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На обложке изображен Константин Васильевич Мель-
ников (1890–1974), советский архитектор.

Константин Мельников родился в небогатой рабоче-
крестьянской московской семье в 1890 году. В раннем воз-
расте Константин полюбил рисовать, поэтому сначала его 
отдали в иконописную мастерскую Прохорова в Марь-
иной роще, а затем устроили в дом выдающегося ученого 
и педагога, инженера Владимира Чаплина. Всего через два 
года обучения Мельникова приняли в Московский уни-
верситет живописи, ваяния и зодчества, где он дважды 
поощрялся премией за архитектурные проекты.

С 1918 года молодой Константин разрабатывал про-
екты благоустройства столицы под руководством из-
вестных мастеров Алексея Щусева и Ивана Жолтовского. 
Начиная с работ в духе неоклассики, он постепенно искал 
способы создания новых архитектурно-художественных 
образов.

Во время обучения в МУЖВЗ Мельников по заданиям 
фирмы «В. Залесский и В. Чаплин» проектировал фасады 
первого в России автомобильного завода АМО (в на-
стоящее время завод ЗИЛ).

Как один из лучших выпускников Мельников был 
приглашен в архитектурно-планировочную мастерскую 
строительного отдела Моссовета — там работали 12 ма-
стеров, которые в шутку называли себя двенадцатью апо-
столами. В их числе были Жолтовский, Щусев, а также 
Веснин, братья Пантелеймон и Илья Голосовы, Ладовский 
и другие. Первым заданием для Мельникова стало проек-
тирование поселка для служащих Алексеевской психиа-
трической больницы.

В начале 1920-х годов Константин отказался от всех 
традиционных стилей, не присоединился ни к одной архи-
тектурной группе, а, наоборот, дистанцировался от всех, 
чтобы создать первое сооружение в фирменном новом 
стиле — деревянный павильон «Махорка» на Всероссий-
ской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставке.

По проекту Константина Мельникова был сделан 
первый саркофаг для тела В. И. Ленина, где вождь про-
лежал с 1924 года до Великой Отечественной войны в 
здании мавзолея, спроектированном Алексеем Щусевым. 
Саркофаг был в форме четырехгранной удлиненной пира-
миды и полностью выполнен из стекла.

В 1925 году архитектор принял участие в междуна-
родной выставке в Париже, представляя свой проект — 
павильон СССР, выполненный из дерева с частично остек-
ленными стенами. Павильон Мельникова заявил западу 

о современных авангардных достижениях Советского 
Союза и прославил архитектора на международной арене.

После успеха в Париже у Мельникова наступил зо-
лотой период — он проектировал многочисленные ра-
бочие клубы и другие общественные здания, а также 
жилые дома и крупные гаражи (Бахметьевский, ВАО «Ин-
турист», гараж Госплана СССР).

Самой яркой работой Мельникова стал его собственный 
дом, построенный в 1927–1929 годах в Кривоарбатском пе-
реулке. Это был дом-скульптура, творческий манифест ар-
хитектора-художника ХХ века. Автор проекта отстранился 
от всех традиций домостроения и все придумал заново. В 
архивах Мельникова есть проект такого же дома, только из 
трех цилиндров — это был модуль, на основе которого он 
собирался строить целые поселки. Он ставил эксперимент 
на себе. Но поскольку модуль остался в единственном эк-
земпляре и не повторился, он стал уникальным.

С конца 1930-х годов Мельникову стало труднее реали-
зовывать новаторские идеи в архитектуре — его проекты 
стали все чаще критиковать, а со временем архитектора и 
вовсе изолировали от творческого процесса, но не аресто-
вывали, потому что когда-то он проектировал саркофаг 
Ленина. С 1936 года Константин вместе с женой попал в 
жуткую нищету. Вся их одежда была изношена до предела. 
Единственный доход Константин получал, работая печ-
ником.

В 1949 году Мельникова пригласили преподавать в Са-
ратов. Там он вместе с женой жил в профессорском обще-
житии, где у них была большая угловая комната.

В 1965 году Мельникову без защиты диссертации при-
своили ученую степень доктора архитектуры, а в 1972-м — 
почетное звание заслуженного архитектора РСФСР.

Столетний юбилей архитектора ЮНЕСКО отметила 
тем, что объявила 1990 год годом Константина Мельни-
кова. По результатам опроса членов Российской академии 
архитектуры и строительных наук, проводившегося в 2001 
году, Константин Васильевич Мельников занял первое 
место среди выдающихся отечественных архитекторов XX 
века и третье — в мировом списке.

О жизни и творчестве Константина Мельникова было 
создано несколько документальных фильмов и написано 
множество книг, среди которых — широко известная 
среди специалистов и любителей архитектуры книга Га-
лины Зеличенко «Константин Мельников и его дом».

