголовного дела, судебный контроль, досудебное 
производство, доступ к правосудию.

Право на обращение в  суд за защитой нарушенных 
прав и  свобод является фундаментальным прин-

ципом правового государства. В рамках уголовного судо-

производства данное право получает практическую реа-
лизацию, в том числе через институт судебного контроля 
за действиями и  решениями должностных лиц органов 
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предварительного расследования. Особую значимость 
здесь приобретает возможность обжалования отказа 
в возбуждении уголовного дела в порядке статьи 125 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
[1] (далее — УПК РФ), поскольку именно на стадии про-
верки сообщения о преступлении зачастую формируется 
первичная правовая оценка события, от которой зависит 
дальнейшее движение дела, а в ряде случаев — сама воз-
можность судебной защиты интересов потерпевшего.

Проблематика отказов в  инициировании разбира-
тельств по фактам противоправных деяний затрагивает 
не только сферу права, но и общественную чувствитель-
ность. Когда отказ принимается без достаточных осно-
ваний либо отсутствует необходимая реакция со стороны 
компетентных органов, пострадавший оказывается в си-
туации, при которой он лишён доступа к  механизмам 
защиты, а  причинённый ущерб остаётся некомпенси-
рованным. Подобная практика формирует у  граждан 
устойчивое восприятие неотвратимости несправедли-
вости и  способствует снижению доверия к  системе. Су-
дебный механизм обжалования такого отказа предусмо-
трен статьёй 125 УПК РФ. Процедура обжалования отказа 
в  начале уголовного преследования, закреплённая в  за-
конодательстве, играет роль важного правового инстру-
мента, обеспечивающего восстановление нарушенных ин-
тересов граждан. Вместе с тем её реализация на практике 
сопровождается рядом затруднений, обусловленных как 
несовершенством правовой регламентации, так и  непо-
следовательностью в применении соответствующих норм.

После поступления информации о  противоправном 
деянии уполномоченные представители государственных 
структур обязаны принять одно из возможных решений: 
признать необходимость начала уголовного разбиратель-
ства, отказаться от его проведения или направить сооб-
щение в другую инстанцию. В случае отказа гражданину 
должна быть предоставлена возможность ознакомиться 
с основанием такого решения, а также разъяснён порядок 
его оспаривания.

При этом, как разъясняется в пункте 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб 
в  порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [2], обжалованию подлежат не 
только официальные решения, оформленные в виде спе-
циальных документов, но и  иные формы вмешательства 
или бездействия со стороны должностных лиц, если такие 
действия могут нарушить основные права человека либо 
создать препятствия для обращения за судебной защитой.

В результате право на судебное обжалование возни-
кает независимо от формального статуса процессуаль-
ного решения, если оно затрагивает интересы заявителя. 
Это особенно важно в условиях распространённой прак-
тики уклонения органов предварительного расследо-
вания от надлежащего оформления результатов дослед-
ственной проверки. Как отмечается в литературе, «отказ 
в  возбуждении дела может приобретать форму бездей-

ствия» — игнорирования обращения, уклонения от вы-
несения решения, укрытия от регистрации заявления 
и др. [5, с. 101]

Такая ситуация также подпадает под судебный кон-
троль в рамках статьи 125 УПК РФ. Порядок рассмотрения 
жалоб в суде, установленных статьёй 125 УПК РФ, имеет 
ярко выраженную правозащитную направленность. Со-
гласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, 
изложенной в  упомянутом Постановлении Пленума, суд 
обязан не ограничиваться констатацией соблюдения фор-
мальных требований закона, а  проверять фактическую 
обоснованность отказа, его соответствие материалам про-
верки и доводам заявителя.

При этом судебная инстанция не может выходить за 
рамки полномочий, установленных УПК РФ. В частности, 
суд не вправе:

— предрешать вопросы квалификации деяния;
— давать оценку вине предполагаемого лица;
— подменять собой следственные органы при ре-

шении вопроса о возбуждении дела.
В то же время судебный орган уполномочен оценить, 

были ли изложенные в обращении гражданина аргументы 
рассмотрены полно и  добросовестно. Если в  результате 
анализа установлено, что отказ в  рассмотрении дела ос-
нован на поверхностной либо формальной проверке, суд 
вправе признать такое решение неправомерным и  обя-
зать устранить допущенные нарушения. Такое решение 
суда подлежит исполнению и  влечёт обязанность след-
ственных органов устранить выявленные нарушения, 
в том числе путём проведения дополнительной проверки.

На практике, как подчёркивают исследователи, су-
дебный контроль по жалобам на отказы часто носит из-
быточно формальный характер [4, с. 35]. Суды ограничи-
ваются констатацией факта вынесения мотивированного 
постановления и  не анализируют реальную полноту 
и добросовестность проведённой проверки. Это приводит 
к снижению эффективности статьи 125 УПК РФ как ин-
струмента защиты прав потерпевшего.

Одним из ключевых затруднений, возникающих при 
реализации права на судебное обжалование отказа в воз-
буждении уголовного дела, является неопределённость 
правового статуса заявителя на стадии до возбуждения 
уголовного дела. Уголовно-процессуальный закон прямо 
не наделяет заявителя процессуальным статусом участ-
ника процесса, в связи с чем возникают сложности в при-
знании его процессуальных прав, включая право на по-
дачу ходатайств, ознакомление с  материалами и  участие 
в судебных заседаниях [3, с. 25].

При рассмотрении жалобы суд должен проверить, был 
ли отказ в  возбуждении уголовного дела основан на до-
статочном объёме сведений, полученных в ходе проверки, 
а  также насколько полно были исследованы доводы за-
явителя. Однако отсутствие у  заявителя доступа к  мате-
риалам проверки и  невозможность влиять на её ход су-
щественно снижает эффективность судебного контроля 
и делает оспаривание отказа затруднительным.
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Показателен также тот факт, что в судебной практике 
отсутствует единый подход к  рассмотрению жалоб на 
фактическое бездействие следователя, выразившееся в от-
сутствии постановления о возбуждении дела либо отказа 
[6, с. 77]. Судебная практика в данном вопросе не отлича-
ется единообразием: одни суды допускают возможность 
оспаривания как действий, так и  бездействия долж-
ностных лиц, затрагивающих права заявителя, в то время 
как другие отказываются рассматривать такие жалобы, 
ссылаясь на отсутствие формально принятого решения, 
подлежащего проверке. В  результате создаётся правовая 
неопределённость, снижающая предсказуемость право-
применения и препятствующая доступу к правосудию.

С учётом обозначенных проблем представляется необ-
ходимым внести в действующее уголовно-процессуальное 
законодательство и  судебную практику ряд изменений, 
направленных на укрепление гарантий права на обжало-
вание отказа в возбуждении уголовного дела.

1. Установление процессуального статуса заявителя.
Следует нормативно закрепить права заявителя на 

стадии рассмотрения сообщения о  преступлении, в  том 
числе на подачу ходатайств, получение информации 
о  ходе проверки, участие в  судебных заседаниях по жа-
лобам, поданным в порядке статьи 125 УПК РФ.

2. Прямое указание в УПК РФ на возможность обжало-
вания бездействия.

Уточнение в статье 125 УПК РФ перечня подлежащих 
обжалованию действий, включая неоформленное процес-
суальное бездействие, устранило бы разночтения в право-
применении и обеспечило бы единообразие практики.

3. Повышение требований к  мотивировке постанов-
лений об отказе.

На практике постановления об отказе часто ограни-
чиваются шаблонными формулировками без анализа 

конкретных доводов. Требование о  включении в  поста-
новление обоснованного анализа доказательственного 
материала и  хода проверки повысило бы объективность 
таких решений и  обеспечило реальный судебный кон-
троль.

4. Установление обязанности органа расследования 
представлять материалы проверки в суд.

Закрепление императивной нормы, обязывающей ор-
ганы дознания и следствия при поступлении жалобы на-
правлять суду материалы проверки, исключило бы си-
туацию, когда суд принимает решение на основании 
неполной информации.