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Понятие «правовая система» в юридической науке: 
основные подходы к определению и анализу

Кузьмина Виктория Вадимовна, студент магистратуры
Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)

Статья посвящена анализу фундаментального, но дискуссионного понятия «правовая система» в  юридической 
науке. Основные подходы к его определению: институционально-функциональный, нормативно-ценностный (культу-
рологический), системно-коммуникативный (динамический) и сравнительно-типологический. Для каждого подхода рас-
крывается его сущность, ключевые элементы, преимущества и недостатки. Проводится разграничение понятия «пра-
вовая система» со смежными категориями («система права», «правовая надстройка»), рассматриваются уровни ее 
анализа (национальный, региональный, семьи, глобальный). Обосновывается значение комплексного понимания правовой 
системы в условиях глобализации, регионализации и цифровизации права. Делается вывод о том, что множественность 
подходов отражает многомерность самого феномена права и предоставляет различные инструменты для его исследо-
вания.

Ключевые слова: правовая система, система права, юридическая наука, теория права, сравнительное правоведение, 
правовая культура, правовые институты, правовая семья, глобализация права.

Понятие «правовая система» (ПС) является одним из 
фундаментальных и  одновременно дискуссионных 

в современной юридической науке. Оно служит ключевой 
категорией для сравнительного правоведения, теории 
права, социологии права и  других юридических дисци-
плин, позволяя анализировать право не как совокупность 
изолированных норм, а  как комплексный, динамичный 
и  культурно обусловленный феномен. Однако единого, 
общепризнанного определения этого понятия не суще-
ствует, что порождает множественность подходов к  его 
трактовке. Целью данной статьи является систематизация 
основных подходов к  пониманию «правовой системы» 
в юридической науке, выявление их сущностных характе-
ристик и методологических оснований.

Сущность понятия и необходимость его введения

Традиционный догматический подход, фокусирую-
щийся на анализе правовых норм и  их систематизации 
(«система права»), оказался недостаточным для описания 
реального функционирования права в  обществе. Воз-
никла потребность в  более широкой категории, охваты-
вающей не только нормы, но и  механизмы их создания, 
реализации, интерпретации, правосознание, правовую 
культуру, институты. Понятие ПС призвано отразить 
право как живую, действующую, исторически сложив-

шуюся целостность, уникальную для каждого общества 
или группы обществ.

Основные подходы к определению «правовой 
системы»

В юридической науке можно выделить несколько клю-
чевых подходов к пониманию правовой системы.

Институционально-функциональный подход

Данный подход рассматривает ПС как комплекс взаи-
мосвязанных «правовых институтов» (законодательные, 
исполнительные, судебные органы, правоохранительные 
органы, адвокатура и  т.  д.), выполняющих специфиче-
ские функции в обществе (правотворчество, правоприме-
нение, правоохрана, правовоспитание). Акцент делается 
на структуре государственных и  общественных инсти-
тутов, обеспечивающих существование и действие права. 
ПС часто отождествляется с «юридической надстройкой» 
общества. Ключевые элементы: органы государственной 
власти, суды, прокуратура, законодательство, правопри-
менительная практика. Преимущества: четкость, наблю-
даемость институтов, удобство для сравнительного ана-
лиза государственных механизмов. Недостатки: может 
недооценивать роль неформальных норм, правосознания, 
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культурных факторов; рискует свести ПС к государствен-
ному аппарату.

Нормативно-ценностный (культурологический) 
подход.

Суть данного подхода заключается в  понимании ПС 
как единства правовых норм и правовой культуры (пра-
восознания, правовых ценностей, традиций, ментали-
тета). Право рассматривается как неотъемлемая часть 
культуры конкретного общества. Акцент переносится 
на духовную, ценностную основу права, его укоренен-
ность в  историческом опыте и  менталитете народа. ПС 
трактуется как «правовая традиция». Ключевые эле-
менты: правовые нормы, доктрины, правовая идеология, 
правовая психология, исторически сложившиеся прин-
ципы, правовые обычаи. Преимущества: позволяет объ-
яснить устойчивость правовых традиций, различия в вос-
приятии права в разных обществах, роль неформальных 
регуляторов. Недостатки: трудность операционализации 
понятия «правовая культура» для строгого анализа; риск 
излишней культурной детерминированности, недооценки 
роли институтов.

Системно-коммуникативный (динамический) подход

В рамках этого подхода ПС трактуется как сложная, 
саморегулирующаяся динамическая система, элемен-
тами которой выступают правовые нормы, отношения, 
субъекты, акты, сознание, объединенные правовыми 
связями и  коммуникациями. Акцент делается на функ-
ционировании системы, ее взаимодействии со средой 
(политикой, экономикой, культурой). Акцент: на про-
цессах правотворчества, реализации права, правовой 
коммуникации, обратных связях, адаптации системы 
к  изменяющимся условиям. Ключевые элементы: пра-
вовые нормы, правоотношения, субъекты права, пра-
вовые акты, правосознание, механизмы правового регу-
лирования, обратная связь (реакция общества на право). 
Преимущества: наиболее комплексный взгляд, охваты-
вающий статику (структуру) и  динамику (функциони-
рование) права; подчеркивает активную роль субъектов 
и  взаимодействие с  социальной средой. Недостатки: 
сложность модели; трудность выделения четких границ 
системы.