Таким образом, обжалование отказа в  возбуждении 
уголовного дела в порядке статьи 125 УПК РФ выступает 
важнейшим элементом системы правовых гарантий, обес-
печивающих реализацию права на судебную защиту. Тем 
не менее, анализ законодательства, судебной практики 
и доктринальных источников позволяет выявить ряд су-
щественных затруднений, препятствующих эффектив-
ному функционированию данного механизма. К их числу 
относятся: неясность статуса заявителя, формализм при 
рассмотрении жалоб, неоднородность судебной практики 
в отношении бездействия органов предварительного рас-
следования, а также недостаточная мотивированность от-
казов в  возбуждении дела. Решение указанных проблем 
требует комплексного подхода, предполагающего как со-
вершенствование законодательства, так и формирование 
устойчивой правоприменительной практики, ориенти-
рованной на реализацию конституционного принципа 
доступности правосудия. Только при соблюдении этих 
условий институт обжалования отказа в  возбуждении 
уголовного дела сможет выполнять свою функцию эффек-
тивного средства защиты нарушенных прав и интересов 
граждан.
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Роль суда в обеспечении доступа к правосудию 
при обжаловании решений следствия
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Государственный университет просвещения (г. Москва)

В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с обеспечением доступа к правосудию на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства. Особое внимание уделено роли суда при рассмотрении жалоб на действия и ре-
шения следственных органов. На основе анализа действующего законодательства, судебной практики и научных под-
ходов выявлены основные препятствия к  эффективной судебной защите, включая формализм правоприменения, 
ограниченность полномочий суда и отсутствие механизма принудительного исполнения судебных постановлений. Об-
основывается необходимость расширения процессуальных полномочий суда и внедрения цифровых решений, способству-
ющих реальному обеспечению права на доступ к правосудию.

Ключевые слова: доступ к правосудию, судебный контроль, досудебное производство, обжалование действий следствия.

Проблема эффективного обеспечения доступа к пра-
восудию на досудебных стадиях уголовного судопро-

изводства в условиях современной правовой действитель-
ности приобретает всё более выраженное теоретическое 
и  практическое значение. Суд, выступая в  качестве ар-
битра между публичными интересами уголовного пре-
следования и  частными правами граждан, оказывается 
важнейшим инструментом правового контроля за дея-
тельностью органов предварительного расследования, 
в особенности в аспекте рассмотрения жалоб на решения, 
действия и бездействие следователей и дознавателей.

В отечественном уголовно-процессуальном законода-
тельстве отсутствует легальное определение понятия «до-
ступ к правосудию». Тем не менее, в научной доктрине оно 
трактуется как совокупность организационно-правовых, 
процедурных и  материальных механизмов, обеспечива-
ющих каждому участнику уголовного судопроизводства 
возможность обратиться за судебной защитой нару-
шенных прав и законных интересов без необоснованных 
ограничений и в пределах разумного срока. В рамках до-
судебной стадии центральное значение приобретает ин-
ститут судебного обжалования действий и  решений 
органов предварительного расследования, который вы-
ступает в  качестве одного из ключевых способов реали-
зации соответствующего права.

Согласно части 1 статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [2] (далее — УПК РФ), суд 
по жалобе заинтересованного лица вправе проверить за-
конность и обоснованность решений и действий (бездей-
ствия) дознавателя, следователя, а  также руководителя 
следственного органа, затрагивающих конституционные 
права и свободы. Тем самым, суд реализует функцию пре-
вентивного и корректирующего контроля над деятельно-
стью следствия, играя ключевую роль в обеспечении про-
цессуального равновесия между стороной обвинения 
и участниками, защищающими свои права.

Несмотря на формальное расширение полномочий 
суда в досудебном производстве — в частности, с приня-
тием статьи 125.1 и статьи 214.1 УПК РФ — фактическая 
эффективность судебной защиты на этом этапе остаётся 

ограниченной. Исследование А. В. Миликовой и С. Б. Рос-
синского демонстрирует, что судьи часто подходят к рас-
смотрению жалоб формально, ограничиваясь проверкой 
внешнего соблюдения процессуальных условий и не вда-
ваясь в  сущность спора, юридическую обоснованность 
решений следствия или действия, влекущие нарушение 
прав заявителя [6, с. 35].

Ситуацию усугубляет и  тот факт, что суд, даже уста-
новив незаконность решения следователя, не обладает 
полномочиями его отменить  — в  отличие от прокурора 
или руководителя следственного органа. Это ограничение 
делает судебную процедуру во многом декларативной, 
подрывая доверие к правосудию как эффективному спо-
собу защиты прав.

С учётом указанного, институт судебного обжало-
вания должен рассматриваться как элемент инфраструк-
туры доступа к  правосудию в  уголовном процессе. Как 
подчёркивает А. Ю. Зотов, правосудие в данном контексте 
представляет собой услугу, которую государство обязано 
оказывать гражданам на равных основаниях и  в макси-
мально доступной форме [5, с. 12].

Следовательно, если возможность обжаловать ре-
шение следствия носит исключительно формальный ха-
рактер и не приводит к устранению нарушения, то сам до-
ступ к правосудию оказывается иллюзорным.

В исследовании  А.  М.  Баранова и  К.  А.  Наумова ак-
центируется внимание на необходимости рассматривать 
досудебную стадию как неотъемлемую часть процесса 
реализации права на доступ к  правосудию, поскольку 
именно в этот период формируется весь комплекс уголов-
но-правовых притязаний и принимаются ключевые про-
цессуальные решения. В  то же время авторами справед-
ливо указывается на отсутствие в  российском правовом 
поле точного определения самого понятия «доступ к пра-
восудию», что влечёт неопределённость критериев эффек-
тивности действующих процедур [3, с. 39].

Формализм, присущий практике рассмотрения жалоб 
в  порядке статьи 125 УПК РФ, является следствием не 
только ограниченного круга полномочий суда, но и устой-
чивой правоприменительной традиции, при которой суд 
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рассматривает себя скорее как процедурный фильтр, не-
жели как полноценный субъект разрешения спора. Судьи 
зачастую не склонны брать на себя ответственность за 
правовую интерпретацию спорных решений следствия, 
ограничиваясь ссылками на соблюдение минимальных 
процедурных стандартов.

Кроме того, судебный контроль в рамках статьи 125 УПК 
РФ лишён исполнительной силы. Суд может признать дей-
ствие незаконным, но не имеет возможности отменить его 
или выдать обязательное предписание, если речь не идёт 
о мерах пресечения либо обеспечении тайны следствия.

Подобное нормативное ограничение ослабляет эффек-
тивность механизма судебного обжалования и  обуслав-
ливает необходимость его переосмысления как в аспекте 
законодательного регулирования, так и в контексте усто-
явшейся правоприменительной практики.

Одна из ключевых проблем, препятствующих полно-
ценному обеспечению доступа к  правосудию, заключа-
ется в том, что судебные решения, выносимые в порядке 
статьи 125 УПК РФ, не подлежат обязательному испол-
нению в традиционном смысле. Установив незаконность 
действия или решения следователя, суд не может его от-
менить или обязать к исправлению нарушений — он лишь 
фиксирует факт нарушения, оставляя реализацию послед-
ствий на усмотрение органа, допустившего ошибку. По-
добное положение закрепляет зависимость эффектив-
ности судебной защиты от доброй воли тех же органов, 
чьи действия были признаны незаконными, что ставит 
под сомнение сам принцип справедливости.

Как отмечается в научной литературе, данная ситуация 
нарушает принцип эффективной защиты прав, закреп-
лённый в статьях 2, 17 и 18 Конституции Российской Фе-
дерации [1], поскольку право на обращение в суд включает 
в себя реальную возможность добиться устранения право-
нарушения, а не лишь формальное рассмотрение жалобы.

Особенно уязвимыми оказываются лица, права ко-
торых нарушаются ещё на стадии возбуждения уголов-
ного дела. В  юридической литературе указывается, ти-
пичными становятся ситуации, когда постановления 
об отказе в  возбуждении дела изготавливаются задним 
числом, извещения не направляются заявителям, либо 
формально прикладываются к  материалу проверки без 
реального вручения [4, с. 66]. В таких условиях институт 
обжалования становится чуть ли не единственным спо-
собом восстановления нарушенного права. Однако, даже 
обратившись в  суд, заявитель часто сталкивается с  без-
действием органов следствия, не исполняющих выводы 
судебных постановлений.

Это подтверждается и анализом правоприменительной 
практики: суды зачастую ограничиваются констатацией 

факта нарушения, не предпринимая дополнительных шагов 
для устранения последствий, а руководители следственных 
органов могут не реагировать на судебные решения во-
обще. Такой подход формирует институциональную фру-
страцию, когда гражданин лишается веры в действенность 
судебной защиты и равенство перед законом.

Современные теоретические подходы подчёркивают 
важность информационной и  цифровой доступности 
правосудия. В  условиях, когда значительная часть нару-
шений связана с  процессуальной непрозрачностью, не-
возможностью получить своевременную информацию 
или копии документов, внедрение цифровых платформ, 
обеспечивающих интерактивное взаимодействие с судом 
и следственными органами, может стать действенным ме-
ханизмом противодействия злоупотреблениям.

Как показывает зарубежный и  отечественный опыт, 
онлайн-доступ к  материалам, отслеживание статуса жа-
лобы, автоматическая регистрация процессуальных до-
кументов и  обязательность ответа в  электронной форме 
с юридически значимым статусом — все эти меры суще-
ственно повышают прозрачность и  подотчётность пра-
воохранительных органов, а  значит, и  реальную доступ-
ность правосудия.

Таким образом, роль суда в  обеспечении доступа 
к  правосудию при обжаловании решений следствия за-
ключается не только в формальном рассмотрении жалоб, 
но и в выполнении правозащитной, контрольной и урав-
новешивающей функций. В условиях значительного нера-
венства процессуальных возможностей сторон на досу-
дебной стадии именно суд способен стать инструментом 
компенсации власти следствия, превентивной защиты 
прав личности и коррекции злоупотреблений.

Для этого необходимо:
— расширение полномочий суда, включая право от-

мены незаконных решений следствия;
— обязательность исполнения судебных актов в  по-

рядке статьи 125 УПК РФ;
— институционализация цифровых инструментов до-

ступа к жалобам и контролю над их рассмотрением;
— включение в процессуальное законодательство ме-

ханизма ответственности за неисполнение судебных ре-
шений, выносимых на досудебной стадии.

Без надлежащего развития этих институтов роль суда 
будет сведена к символической, а право на доступ к пра-
восудию  — к  формальности, противоречащей как духу 
Конституции РФ, так и международным стандартам. Сле-
довательно, задача усиления судебной составляющей до-
судебного производства  — не просто вопрос теорети-
ко-правового обсуждения, но неотложное направление 
развития уголовной политики правового государства.
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Роль и статус иноземцев при русском дворе в XVIII веке: от Петра I до Екатерины II
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В статье авторы рассматривают эволюцию роли и статуса иностранных специалистов, приглашенных в Россий-
скую империю на протяжении XVIII столетия. Анализируются причины и механизмы привлечения «иноземцев» — от 
прагматической потребности в кадрах Петровской эпохи до систематической политики культурного обмена при Ека-
терине II.

Ключевые слова: иноземцы, XVIII век, Петр I, Екатерина II, модернизация, культурный обмен.

Введение

XVIII век в  истории России ознаменован беспреце-
дентными темпами модернизации и европеизации, нача-
тыми Петром I и продолжившимися при его преемниках, 
особенно ярко проявившись в  эпоху Екатерины II. Цен-
тральное место в этом процессе занимало активное при-
влечение иностранных специалистов — «иноземцев», чья 
квалификация, знания и  опыт были жизненно необхо-
димы для преобразования различных сфер российской 
жизни. Отсутствие в  России соответствующих кадров 
требовало широкой мобилизации человеческих ресурсов 
из-за рубежа.

1. Петровская эпоха: «Окно в Европу» 
и мобилизация кадров

Начало XVIII века, ознаменованное преобразованиями 
Петра I, стало периодом интенсивного привлечения ино-
странных специалистов. Это был не спорадический, 
а  систематический процесс, продиктованный острыми 
нуждами молодого Российского государства. Петр I, осо-
знавая отставание России от европейских держав, видел в 
«иноземцах» не только носителей передовых технологий 
и знаний, но и катализаторов культурного сдвига.

Впервые законодательно определение «иностранец» 
(иноземец) появилось в  период царствования Петра I. 
В  п. 61 главы 1 Регламента об управлении адмиралтей-
ства и верфи и части второй Регламента морского от 5 ап-
реля 1722 г. указывалось, что «иноземцы считаются те, ко-
торые приехали из иных государств, и вступили в службу. 
А  которые породились в  России и  приняли службу, те 
яко россияне, почтены имеют быть». В  XVI-XVII  вв. су-

ществовали два вида условий принятия иностранцев на 
службу: «на государево имя» и «на наём». Приезд на го-
сударево имя означал, что иностранец полностью вверял 
свою судьбу государю и соглашался на любое жалованье 
и срок службы [1].

В первую очередь, Россия нуждалась в  военных спе-
циалистах: офицерах, инженерах-фортификаторах, ко-
раблестроителях. Иноземные генералы, адмиралы, капи-
таны и  инженеры занимали ключевые позиции в  армии 
и  флоте, непосредственно участвуя в  Северной войне 
и строительстве новой столицы. Их статус был высок, но 
одновременно крайне зависим от воли и  расположения 
монарха.

Для строительства новой столицы были приглашены 
архитекторы, причем до декабря 1724  г. в  Санкт-Петер-
бурге не было ни одного русского архитектора [2]. При-
глашались садовники, столяры, литейщики, каменщики, 
мастера шпалерного дела и другие. На службу в коллегиях 
приезжали иностранные чиновники: в 1715 г. было пору-
чено «сыскать... в... службу из шрейберов» или из иных не 
гораздо высоких чинов из приказных людей, которые бы-
вали в  службе цесарской... которые знают по-славянски, 
от всех Коллегий... по одному человеку, и чтоб они люди 
были добрые и могли те дела... здесь основать».... В том же 
году приказано было принять в службу «ученых и в пра-
воведении искусных людей для отправления в коллегиях 
дел» [3].

Однако, несмотря на привилегии, «иноземцы» Петров-
ской эпохи часто сталкивались с серьезными трудностями: 
языковым барьером, суровым климатом, непривычными 
бытовыми условиями, религиозными различиями и, что 
наиболее важно, с  ксенофобией и  завистью со стороны 
части русского дворянства и  чиновничества, которые 
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видели в  них выскочек, отнимающих исконные русские 
места. Механизмы интеграции были скорее принудитель-
ными: жесткая регламентация труда, обязательства по об-
учению русских, ограниченные возможности для возвра-
щения на родину. Целью Петра было не столько полное 
«русификация» иностранцев, сколько максимально эф-
фективное извлечение знаний и умений для России.

2. Эпоха дворцовых переворотов:  
Зависимость и сохранение влияния

Период дворцовых переворотов (1725–1762 гг.) харак-
теризовался политической нестабильностью, что накла-
дывало отпечаток и на положение «иноземцев». С одной 
стороны, иностранцы продолжали играть важную роль 
при дворе, нередко становясь фаворитами и  влиятель-
ными политиками (например, Э.  И.  Бирон при Анне 
Иоанновне, И.  Г.  Лесток при Елизавете Петровне). Их 
статус в  таких случаях мог быть чрезвычайно высоким, 
но и крайне шатким, полностью зависящим от перемен-
чивости власти и  дворцовых интриг. Падение фаворита 
означало падение и его приближенных-иноземцев.

Тем не менее, в этот период возросло значение нацио-
нального фактора. Русское дворянство, окрепшее и  по-
лучившее новые права и  свободы, всё активнее претен-
довало на высокие посты. Это приводило к  усилению 
ксенофобии и  конкуренции, которая иногда выливалась 
в  открытые конфликты (например, трения между рус-
скими и иностранными академиками). Статус «иноземца» 
стал более амбивалентным: он мог быть вознесен до небес 
или низвергнут в одночасье.

3. Правление Екатерины II:  
Систематизация и просвещенный подход

Екатерина II активно приглашала ученых (П. С. Паллас, 
С.  Г.  Гмелин для академических экспедиций), ху-
дожников (архитекторы Ч. Камерон, Дж. Кваренги; 
скульптор  Э.  М.  Фальконе; художники Д. Левицкий, 
В. Л. Боровиковский, — многие из которых учились у ино-
странцев или сами были иностранцами), музыкантов, теа-
тральных деятелей, педагогов. Их целью было не только 
непосредственное выполнение задач, но и  передача 
знаний, создание национальных школ, формирование 
новой культурной среды.