Сравнительно-типологический подход

Данный подход понимает ПС как классификационную 
единицу в  сравнительном правоведении, используемую 
для группировки национальных правовых порядков в 
«правовые семьи» или «типы» на основе общности ис-
точников права, структуры, понятийного аппарата, ис-
торических корней (романо-германская, англосаксон-
ская, религиозные, традиционные ПС). Акцент делается 
на выявлении типологических признаков, позволяющих 

отнести конкретное национальное право к той или иной 
крупной группе (семье). Сама ПС выступает как синоним 
национального права в  сравнительном контексте. Клю-
чевые элементы: источники права (роль закона, судебного 
прецедента), структура права (деление на публичное/
частное, отрасли), роль судов, правовая доктрина, истори-
ческая эволюция. Преимущества: незаменим для макро-
сравнения правовых массивов разных стран, выявления 
общих закономерностей развития. Недостатки: может ни-
велировать уникальные черты конкретных национальных 
систем; критерии типологии дискуссионны; проблема 
«смешанных» систем.

Дискуссионные аспекты и соотношение 
со смежными понятиями

Правовая система и  Система права: Ключевое раз-
личие заключается в широте охвата. «Система права» — 
это внутренняя структура объективного права (деление 
на отрасли, институты, нормы). «Правовая система»  — 
гораздо более широкое понятие, включающее наряду с си-
стемой права (нормативным элементом) правосознание, 
правовую культуру, правотворчество, правоприменение, 
юридическую практику, правовые учреждения.

Правовая система и  правовая надстройка: Понятие 
«правовая надстройка» (в марксистской теории) уже, чем 
ПС, так как фокусируется преимущественно на государ-
ственно-организованных институтах и нормах, детерми-
нированных экономическим базисом. ПС включает и не-
государственные элементы (правосознание, обычаи), 
подчеркивает относительную автономию права.

Правовую систему можно рассматривать на различных 
уровнях:

— национальная ПС (право конкретного государ-
ства);

— региональная ПС (право группы государств, объ-
единенных общими принципами, например, право ЕС, 
ЕАЭС);

— правовая семья (типа романо-германского или об-
щего права);

— глобальная ПС (международное право и процессы 
глобализации права).

Современные тенденции и значение концепции

Современная юридическая наука тяготеет к комплекс-
ному пониманию ПС, интегрирующему элементы разных 
подходов. Особую актуальность приобретают исследо-
вания, учитывающие новые вызовы:

Глобализацию: взаимовлияние национальных ПС, 
формирование наднациональных правовых порядков, 
унификацию и  гармонизацию права, что ставит вопрос 
о трансформации традиционных представлений о нацио-
нальном суверенитете в праве.

Регионализацию: развитие мощных региональных ин-
теграционных ПС (ЕС, ЕАЭС), создающих собственные 
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правовые нормы и  институты, действующие напрямую 
или опосредованно в государствах-членах.

Цифровизацию: глубокое воздействие информаци-
онных технологий на все элементы ПС: возникновение 
новых источников права (электронные регламенты, 
смарт-контракты), изменение способов правоприменения 
(электронное правосудие, алгоритмическое принятие ре-
шений), обеспечение доступа к  правосудию и  юридиче-
ской информации, появление новых объектов правового 
регулирования (большие данные, ИИ).

Заключение

Понятие «правовая система» остается центральной, 
но многогранной категорией юридической науки. Раз-
нообразие подходов к  его определению  — институцио-
нального, культурологического, системно-динамического 
и  сравнительно-типологического  — не является недо-
статком. Напротив, это отражение сложности и  много-
мерности самого феномена права. Каждый подход пре-

доставляет специфические инструменты для анализа, 
дополняя другие.

Современное понимание правовой системы предпо-
лагает ее рассмотрение как целостного, исторически об-
условленного, динамически развивающегося комплекса. 
Этот комплекс включает правовые нормы, институты, от-
ношения, культуру и  деятельность субъектов. Он функ-
ционирует во взаимодействии с социальной средой и дру-
гими правовыми системами в  условиях усиливающихся 
процессов глобализации, регионализации и  цифрови-
зации.