Статус «иноземцев» при Екатерине II был более фор-
мализован. Многие из них получали российские чины, 
титулы, награды, крупные оклады и  поместья. Импера-
трица лично покровительствовала многим иностранцам, 
создавая благоприятную атмосферу для их деятельности. 
Механизмы интеграции стали более гибкими: поощря-
лось принятие российского подданства, православия, 
а  также смешанные браки, хотя последнее было скорее 
результатом личного выбора, нежели государственного 
диктата. Целью было не просто использование, а ассими-
ляция, превращение иностранцев в лояльных подданных, 

способных передавать и  развивать европейские знания 
в России.

4. Проблемы адаптации, культурные конфликты 
и механизмы интеграции

Несмотря на государственную поддержку, адап-
тация «иноземцев» в  России редко проходила безболез-
ненно. Иноземцы сталкивались с проблемами адаптации 
к новым условиям жизни, языковыми барьерами и куль-
турными различиями. Многие из них испытывали труд-
ности в общении с местным населением и часто подверга-
лись предвзятости со стороны русских чиновников.

Языковой барьер был одной из главных проблем, осо-
бенно для тех, кто не владел русским языком. Это затруд-
няло повседневное общение, профессиональную деятель-
ность и социальную интеграцию.

Культурный шок проявлялся в столкновении с иными 
обычаями, традициями, религиозными верованиями 
и  менталитетом. Мемуары иностранных путешествен-
ников и  самих «иноземцев» полны описаний удивления 
и негодования по поводу российских реалий.

Ксенофобия и зависть со стороны части русского обще-
ства, особенно дворянства, оставались серьезным препят-
ствием. Иностранцев обвиняли в  засилье, некомпетент-
ности, коррупции, что порой выливалось в  публичные 
скандалы и интриги.

Культурные конфликты также возникали из-за раз-
личий в  менталитете и  традициях. Например, ино-
странные специалисты могли не понимать специфики 
русского управления и бюрократии, что затрудняло их ра-
боту. Тем не менее, многие из них сумели преодолеть эти 
преграды и интегрироваться в российское общество

Финансовые трудности, связанные с нерегулярной вы-
платой жалованья или сложностями с переводом денег на 
родину, были обычным явлением.

Однако, наряду с проблемами, существовали и эффек-
тивные механизмы интеграции:

Натурализация и  подданство: Многие иностранцы 
принимали российское подданство, что давало им полные 
права и возможности.

Присвоение чинов, дворянства и земель: Это не только 
повышало их социальный статус, но и связывало их с Рос-
сией экономически и социально.

Служебные связи: Взаимодействие с  русскими кол-
легами в  рамках общей службы способствовало преодо-
лению барьеров.

Создание «иноземных слобод» и  общин: Например, 
Немецкая слобода в Москве или общины немецких коло-
нистов, которые позволяли сохранять культурную иден-
тичность, облегчая при этом акклиматизацию.

Семейные связи: Браки с русскими подданными, хотя 
и не всегда были частыми, способствовали глубокой ин-
теграции отдельных личностей и их потомков.

Образование: Иностранные учителя, как правило, об-
учали русскому языку и культуре. Дети иностранцев часто 
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получали образование в  России, что способствовало их 
полной ассимиляции.

В конечном итоге, многие «иноземцы» пускали корни 
в России, их дети и внуки становились частью российской 
элиты, полностью растворяясь в  русской культуре и  об-
ществе (например, многочисленные русские дворянские 
роды, имеющие иностранные корни).

Заключение

Роль и статус «иноземцев» при русском дворе в XVIII 
веке претерпели значительную эволюцию. Они стали важ-
ными агентами модернизации России, способствуя раз-
витию науки, искусства и  государственного управления. 
От прагматичного использования остро востребованных 
кадров при Петре I, сталкивавшихся с суровой реально-
стью и лишь ограниченными возможностями интеграции, 
к более продуманной и систематической политике Екате-
рины II, направленной на инклюзию и культурный обмен. 
Несмотря на возникавшие проблемы адаптации и  куль-
турные конфликты, многие иноземцы смогли успешно 

интегрироваться в российское общество и оставить свой 
след в истории страны.

Анализ законодательства Московского государства 
XVII  в. позволяет обнаружить внутреннее противо-
речие в отношении русского правительства к иноземцам. 
С одной стороны, присутствие служилых и торговых ино-
земцев в  Московском государстве осознавалось русским 
правительством, как явление необходимое и неизбежное. 
С другой, властями предпринимались меры к максимально 
возможной изоляции иностранцев, с целью оградить пра-
вославных людей от пагубного влияния «еретиков»-ино-
верцев и «стеснений в вере греческого закона» [4].

Несмотря на неизбежные культурные конфликты 
и  сложности адаптации, постоянный приток «ино-
земцев» и их зачастую успешная интеграция стали одним 
из важнейших факторов, позволивших России в  XVIII 
веке совершить грандиозный рывок в  своем развитии, 
превратившись из региональной державы в  одну из ве-
дущих европейских империй. Их опыт свидетельствует 
о сложной, но в целом плодотворной динамике культур-
ного взаимодействия и взаимного обогащения.
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Представленная работа посвящена изучению Крестьянской реформы 1861 года в Российской империи, которую ав-
торы рассматривают в качестве определяющего шага в процессе обновления страны. Анализируются новые социальные 
проблемы, порожденные реформой, такие как недостаток земли, имущественное расслоение среди крестьян, рост го-
родов и усиление недовольства в сельской местности.
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Введение

Крестьянская реформа 1861 г. — буржуазная реформа, 
которая способствовала превращению России в  буржу-
азную монархию. Однако она не разрешила социаль-
но-экономических противоречий в  России, сохранила 

помещичье землевладение и  ряд других феодально-кре-
постнических пережитков.

Реформа освобождения крестьян 1861 года, иниции-
рованная Манифестом Александра II и комплексом пра-
вовых актов о крестьянах, освобожденных от крепостной 
зависимости, занимает центральное место в истории Рос-
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сийской империи. Этот указ был не просто правовой пе-
ременой, а  глубоким социально-экономическим пере-
воротом, упразднившим крепостное право  — систему, 
которая на протяжении столетий определяла устройство 
российского общества, его экономический базис и поли-
тическую устойчивость. К середине девятнадцатого века 
стало ясно, что крепостной строй из опоры государствен-
ного могущества превратился в главный фактор, сдержи-
вающий его прогресс, препятствующий модернизации 
и  ставящий под сомнение положение России в  ряду ве-
дущих держав.

Но, несмотря на прогрессивный характер и охват, ре-
форма 1861 года стала итогом трудного соглашения между 
заинтересованными землевладельцами и  селянами, по-
требностями государства и  общественными надеждами. 
Этот компромисс привел к тому, что освобождение мил-
лионов крестьян оказалось, по сути, частичным. Предо-
ставив личную свободу, реформа не смогла окончательно 
решить ключевой земельный вопрос, возложила на кре-
стьян тяжелое бремя выкупных платежей и  сохранила 
устаревшие институты, в  первую очередь крестьянскую 
общину. Все это вызвало целый ряд новых социальных, 
экономических и  политических затруднений, которые 
сформировали дальнейшее направление развития России 
и, в конечном итоге, привели к глубоким кризисам и рево-
люционным потрясениям в начале двадцатого века. В из-
ложении мы проанализируем предпосылки реформы, ее 
ключевые аспекты, методы реализации и, самое главное, 
ее многосторонние социальные последствия, показывая, 
как «великий» акт освобождения был только первым, но 
не окончательным шагом на пути преобразования рос-
сийского общества. [1]

1. Подготовка реформы

В 1856 году Александр II заявил о необходимости эман-
сипации крестьянства, опасаясь стихийных бунтов. К ре-
форме были привлечены члены императорской семьи, 
высшие чиновники и общественные деятели.

Подготовка началась в Секретном комитете в 1857 году, 
но из-за недовольства дворян был создан более открытый 
орган. Рескрипт Назимову в ноябре 1857 года положил на-
чало созданию губернских комитетов для разработки ре-
формы. В феврале 1858 года Секретный комитет преобра-
зован в  Главный комитет по крестьянскому делу, сделав 
работу публичной и  предоставив дворянам инициативу. 
Крестьяне к обсуждению не привлекались.

В марте 1859 года при Главном комитете созданы Ре-
дакционные комиссии во главе с Я. И. Ростовцевым для 
обобщения проектов губернских комитетов. Размеры на-
делов и повинностей зависели от плодородия почвы, вы-
зывая споры между помещиками. Главный комитет со-
кратил наделы и увеличил повинности.

17 февраля 1861 года проект реформы утвержден Госу-
дарственным советом, 19 февраля подписан Александром 
II. Манифест и «Положения» от 19 февраля 1861 года за-

крепили личное освобождение, наделение землей и  вы-
купную сделку.

2. Суть реформы: Личное освобождение и наделы

Манифест даровал крестьянам свободу личности и все 
права граждан. Теперь крестьянин имел право распоря-
жаться имуществом, как движимым, так и недвижимым, 
совершать сделки и выступать в суде как самостоятельное 
лицо. Больше помещик не осуществлял над ним личную 
опеку, и  крестьянин мог жениться, устраиваться на ра-
боту, поступать в  учебные заведения, менять место жи-
тельства и переходить в другие сословия без разрешения 
помещика. Государство приступило к формированию са-
моуправляющихся органов для освобожденных крестьян.

В то же время, личная свобода крестьянина была огра-
ничена. Это в основном было связано с сохранением сель-
ской общины. Общая собственность общины на землю, 
переделы земельных наделов, круговая порука (особенно 
при уплате налогов и  несении государственных повин-
ностей) сдерживали развитие капиталистических отно-
шений в  деревне. Крестьяне по-прежнему оставались 
единственным сословием, которое платило подушную по-
дать, подлежало рекрутскому набору и  могло быть под-
вергнуто телесным наказаниям.

«Положения» определяли порядок наделения крестьян 
землей. Размер надела зависел от плодородия почвы. Тер-
ритория России была условно разделена на черноземную, 
нечерноземную и степную полосы. В каждой из них уста-
навливались максимальный и  минимальный размеры 
крестьянского надела (больше максимального кресть-
янин не мог требовать у помещика, а меньше минималь-
ного помещик не имел права предлагать). В этих пределах 
крестьянская община заключала добровольное согла-
шение с помещиком. Их отношения окончательно закреп-
лялись в  уставных грамотах. Если помещик и  крестьяне 
не приходили к согласию, то для разрешения спора при-
влекались мировые посредники. Среди них преобладали 
те, кто защищал интересы дворянства, однако некоторые 
прогрессивные деятели общества (например, Л.  Н.  Тол-
стой, И. М. Сеченов, К. А. Тимирязев и другие), выступая 
в роли мировых посредников, отстаивали интересы кре-
стьян.

При решении земельного вопроса крестьянские на-
делы были значительно сокращены. Если до реформы кре-
стьянин пользовался наделом, превышающим установ-
ленную норму, то этот «излишек» передавался помещику. 
В черноземной полосе было отрезано от 26 до 40 % земли, 
в нечерноземной — 10 %. В среднем по стране крестьяне 
получили на 20 % земли меньше, чем обрабатывали до ре-
формы. Так появились отрезки земли, отобранные у кре-
стьян помещиками. Считая эту землю своей, крестьяне 
боролись за ее возвращение до 1917 года.

При разделении пахотных земель помещики стара-
лись, чтобы их земля проходила между крестьянскими 
наделами. Так возникла чересполосица, вынуждавшая 
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крестьян арендовать землю у  помещика, расплачиваясь 
деньгами или работой в поле (отработки).

3. Механизм выкупа

Крестьяне, получая земельные наделы, обязывались 
выплатить их цену. Реальная стоимость земли, переданной 
крестьянам, оценивалась в 544 миллиона рублей. Однако, 
правительственная методика расчета стоимости земли 
искусственно увеличила её до 867 миллионов рублей, что 
в  полтора раза превышало рыночную цену. Таким об-
разом, как наделение землей, так и  выкупная операция, 
преследовали интересы дворянского сословия. (По сути, 
крестьяне расплачивались и за личное освобождение).

У крестьянства не было достаточных средств для вы-
купа наделов. Для обеспечения немедленной выплаты 
компенсации землевладельцам, государство выдало кре-
стьянам заем в размере 80 % от стоимости земли. Остав-
шиеся 20 % выплачивала помещику крестьянская община 
самостоятельно. В течение 49 лет крестьяне должны были 
погасить государственную ссуду в  виде выкупных пла-
тежей с начислением 6 % годовых. К 1906 году, когда благо-
даря настойчивым требованиям крестьян выкупные пла-
тежи были отменены, они выплатили государству около 
2 миллиардов рублей, что почти в четыре раза превосхо-
дило фактическую рыночную цену земли в 1861 году.

Процесс выплат помещикам крестьянами растянулся 
на два десятилетия. Это привело к особому статусу вре-
меннообязанных крестьян, которые должны были выпла-
чивать оброк и  исполнять определенные повинности до 
полного выкупа своего надела, то есть 20 % его стоимости. 
Лишь в 1881 году был принят закон, упразднивший вре-
меннообязанное положение крестьян.

4. Роль крестьянской общины после реформы

Реформа 1861 года, современниками окрещенная Ве-
ликой, словно заря свободы взошла над Российской им-
перией. Она даровала долгожданную волю более чем 30 
миллионам душ крепостных, расчистив путь для стреми-
тельного роста буржуазных отношений и экономической 
модернизации страны.

Однако величие этой реформы омрачалось ее половин-
чатостью. Она явилась сложным компромиссом, сотканным 
из противоречий между государством и обществом, между 
помещиками и  крестьянами, между разноликими обще-
ственно-политическими течениями. Подготовка и  реали-
зация реформы, хотя и принесли освобождение, сохранили 
незыблемость помещичьего землевладения, обрекая кре-
стьян на малоземелье, беспросветную нищету и кабальную 
экономическую зависимость.

Реформа 1861 года не разрешила аграрный вопрос, 
а  лишь затаила его, превратив в  гнойную рану, которая 
продолжала кровоточить и  оставалась центральной 
и  наиболее острой проблемой во второй половине XIX 
и начале XX веков.

5. Социальные последствия и новые вызовы

Реформа 1861 года, не решив аграрный вопрос, спро-
воцировала углубление аграрного кризиса из-за малозе-
мелья, усугубленного ростом крестьянского населения. 
Это привело к снижению урожайности и голоду. Реформа 
ускорила социальное расслоение: появились кулаки и ра-
зорившиеся крестьяне, пополнявшие ряды сельского про-
летариата.

Массовый отток крестьян в города способствовал ур-
банизации и формированию рабочего класса, сталкивав-
шегося с тяжелыми условиями труда, что стимулировало 
рост рабочего движения. Неоправданные ожидания кре-
стьян от реформы вызвали крестьянские волнения и про-
тесты, сделав аграрный вопрос ключевым для революци-
онных партий.

Помещики, потеряв крепостной труд, вынуждены были 
адаптироваться к  рыночным условиям. Многие разори-
лись, а другие перешли на новые технологии или в другие 
сферы деятельности. Дворянство постепенно утратило 
своё экономическое и доминирующее положение.

6. Историческое значение и долгосрочная 
перспектива

Крестьянская реформа 1861 года была, несомненно, 
одним из важнейших шагов в  истории России, от-
крывшим путь к  ее модернизации и  капиталистиче-
скому развитию. Она ликвидировала вековую несправед-
ливость, даровала личную свободу десяткам миллионов 
людей и  создала предпосылки для развития свободного 
рынка труда, промышленности, образования и формиро-
вания гражданского общества. Реформа стала отправной 
точкой для целого комплекса «Великих реформ» Алек-
сандра II (земской, судебной, военной, городской), ко-
торые заложили основы для дальнейшего, хотя и замед-
ленного, прогресса.

Однако именно компромиссный и  половинчатый ха-
рактер реформы, ее стремление учесть интересы всех 
сторон, привел к тому, что аграрный вопрос остался не-
разрешенным и  превратился в «мину замедленного дей-
ствия». Проблемы малоземелья, общинного землевла-
дения, выкупных платежей, нарастающее социальное 
расслоение в  деревне, а  также отсутствие политической 
свободы и  представительства для крестьянства, продол-
жали подпитывать социальное напряжение.