Изучение правовой системы, ее структуры, элементов, 
функций и закономерностей развития служит методоло-
гической основой для глубокого понимания сущности 
права, его роли в  упорядочении общественных отно-
шений, обеспечения стабильности и развития общества, 
а также для прогнозирования путей его эволюции в меня-
ющемся мире. Комплексный анализ правовых систем раз-
личных уровней остается актуальной задачей юридиче-
ской науки.
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Проблемы исполнения алиментных обязательств с иностранным элементом
Ларин Александр Евгеньевич, аспирант
Сибирский юридический университет (г. Омск)

Работы ученых из России внесли значительный 
вклад в  исследование алиментных правоотношений 

в общем и соглашения об уплате алиментов в частности. 
Среди них   —  Н. И. Авдеева [1, с. 43], М. В. Антоколь-
ская [14] и  другие эксперты, изучавшие различные ас-
пекты этой темы. В  частности, Е. П. Титаренко [2, с. 7] 
и  Н. Ф. Звенигородская [3, с. 3] сосредоточились на во-
просах, связанных с алиментными соглашениями, их за-
ключением и расторжением. Несмотря на ценность их на-
учных результатов, эти исследования не представляют 
собой полноценные монографии, но предлагают инте-
ресные подходы к решению отдельных вопросов, касаю-
щихся алиментных обязательств.

В исследовании А. Т. Ахметовой, Р.  В.  Сайгафарова 
и  О.  А.  Поздняковой [4, с. 1152] основное внимание 

было сосредоточено на интерпретации алиментных со-
глашений в  рамках действующего семейного законода-
тельства РФ. Авторы стремились определить ключевые 
аспекты понятия. В свою очередь, Е. А. Палей в работе, по-
священной алиментным обязательствам, предложил соб-
ственное видение структуры и  сущности данных право-
отношений [5, с. 212]. Д. С. Коршунова подняла вопросы, 
связанные с алиментными выплатами, указывая на недо-
статки в  законодательной базе в отношении соглашений 
об уплате алиментов в России [6, с. 92].

В ходе обзора научных работ становится ясно, что анализ 
проблемы часто ограничивается только отдельными аспек-
тами, а многие из них исследованы не в полной мере.

Применительно к  теме данной статьи также следует 
отметить исследования Ю. А. Артемьевой и Н. В. Иванов-
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ской [7, с. 122], Л. М. Зейналовой [8, с. 32], О. А. Коломиец 
[9, с. 168; 10, с. 131], Т. А. Мосиенко и М. М. Меркулова [11, 
с. 136], Е. А. Усачевой и С. Ю. Чашковой.

Алиментные обязательства занимают важное место 
в  системе семейного права, обеспечивая защиту инте-
ресов детей и других нуждающихся членов семьи.

В качестве методов исследования были применены: 
анализ, синтез, исторический, формально-юридический 
и сравнительно-правовой.

Основная цель анализа алиментных обязательств со-
стоит в  выявлении их общих принципов и  выявлении 
проблем их исполнения. Это позволяет не только улуч-
шить понимание собственного законодательства, но и за-
имствовать успешные практики из зарубежного опыта 
для повышения эффективности национальной системы.

Обязанности по выплате алиментов играют важную 
роль в  жизни семей, в  том числе и  в тех случаях, когда 
один из родителей или супругов не является гражданином 
страны проживания, а  ребенок имеет гражданство по 
происхождению. Важно подчеркнуть рост числа браков 
с участием иностранных граждан в России, что стало за-
метным с 1996 года и  продолжает быть актуальным на 
данный момент.

В крупных городах России, таких как Москва и Санкт-
Петербург, чаще всего регистрируют браки с  участием 
иностранцев. Статистика показывает, что в столице еже-
годно оформляется примерно 10 тысяч таких союзов, 
и число это растёт: если в 2002 году доля международных 
браков составляла 10,9  %, то в  настоящее время она до-
ходит до 15  %. В  Санкт-Петербурге доля таких браков 
тоже значительна и составляет 7,3 % от общего количества 
заключённых брачных союзов [11, с. 136].

В последнее время отмечается рост числа аннулиро-
ванных брачных союзов, в которых одной из сторон явля-
ется иностранец. Такие отношения часто бывают пробле-
матичными как во взаимодействии между партнёрами, 
так и в отношениях родителей с детьми.

Таким образом, соглашение об уплате алиментов играет 
ключевую роль в обеспечении стабильности материального 
обеспечения детей после развода родителей. Оно не только 
облегчает процесс урегулирования финансовых вопросов 
между бывшими супругами, но и способствует защите прав 
и интересов ребёнка. Важно помнить о необходимости тща-
тельной проработки всех условий договора с учётом долго-
срочных интересов всех участников процесса.

Иностранные граждане, приезжающие в  Россию 
и вступающие в брак с местными, получают ряд семейных 
преимуществ, включая права родителя. Однако, столк-
нувшись с культурными различиями, нередко они прини-
мают решение об окончании отношений. В таких случаях 
обычно женщина остаётся в России с детьми, а ее бывший 
супруг-иностранец может уехать из страны и избегать вы-
платы алиментов, особенно если между странами нет со-
глашения о судебном взаимодействии по семейным делам.

Исходя из данных обстоятельств, можно отметить 
сложности взимания алиментов с граждан других стран. 

Российские нормы права позволяют заключать договор 
об алиментах в соответствии со ст. 99 Семейного кодекса 
РФ (далее  — СК РФ). Нотариальное подтверждение та-
кого соглашения является обязательным и  приобретает 
статус исполнительного листа.

Положения СК РФ позволяют не только разведенным 
или женатым людям, но и  родственникам более даль-
него круга заключать договоры об алиментах. Дедушки 
и бабушки могут претендовать на помощь в воспитании 
внуков, в то время как воспитанники имеют право под-
держивать своих попечителей. Пасынки и  падчерицы 
также могут обеспечивать своих отчимов и мачех. В этом 
отношении российское семейное право более гибкое по 
сравнению с  некоторыми иностранными законодатель-
ствами.

Часто, когда семейные узы разрываются, отношения 
между бывшими партнерами ухудшаются настолько, 
что это отражается даже на обязанностях по отношению 
к  детям. Так, несмотря на оформление алиментных со-
глашений в РФ, иностранные граждане, уехав из страны, 
иногда прекращают выплаты. Случается, что родитель, 
имеющий иностранное гражданство, похищает ребенка 
и незаконно вывозит его за границу. Это приводит к кон-
фликтам относительно места проживания ребенка и раз-
мера алиментов, даже если было заключено соответству-
ющее соглашение.

В разных странах законы о семье содержат правила 
об алиментах, но они не всегда схожи. Это приводит 
к  сложностям при получении алиментов, когда род-
ственники живут в  разных государствах. Проблемы 
могут возникнуть, например, при попытке признания 
и принудительного выполнения решений иностранных 
судов о  выплате алиментов как в  России, так и  за ру-
бежом. К тому же, не всегда удается привлечь к ответ-
ственности того, кто должен платить алименты, но укло-
няется от этого.

Российская Федерация активно участвует в  междуна-
родном сотрудничестве, будучи стороной свыше 50 ме-
ждународных двусторонних соглашений, которые каса-
ются сотрудничества в области гражданского, семейного 
и  уголовного права, включая договоренности с  такими 
странами, как Эфиопия, Иран, Грузия, Греция, Албания 
и другие. Страна прилагает усилия для поддержки своих 
граждан в  вопросах получения алиментов от лиц, про-
живающих за рубежом, для несовершеннолетних детей 
или супругов, не способных к самостоятельному обеспе-
чению. Однако, несмотря на стремление обеспечить ис-
полнение обязательств по выплате алиментов, включая 
арест имущества и  счетов за пределами РФ, иногда это 
оказывается невозможным. Хотя, как правило, государ-
ства, которые являются участниками двусторонних дого-
воров, соглашаются помогать в процессе получения али-
ментов от лиц, которые уклоняются от их выплаты.

Учитывая обозначенные проблемы, считаем воз-
можным внести в законодательство РФ такие изменения, 
которые будут способствовать надлежащему исполнению 



“Young Scientist”  .  # 26 (577)  .  June 2025 319Jurisprudence

гражданами иностранных государств своих алиментных 
обязательств, возникших на территории РФ.

В частности, нами предлагается процедура выдачи раз-
решений на выезд из Российской Федерации иностранных 
граждан, исключительно после установления факта на-
личия или отсутствия у  таких граждан детей, имеющих 
российское гражданство.

В случае наличия у  иностранного гражданина детей, 
имеющих российское гражданство, такому родителю 
может быть вменена обязанность:

1) представить соглашение об урегулировании во-
просов содержания ребенка со вторым родителем, оста-
ющимся на территории Российской Федерации (со-
глашение об уплате алиментов или заявление второго 

родителя об отсутствии к  выезжающему гражданину 
претензий, связанных с  содержанием их общего ре-
бенка);

2) при наличии документа, обязывающего содержать 
ребенка (алиментное соглашение или решение суда)  — 
применять обеспечительные меры с  целью надлежащего 
исполнения таких обязательств в  будущем, например, 
внесение единовременной суммы денежных средств на 
счет ребенка, или предоставление иного имущества в ка-
честве обеспечения исполнения обязательств (залога 
в пользу второго родителя), особенно в тех случаях, когда 
Российская Федерация не имеет действующего двусторон-
него договора с государством, гражданином которого яв-
ляется выезжающий родитель.
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В статье рассматриваются гражданско-правовые способы защиты вещных прав, применимые в законодательстве 
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Защита вещных прав является ключевым элементом 
гражданско-правовых систем, обеспечивающим ста-

бильность имущественных отношений. В России и зару-
бежных правопорядках сформированы различные под-
ходы к  охране вещных прав, отражающие особенности 
национального законодательства, исторические тра-
диции и юридическую доктрину. Вещные права, включая 
право собственности, сервитуты, залоговые и иные огра-
ниченные вещные права, защищаются с  помощью спе-
циальных гражданско-правовых механизмов. Эти ме-
ханизмы можно условно разделить на вещно-правовые 
(направленные на восстановление владения или устра-
нение нарушений) и обязательственно-правовые (возни-
кающие из договоров или деликтов) [2, с. 40].