В конечном итоге, нерешенность аграрного вопроса 
стала одной из главных причин всех российских рево-
люций начала XX века. Требование «земли и воли» оста-
валось центральным лозунгом всех крестьянских и рево-
люционных движений. Таким образом, «незавершенная 
эмансипация» 1861 года, хоть и была необходимым и про-
грессивным шагом, заложила основы для будущих, го-
раздо более радикальных и кровопролитных социальных 
и  политических трансформаций, которые потрясли Рос-
сийскую империю до основания.
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Заключение

Крестьянская реформа 1861 года стала вехой в  ис-
тории России, навсегда изменившей ее социальный ланд-
шафт. Ликвидация крепостного права, дарование личной 
свободы миллионам крестьян и  создание предпосылок 
для капиталистического развития были ее неоспори-
мыми достижениями. Однако, глубокий анализ ее по-
ложений и  последствий показывает, что это была «не-
завершенная эмансипация». Компромиссный характер 
реформы, обусловленный стремлением сохранить ин-
тересы помещиков, привел к  сохранению малоземелья, 
наложению на крестьян тяжелых выкупных платежей 
и консервации архаичных черт через сохранение кресть-
янской общины.

Эти нерешенные вопросы не только сохранили, но 
и  усугубили аграрный кризис, породили новые соци-

альные противоречия в  деревне, способствовали росту 
социального расслоения и  усилению крестьянских вол-
нений. Массовый отток крестьян в города, вызванный аг-
рарным перенаселением, привел к  формированию про-
мышленного пролетариата, который также столкнулся 
с  тяжелыми условиями жизни и  труда. Все эти факторы 
сформировали комплекс новых вызовов, которые, не на-
ходя своевременного разрешения со стороны государства, 
аккумулировали социальное напряжение. В  конечном 
итоге, нерешенность «крестьянского вопроса», унаследо-
ванного от реформы 1861 года, стала одной из главных 
причин, предопределивших революционные потрясения 
начала XX века и падение Российской империи. Таким об-
разом, Великая реформа, дав свободу, не смогла обеспе-
чить справедливое и устойчивое развитие для большин-
ства населения, что имело драматические последствия для 
всей страны.
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П О Л И Т О Л О Г И Я

Категория политической интеграции и ее специфические характеристики
Темирбаева Айгерим Кайратовна, самостоятельный соискатель, преподаватель-стажер

Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан)

Процесс политической интеграции — это сложное и многогранное взаимодействие, включающее в  себя сближение 
и интеграцию политических сил, организаций и систем для решения общих задач и формирования устойчивых поли-
тических коалиций. В данной статье представлен комплексный анализ категории политической интеграции с учетом 
ее основных элементов: уровней, механизмов, характеристик и  движущих сил. Особое внимание уделяется изучению 
уникальных характеристик интеграции — ее сложности, неравномерности и изменчивости — и ее отражению в раз-
личных контекстах, в  частности в  Европейском союзе и  Евразийском экономическом союзе (ЕЭАС). В  статье пока-
зывает, как категория политической интеграции может быть использована для лучшего понимания и анализа совре-
менных политических процессов и их изменений.

Ключевые слова: политическая интеграция, многоуровневость, асимметричность, динамичность, институциона-
лизация, мягкая сила, глобализация, Евразийский экономический союз, Европейский союз, национальная идентичность.

Политическая интеграция — одна из центральных ка-
тегорий современной политологии, которая охваты-

вает процессы сближения и  объединения политических 
образований, институтов и  структур для достижения 
общих целей и создания стабильных политических сооб-
ществ. Как отмечает Карл Дойч, интеграция  — это про-
цесс формирования политического сообщества, в  ко-
тором споры разрешаются мирным путем с  помощью 
стабильных ожиданий и общих институтов [7, с. 12]. Это 
определение подчеркивает интеграцию как динамичный 
процесс, направленный на установление связей между 
заинтересованными сторонами, будь то государства, ре-
гионы или социальные группы. В российской науке поли-
тическая интеграция часто рассматривается через призму 
постсоветских преобразований, где она связана с  необ-
ходимостью преодоления фрагментации и  формиро-
вания новых политических идентичностей. Например, 
А.  В.  Дахин настаивал на том, что интеграция в  в пост-
советском пространстве требует не только институцио-
нальных изменений, но и  изменения менталитета для 
обеспечения устойчивого сотрудничества [3, С. 46].

Одной из ключевых категорий политической инте-
грации является ее сущность, которая заключается в со-
здании стабильных политических сообществ, способных 
эффективно решать общие проблемы. Эта сущность про-
является в  создании общих институтов, норм и  ценно-
стей, обеспечивающих координацию действий между 
участниками. Как справедливо подчеркивает Эрнст Хаас, 
интеграция начинается с  функционального сотрудниче-

ства в экономических или технических областях, которое 
постепенно переходит в политическую сферу через меха-
низм «спилловера» [8, С. 27]. Этот процесс иллюстриру-
ется опытом Европейского Союза, в  котором экономи-
ческая интеграция угля и  стали в  рамках Европейского 
Союза привела к  созданию политических институтов, 
таких как Европейский парламент. На постсоветском про-
странстве аналогичный процесс наблюдается в  рамках 
Евразийского экономического союза, где экономическое 
сотрудничество стимулирует обсуждение политической 
координации, хотя и с некоторыми ограничениями, свя-
занными с национальными интересами.

Уровни политической интеграции представляют собой 
еще одну важную категорию, которая подчеркивает много-
гранный характер этого процесса. Интеграция может осу-
ществляться на межправительственном, национальном 
и  более низком уровнях. На межгосударственном уровне 
интеграция проявляется в  создании наднациональных 
структур, таких как Европейская комиссия или Евразий-
ская экономическая комиссия. Линдберг утверждает, что 
многоуровневое управление является ключевым фактором 
успешной интеграции, поскольку позволяет учитывать 
интересы различных заинтересованных сторон [9, С. 34]. 
В  российском контексте М. Ильин фокусируется на вну-
тренней интеграции, которая направлена на гармонизацию 
отношений между центром и регионами, особенно в том, 
что касается этнокультурного разнообразия [4, С. 15].

Механизмы политической интеграции включают ин-
ституционализацию, побочные эффекты и  использо-
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вание «мягкой силы». Институционализация предпола-
гает создание формальных и неформальных институтов, 
которые обеспечивают устойчивость взаимодействий. 
Дойч подчеркнул, что успех интеграции зависит от фор-
мирования «чувства общности», основанного на общих 
нормах и ценностях. Джозеф Най в этом контексте уделяет 
особое внимание роли «мягкой силы» в содействии при-
мирению заинтересованных сторон посредством куль-
турных и идеологических влияний [11, С. 68]. Например, 
в  Европейском Союзе общие демократические ценности 
и  культурные программы, такие как Erasmus, способ-
ствуют интеграции. В  российском контексте С.  В.  Воло-
денков подчеркивает роль цифровых технологий, таких 
как «большие данные» и искусственный интеллект, в со-
здании новых интеграционных механизмов, оптимизиру-
ющих управление и координацию [2, С. 409].

Особенности политической интеграции, такие как 
многоуровневость, асимметричность и  динамика, опре-
деляют ее специфику. Многоуровневость проявляется как 
интегрированная способность, охватывающая различные 
уровни управления, от глобального до локального. Как 
отметила Буторина, асимметричность является неотъ-
емлемой чертой интеграции в  Европейский союз, в  ко-
торой Россия играет доминирующую роль, одновременно 
создавая возможности и  вызовы для других участников 
[1, С. 37]. Динамика интеграции подчеркивает ее нели-
нейный характер. Этот процесс может сопровождаться 
кризисами и  временной передачей полномочий, такими 
как Brexit или трудности Европейского союза. Хаас от-
мечает, что такой кризис может способствовать дальней-
шему развитию интеграции, если она сможет адаптиро-
ваться к новым условиям [8, С. 109].

Факторами, влияющими на политическую инте-
грацию, являются общие интересы, культурная близость 
и  глобализация. Эндрю Моравчик отмечает, что общие 
интересы — это силы, стимулирующие интеграцию [10, С. 
71]. Страны стремятся максимизировать прибыль за счет 
сотрудничества. В  частности, важную роль играет куль-
турная близость к постсоветскому пространству [5, С. 69]. 
Джозеф Стиглиц говорит, что глобализация может оказы-
вать давление на интеграцию, но в то же время усугублять 

неравенство и  препятствовать формированию устой-
чивых сообществ.