В российской правовой системе защита вещных прав 
регламентирована ГК РФ (ст. 301–306), предусматрива-
ющим виндикационные (истребование имущества из чу-
жого незаконного владения) и  негаторные (устранение 
препятствий в  пользовании имуществом) иски [1]. Ана-
логичные конструкции присутствуют в  законодательстве 
многих зарубежных стран, однако их реализация и условия 
применения могут существенно различаться. В этой связи 
проведем сравнительную характеристику защиты вещных 
прав по Российскому и зарубежному законодательству:

– Романо-германская (континентальная) система 
(Германия, Франция, Швейцария). В  Германии защита 
вещных прав базируется на виндикационном и  нега-
торном исках. Немецкое право отличается строгой фор-

мализацией вещных исков и  требованием добросо-
вестности владельца. Во Франции защита строится на 
доктрине possessoire (защита владения) и pétitoire (защита 
права собственности), при этом суды активно используют 
принцип пропорциональности, ограничивая истребо-
вание имущества, если это нанесет несоразмерный ущерб 
добросовестному приобретателю [5, с. 30].

– Англо-американская система (Великобритания, 
США). В  отличие от континентального права, здесь от-
сутствует четкое деление на вещные и обязательственные 
иски. Защита осуществляется через trespass to land (неза-
конное вторжение на землю), conversion (незаконное удер-
жание чужого имущества) и nuisance (нарушение прав 
пользования). Судебная практика ориентирована на вос-
становление status quo и денежную компенсацию, а не на 
принудительное возвращение вещи [4, с. 480].

– Российская модель. Российское законодательство, 
сохраняя черты континентальной системы, допускает аб-
солютную виндикацию (ст. 302 ГК РФ), но с оговорками 
о  защите добросовестного приобретателя. В  отличие от 
Германии, где добросовестность должна быть доказана, 
в  России бремя опровержения лежит на истце. Нега-
торный иск (ст. 304 ГК РФ) применяется широко, но его 
эффективность снижается из-за сложностей доказывания 
факта нарушения [3, с. 52].

В общем и целом, для удобства восприятия описывае-
мого сравнения приведем некоторые его положения в таб-
лице 1.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика защиты вещных прав в России и в зарубежных государствах

Критерий Россия Германия Франция Великобритания США

Основные источ-
ники права

ГК РФ, ЗК РФ, ЖК 
РФ, ФЗ «О госу-

дарственной реги-
страции недвижи-

мости»

Гражданское уло-
жение (BGB), Зе-
мельный кадастр 

(Grundbuch)

Гражданский 
кодекс (Code 
civil), Кадастр 

(Cadastre)

Common Law, Закон 
о собственности 

(Law of Property Act 
1925)

Common Law, Еди-
нообразный тор-

говый кодекс 
(UCC), законы 

штатов

Регистрация 
права

ЕГРН (единый госре-
естр недвижимости), 
обязательна для не-

движимости

Grundbuch (позе-
мельная книга), 

обязательна 
и очень детализи-

рована

Кадастр 
(Cadastre) 

и реестр прав 
(Registre 
Foncier)

Земельный реестр 
(Land Registry), с 
1990 г. — обяза-

тельная регистрация

Система записи 
актов (Recording 
System), различа-

ется по штатам

Способы защиты

Виндикационный 
иск, негаторный иск, 

иск о признании 
права

Виндикация, за-
щита владения

Action en 
revendication 
(виндикация), 

защита вла-
дения

Иск о возврате 
земли (recovery of 

land), tort of trespass

Иск о возврате 
имущества и др.

Добросовестное 
приобретение

Возможно, если при-
обретатель не знал 

и не должен был 
знать о недостатках 

права (параграф 302 
ГК РФ)

Добросовестный 
приобретатель за-

щищен

Защищен 
при наличии 
«доброй со-

вести» (bonne 
foi)

Защита ограничена, 
зависит от типа соб-

ственности
Зависит от штата

Сроки исковой 
давности

3 года (для вещных 
исков), 10 лет 

(для оспаривания 
сделок)

3 года для вла-
дельческих исков, 
30 лет для винди-

кации

5 лет для дви-
жимости, 30 лет 
для недвижи-

мости

6–12 лет в зависи-
мости от типа иска

Зависит от штата 
(обычно 3–6 лет)

Приобретение 
права

Принцип старшин-
ства регистрации 

(ст. 8.1 ГК РФ

Принцип первый 
во времени — 

сильнее в праве

Приоритет 
по дате реги-

страции в рее-
стре

Приоритет по дате 
регистрации в Land 

Registry

в праве) Принцип 
«первый во вре-
мени — первый 

в праве»

Таким образом, ключевые различия защиты вещных 
прав в России и в зарубежных государствах можно опре-
делить по следующим критериям:

– регистрация прав — В России и Германии строгая 
система регистрации, в США — децентрализованная (за-
висит от штата);

– добросовестное приобретение  — В  Германии 
и Франции сильнее защищен, чем в РФ и особенно в Ве-
ликобритании;

– защита владения  — В  Германии и  Франции вла-
дение защищено лучше, чем в РФ (где акцент на собствен-
ности);

– сроки давности  — В  РФ короче, чем во Франции 
и Германии (где до 30 лет).

В общем и целом, защита вещных прав в России и в за-
рубежных государствах имеет достаточно развитое пра-
вовое регулирование, однако на практике не всегда уда-
ется решить проблемы, которые присуще и  институту 
защиты вещных прав в нашей стране. Например, это про-
блема злоупотребления вещными исками. В  России не-
редки случаи, когда виндикация используется для пере-
дела собственности, а не для защиты нарушенного права. 
В  зарубежных странах (например, в  Швейцарии) суды 

вправе отказать в иске, если его цель — недобросовестное 
обогащение.

К тому же существует проблема защиты добросовестных 
приобретателей. В  отличие от Франции и  Германии, где 
действует принцип пропорциональности, российские суды 
иногда формально подходят к вопросу о добросовестности, 
что приводит к несправедливым решениям.

Отметим и  проблему недостаточной эффективности 
негаторных исков. Так, в  США и  Великобритании суды 
чаще применяют инъекции (судебные запреты), тогда как 
в  России исполнение решений по негаторным искам за-
труднено из-за бюрократических барьеров.

С учетом выявленных выше проблем защиты вещных 
прав по законодательству России предлагаются меро-
приятия по их разрешению. Например, это введение пре-
зумпции добросовестности приобретателя с  усилением 
доказывания со стороны истца. К  тому же предлагается 
расширение судейского усмотрения при оценке соразмер-
ности виндикации и развитие медиации, досудебных ме-
ханизмов урегулирования споров о вещных правах.

Таким образом, защита вещных прав в  России, со-
храняя общие черты с континентальной системой, требует 
модернизации с  учетом зарубежного опыта. Ключевыми 
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направлениями должны стать баланс между защитой соб-
ственника и интересами третьих лиц, а также повышение 
гибкости судебных решений. Внедрение элементов англо-

американского подхода (например, компенсаторной за-
щиты) могло бы снизить нагрузку на суды и повысить эф-
фективность вещно-правовой охраны.
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Закрепление гражданских прав в правовой системе по-
родило обязанность государства в  их обеспечении 

и защите. Важность института защиты гражданских прав 
в  современной России достаточно высока. Защита пред-
полагает, что государство предпринимает все возможные 
усилия для того, чтобы все юридические и  физические 
лица имели возможность для вступления в  граждан-
ско-правовые отношения. Однако на современном этапе 
в  законодательстве отсутствует легальное определение 
гражданских прав, форм и  способов защиты этих прав. 
Кроме того в  доктрине гражданского права по данному 
вопросу единства мнений среди ученых нет, также как нет 
единообразного подхода к их классификации.

Если защита прав декларируется, но не подтверждается 
гарантиями государства и  не устанавливаются пределы 
такой защиты для обеспечения баланса интересов сторон, 
то отсутствует эффект «справедливости», что приводит 
к возникновению и развитию таких негативных явлений как 
тотальный правовой нигилизм, недоверие граждан к госу-
дарственным и социальным институтам, утопичность есте-
ственно-правовой концепции неотъемлемых прав и свобод 
человека и гражданина. Все изложенное обуславливает не-
обходимость исследования современного состояния спо-
собов защиты гражданских прав в России [8, с. 101].

Способы защиты гражданских прав представляют 
собой важный аспект теории и  практики гражданского 
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права. Данная категория правовых средств формирует ме-
ханизм, посредством которого субъект может восстанав-
ливать свое нарушенное право и защищать свои законные 
интересы.

Изначально обозначим, что существуют различные 
точки зрения в  отношении классификации способов за-
щиты. Рассмотрим их и уже потом исследуем понятия тер-
мина «способы защиты гражданских прав».

Классификация способов защиты гражданских прав на 
основе статьи 12 ГК РФ представляет собой структуриро-
ванный подход к  анализу и  применению норм граждан-
ского законодательства.