Политическая интеграция на постсоветском простран-
стве имеет свои особенности, связанные с историческим 
контекстом распада СССР. Основанная в 2015 году, ЕАЭС 
является попыткой объединить экономические и полити-
ческие интересы стран региона. Однако, как отмечает Тор-
кунов, процесс осложняется экономическим развитием 
и различиями в национальных приоритетах [6, С. 12]. Не-
равномерная интеграция Российской Федерации, которая 
выступает ее инициатором, создает необходимость по-
иска баланса интересов во избежание напряженности. 
В то же время, как подчеркивает Пантин, общая истори-
ческая память и  культурная близость являются основой 
для дальнейшего сближения [5, С. 71].

Перспективы политической интеграции зависят от 
способности заинтересованных сторон адаптироваться 
к меняющимся условиям. Для ЕС дальнейшая интеграция 
может быть связана с  углублением политической инте-
грации, в то время как ЕАЭС по-прежнему ориентирован 
на экономическую интеграцию путем постепенного пере-
хода к политической интеграции. Цифровые технологии, 
как отмечает Володенков, открывают новые возможности 
для интеграции и позволяют создавать более гибкие орга-
низации [2, С. 412].

Таким образом, такие категории политической ин-
теграции, как сущность, уровень, механизм, функция 
и  элемент, предоставляют всеобъемлющий инструмен-
тарий для анализа этого явления. Они позволяют понять, 
как формируются устойчивые политические сообщества 
в  условиях глобализации и  региональных изменений. 
Некоторые особенности интеграции, такие как много-
уровневость, асимметричность и  динамика, подчерки-
вают сложность и  контекстуальность. Эмпирические 
примеры, такие как ЕС и  международные организации, 
показывают, как эти категории проявляются на прак-
тике, а  теоретические подходы помогают объяснить их 
механизмы. Будущие исследования должны учитывать 
влияние новых технологий и  глобальных трендов, ко-
торые продолжают трансформировать политическую ин-
теграцию.
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Политическое лидерство — способность индивида или 
группы лиц оказывать влияние на поведение и убе-

ждения других людей в политической сфере. Влияние ос-
новано на многообразных факторах (авторитет, знания, 
опыт, харизма или легитимность). Политический лидер 
следует за общественным мнением, формирует его, пред-
лагая новые идеи, стратегии и цели [4, с. 100], располагает 
способностью анализировать политические ситуации, 
принимать взвешенные решения и нести ответственность 
за их последствия. Значимым компонентом политиче-
ского лидерства выступает умение мобилизовать ресурсы 
и поддержку для реализации поставленных задач. Лидер 
коммуникабелен, умеет убеждать и  вдохновлять, распо-
лагает навыками ведения переговоров и достижения ком-
промиссов.

Интеграция  — процесс объединения, сближения 
и взаимопроникновения многообразных элементов, будь 
то отдельные индивиды, группы, организации или даже 
целые государства. В экономике интеграция проявляется 
в создании общих рынков, зон свободной торговли и ва-
лютных союзов; в политике — в формировании наднацио-
нальных институтов, координации внешней политики 
и гармонизации законодательства; в культуре — в обмене 
идеями, ценностями и  традициями. Интеграционные 
процессы бывают добровольными, основанными на вза-
имной выгоде и согласии, и принудительными, осущест-
вляемыми под давлением сильных субъектов. Успешная 
интеграция требует учета интересов всех участников, 

обеспечения справедливого распределения выгод и  из-
держек, а  также уважения к  культурному и  националь-
ному разнообразию.

Влияние политических лидеров на формирование на-
циональной идентичности, гражданской консолидации 
и политической стабильности зависит от массы категорий 
(исторический механизм, политическая культура, соци-
ально-экономические условия и личные качества лидера). 
Лидеры, способные адаптироваться к изменяющимся об-
стоятельствам, учитывают интересы социальных групп 
и  находят компромиссы, оказывают положительное 
влияние на развитие общества. Лидеры, неспособные 
к диалогу, авторитарные и коррумпированные, приводят 
к  поляризации общества, социальной напряженности 
и дестабилизации политической ситуации.

Интеграционные процессы (политические, экономи-
ческие или социальные) выступают явлениями, требу-
ющими функционального лидерства для достижения 
успеха. Положение лидера в таких процессах значимо, по-
скольку он определяет цели, стратегии, методы и, в  ко-
нечном итоге, результат интеграции. Функциональное 
и результативное лидерство реализует потенциал к спло-
чению, сотрудничеству и достижению общих целей, в то 
время как нефункциональное и  результативное лидер-
ство приводит к конфликтам, застою и распаду интегра-
ционных инициатив [2, с. 70].

Именно лидеры государств, политических партий 
и  общественных движений определяют цели, стратегии 
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и  темпы интеграции; формируют общественное мнение, 
убеждают граждан в  целесообразности и  выгодах инте-
грации, мобилизуют ресурсы для реализации интегра-
ционных проектов. Успех интеграции зависит от того, 
насколько лидеры способны к компромиссам, сотрудни-
честву и учету интересов всех участников процесса.

В России политическое лидерство занимает цен-
тральное место в интеграционных процессах. Россия, как 
крупнейшая страна мира, располагает огромным потен-
циалом для интеграции с соседними государствами и ре-
гионами. История России знает как примеры успешной 
интеграции, так и примеры неудачных попыток. Сегодня 
Россия участвует в многообразных интеграционных про-
ектах (Евразийский экономический союз, Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества и БРИКС). Успех этих проектов 
зависит от политического лидерства России, от ее способ-
ности находить общий язык с партнерами, учитывать их 
интересы и  предлагать взаимовыгодные решения. Рос-
сийские лидеры обладают стратегическим видением, для 
предвидения будущего интеграции и  определения прио-
ритетных направлений [3, с. 79]; готовы к диалогу и ком-
промиссам, для преодоления разногласия и строения до-
верительных отношений с партнерами.

Политическое лидерство занимает центральное место 
в формировании национальной идентичности, предлагая 
нарративы о  прошлом, настоящем и  будущем нации. 
Умелое использование символов, ритуалов и  историче-
ских событий укрепляет чувство общности и принадлеж-
ности. Лидеры, способные объединить разнообразные 
группы вокруг общих целей и  ценностей, содействуют 
гражданской консолидации, преодолевая разногласия 
и  конфликты. Утилитарное руководство, основанное на 
справедливости, законности и учете интересов всех слоев 
населения, укрепляет доверие к институтам власти и сни-
жает вероятность социальных потрясений. Неудачные 
примеры, напротив, приводят к  расколу и  дестабили-
зации. В  интеграционных процессах это особенно зна-
чимо, поскольку лидер представляет интересы своей 
страны и  учитывает интересы других участников инте-
грации, что требует высокого уровня дипломатии, умения 
вести переговоры и  находить компромиссы. Лидер спо-
собен убедить население в целесообразности интеграции, 
демонстрируя ее выгоды и преимущества.

Анализ примеров функционального и  нефункцио-
нального лидерства в  интеграционных процессах в  Гер-
мании, Франции и  Китае показывает, что успех инте-
грации зависит от многих факторов, охватывая цели, 
стратегии, методы и, прежде всего, от характера лидер-

ства. Утилитарные и функциональные лидеры (Бисмарк, 
Коль, Наполеон, Шуман, Цинь Шихуанди и Дэн Сяопин) 
обладают такими качествами, как дальновидность, ре-
шительность, умение адаптироваться к изменениям, ди-
пломатичность и  способность мобилизовать ресурсы 
для достижения поставленных целей. Неутилитарные 
и функциональные лидеры (лидеры Веймарской респуб-
лики, Карл X и правители династии Цин) напротив, про-
являют слабость, нерешительность, консерватизм и  не-
способность адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Лидеры не способны результативно представлять инте-
ресы своей страны и  находить компромиссы с  другими 
участниками процесса, а это приводит к замедлению или 
даже срыву интеграционных проектов. Поэтому, выбор 
лидера, способного результативно управлять интеграци-
онными процессами, является значимым для успеха ин-
теграции [1, с. 121].

Россия располагает уникальным геополитическим по-
ложением и историческим опытом интеграции многооб-
разных народов и культур. Российские лидеры учитывают 
этот опыт и используют его для построения успешных ин-
теграционных проектов; обладают способностью вести 
диалог с многосторонними политическими силами и об-
щественными группами, чтобы обеспечить обширную 
поддержку интеграционным процессам.

Политическое лидерство в  России направлено на 
укрепление позиций страны в мире и обеспечение ее без-
опасности и процветания. Российские лидеры разрабаты-
вают и  реализовывают стратегии интеграции, учитыва-
ющие интересы России и ее партнеров.

Таким образом, политическое лидерство — влияние на 
убеждения и поведение людей в политике, формирующее 
общественное мнение, анализирующее ситуации и моби-
лизующее ресурсы. Интеграционные процессы объеди-
няют экономику, политику и  культуру, создавая общие 
рынки и  наднациональные институты. Лидеры опреде-
ляют цели интеграции, формируют общественное мнение, 
и мобилизуют ресурсы. Успех зависит от их способности 
к компромиссам и учету интересов участников. В России 
политическое лидерство занимает центральнее место 
в интеграционных проектах (ЕАЭС, ШОС и БРИКС). Роль 
политического лидерства заключается в  формировании 
национальной идентичности через символы и ценности. 
Умелое руководство укрепляет доверие к власти. В инте-
грации лидер представляет интересы своей страны, учи-
тывает интересы других участников. Успех интеграции 
зависит от дальновидности, решительности и  диплома-
тичности лидеров.
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Профсоюзные организации студентов в вузах играют 
важную роль не только как инструмент, защища-

ющий и представляющий права и интересы студентов, но 
и  как организации, помогающие студентам качественно 
осваивать образовательную программу, приобретать 
определенные профессиональные навыки и  развивать 
личностные качества. При этом важно, чтобы профсо-
юзные организации поддерживали высокие показатели 
в своей репутации среди студентов.

Наиболее активная деятельность и  развитие профсо-
юзных организаций студентов в России произошло в на-
чале 1990-х годов. С  того времени деятельность таких 
организаций значительно расширилась, но появились 
и  определенные проблемы в  их развитии. Необходимо 
отметить невысокий уровень менеджмента и  репутации 
в профсоюзных организациях, что не способствует их эф-
фективному развитию и выходу на новые формы работы 
со студенческой молодежью.

В современной образовательной среде профсоюзные ор-
ганизации студентов Общероссийского Профсоюза обра-
зования играют важную роль в защите и представительстве 
прав и  интересов обучающихся, в  оказании социальной 
поддержки и создании условий для активного участия сту-
дентов в  университетской жизни [2]. Однако правильное 
функционирование профсоюзной организации зависит не 
только от ее внутренней деятельности, но и  от уровня ее 
общей репутации. Ведь профсоюзная организация суще-
ствует только благодаря членам Общероссийского Проф-
союза образования, а  основная статься расходов таких 
организаций  — членские профсоюзные взносы. Если ко-
личество людей, вступившие в  Профсоюз, будет умень-
шаться, то прямо пропорционально будет уменьшаться 
и эффективность работы профсоюзной организации.

В условиях стремительно меняющегося мира, где ин-
формация распространяется молниеносно, а  обще-
ственное мнение легко формируется и трансформируется, 
управление репутацией становится ключевым фактором 
для любого института, особенно для организации, при-
званной защищать интересы и права студентов.

Управление репутацией студенческой профсоюзной 
организации  — сложная задача, требующая комплекс-
ного подхода и продуманной стратегии. Негативное вос-
приятие со стороны студентов, администрации образо-
вательной организации, средств массовой информации 
и  других заинтересованных сторон может оказать серь-
езное влияние на способность организации достигать 
своих целей.

В рамках исследования была поставлена цель — разра-
ботать методические рекомендации по управлению репу-
тацией Первичной профсоюзной организации студентов 
на примере Кемеровского государственного универси-
тета.

Эмпирическая база исследования представляет анке-
тирование 111 студентов Кемеровского государственного 
университета: 49 студентов 1 курса (44,1 %), 44 студента 2 
курса (39,6 %), 13 студентов 3 курса (11,7 %) и 4 студента 
4 курса (3,6 %).

Целью анкетирования было выявить осведомленность 
студентов о деятельности Первичной профсоюзной орга-
низации студентов Кемеровского государственного уни-
верситета (далее — ППОС КемГУ), а также об уровне удо-
влетворенности работы профсоюзной организации для 
членов Общероссийского Профсоюза образования.

На вопрос «Насколько Вы осведомлены о  деятель-
ности Первичной профсоюзной организации студентов 
КемГУ?» были сформированы следующие данные: 53 сту-
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дента знают общую информацию (47,7  %), 39 студентов 
хорошо осведомлены о деятельности профсоюзной орга-
низации (35,1 %), 13 респондентов почти ничего не знают 
(11,7 %), а 6 респондентов отметили, что ничего не знают.

Для выяснения источников получения информации 
в анкету был включен вопрос «Из каких источников Вы 
получаете информацию о  деятельности Профкома сту-
дентов КемГУ?». Большинство респондентов (29,6 %) от-
метили, что получают информацию о деятельности ППОС 
КемГУ от председателя профсоюзной организации инсти-
тута/факультета или профорга группы. 63 респондента 
отметили, что также получают информацию, так как со-
стоят в профильной группе ППОС КемГУ в социальных 
сетях (25,2 %). Также 30 респондентов отметили, что они 
получают информацию благодаря совместным чатам в со-
циальных сетях и  информационным стендам, располо-
женных в  университете. Полученные данные свидетель-
ствуют о  хорошей системе передачи информации путем 
работы с председателями профсоюзных организаций ин-
ститутов, а также с профоргами групп.

Также выяснилось, что большинство опрошенных яв-
ляются членами профсоюза (86 человек), что составляет 
77,5 % от общего числа опрошенных.

Для выяснения мотивации по вступлению члены проф-
союза отметили, что благодаря членству они могут полу-
чать материальную поддержку (31,4 %), консультацию по 
вопросам (25,9 %), также 35 % респондентов отметили, что 
профсоюзная организация выполняет функцию защиты 
их прав. Полученные результаты говорят о  выполнении 
основных задач профсоюзной организации, которые за-
креплены уставом Общероссийского Профсоюза образо-
вания. При этом на вопрос «Помог ли Вам профком сту-
дентов КемГУ в защите Ваших прав?» 41 студент (47,7 %) 
отметили, что не обращались за помощью.

Исследование также позволило выяснить, знают ли 
студенты КемГУ председателя ППОС КемГУ. И большин-
ство опрошенных (67,6 %) знают председателя, 32,4 % же 
респондента председателя не знают.

Но при всем этом на вопрос «Помог ли Вам Профком 
студентов КемГУ в  защите Ваших прав?» 41 студент 
(47,7 %) отметили, что не обращались по этому вопросу 
в  организацию, а  на вопросах «Какие направления дея-
тельности Профкома студентов КемГУ Вам наиболее ин-
тересны?» и «Какая форма поддержки от Профкома сту-
дентов КемГУ была бы для Вас наиболее полезной?» 
большинство респондентов отмечали материальную 
поддержку (39,1  %) и  финансовую помощь (65,8  %), что 
свидетельствует о  работе профсоюзной организации, 
в  большей степени, как о  работе в  части материального 
положения студентов, что не соответствует главной цели 
профсоюза — защите и представительстве прав, которую 
отметили только 19,7 % опрошенных [3].

Следующий пункт анкеты представлял собой опреде-
ления уровня удовлетворенности работы ППОС КемГУ. 
Результаты показали, что 67 опрошенных членов Проф-
союза (77,9 %) удовлетворены работой организации.

Таким образом, можно сделать вывод, что ППОС 
КемГУ играет значительную роль в жизни студенчества, 
но необходимо усилить работу в  области защиты прав 
и представительства интересов студентов членов проф-
союза, освещать свою работу в  социальных сетях, а  не 
только путем передачи информации через профсоюзных 
активистов. Также стоить отметить усиление работы 
с администрацией университета для обеспечения улуч-
шения качества жизни студентов. Проверка исполнения 
всех законодательных обязанностей со стороны образо-
вательной организации, сотрудничество и  согласован-
ность в  работе обоих структур является неотъемлемой 
частью в решении вопросов, касающихся создания нор-
мальных условий процесса обучения, освоения образо-
вательной программы обучающимися, а  также всесто-
роннего развития студентов [1]. Необходимым этапом 
исследования представляется разработка методических 
рекомендаций по эффективной работе в  области репу-
тации ППОС КемГУ, но это уже предмет отдельного раз-
бора.
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