А. П. Вершинин, рассматривая способы защиты как юри-
дические действия, с точки зрения их правовой природы вы-
деляет материально-правовые, которые предлагает подраз-
делять на пресекательные, восстановительные и штрафные, 
и  процессуальные способы [4, с. 32]. В  свою очередь, 
О.  С.  Иоффе и  Е.  Б.  Осипов в  зависимости от функцио-
нальной направленности условно выделяли регулятивные, 
предупредительные и охранительные гражданско-правовые 
способы, однако наполняли их разным содержанием [6, с. 
55]. Если говорить о форме защиты, то Т. Ю. Кулик назы-
вает две формы, группы защиты прав гражданских право-
отношений: юрисдикционную, а также неюрисдикционную 
форму. Форма обеспечения защиты по Т. Ю. Кулику — это 
ряд внутренних, согласованных мероприятий организаци-
онного плана, касающихся защиты интересов прав, охра-
няемых законом. Тут самозащита рассматривается в  каче-
стве неюрисдикционной формы [7, с. 78].

Варианты подходов в  классификации мер направ-
ленных на защиту гражданских прав обуславливают 
и  разнообразие точек зрения ученых по поводу опреде-
ления понятия «способ защиты», тем более что легитим-
ного определения в законодательстве не содержится. Так, 
большинство авторов характеризует способы защиты 
гражданских прав через понятие специальных меры, за-
крепленных или санкционированных законом. При по-
мощи указанных мер собственно и  производится необ-
ходимое воздействие и  наступает желаемый результат. 
С. С. Алексеев в своей работе подчеркивает, что законода-
тельно закрепленные специальные меры служат не только 
средством защиты, но и  способом предотвращения пра-
вонарушений [3, с. 130]. Автор указывает, что чем более 
чётко установлены специальные меры, тем выше уровень 
правовой защиты граждан и юридических лиц. При этом, 
согласно точке зрения О. Т. Долгова, необходимо указы-
вать на необходимость судебного контроля за исполне-
нием специальных мер [5, с. 60]. Он отмечает, что именно 
суды становятся инструментом, который обеспечивает 
реализацию этих мер на практике и  защищает права 
истцов и ответчиков в соответствии с нормами закона.

Перечень способов защиты гражданских прав опре-
делен законодателем в  статье 12 ГК РФ [1]. Он пред-
ставлен как открытый, что позволяет гражданам ис-
пользовать иные способы в  зависимости от конкретных 
обстоятельств дела. Отметим, что в  научной литературе 

указанный перечень неоднократно подвергался критике, 
поскольку некоторые способы защиты взаимно пере-
крывают и дублируют друг друга, например, «признание 
права» и «восстановление положения, существовавшего 
до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения», которые 
близки по своему содержанию до степени смешения, что 
затрудняет их применение.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 в пункте 9 разъ-
яснено [9], что в  случае неправильного выбора истцом 
способа защиты, суд выносит на обсуждение вопрос 
о  юридической квалификации правоотношения, по ре-
зультатам которого истец может изменить исковые требо-
вания и потребовать применения другого способа.

Таким образом, Верховный Суд РФ, исходя из поло-
жений ст. ст. 45, 46 Конституции РФ и ст. 13 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, полагает невоз-
можным отказать в иске по мотивам неприемлемости из-
бранного истцом способа защиты. В связи с изложенным, 
на современном этапе развития защиты гражданских 
прав в РФ, большое значение имеет дискуссия о целесооб-
разности выделения в отдельную группу так называемых 
«непоименованных» способов защиты гражданских прав 
и ее разграничение с иными способами защиты.

В научной литературе к  иным способам защиты гра-
жданских прав относят: кондикцию, виндикацию, за-
щиту личных неимущественных прав и  защиту исклю-
чительных прав (ст. 1251, 1252 ГК РФ); защиту чести, 
достоинства и  деловой репутации (ст. 152 ГК РФ); при-
остановление исполнения обязательства (п. 2 ст. 328 ГК 
РФ); удержание вещи (ст. 359 ГК РФ); права покупателя, 
получившего некачественный товар (п. 1 ст. 475 ГК РФ); 
право продавца приостановить передачу (п. 5 ст. 486 ГК 
РФ); права заказчика при пороках качества выполненных 
работ (п. 1 ст. 723 ГК РФ), деликтный иск за недобро-
совестное вторжение в  чужие договорные отношения 
к третьему лицу и т. п.

Непоименованными способами считают:
1) Принудительное прекращение юридического лица 

в  результате принудительной ликвидации, реоргани-
зации, а также в иных случаях его прекращения, однако 
в рамках Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» [2] принудительная реорганизации 
юридических лиц реализуется и как меры защиты, и как 
мера ответственности, что позволяет отнести указанный 
способ к специальным, поскольку он прямо назван в за-
коне;

2) Понуждение к заключению договора (ст. 445, ст. 937 
ГК РФ), хотя его можно трактовать как частное прояв-
ление присуждения к исполнению обязанности в натуре 
(ст. 12 ГК РФ), что исключает его из группы «непоимено-
ванных»;

3) Компенсация неимущественного вреда юридиче-
ским лицам, однако с октября 2013 г., в связи с внесение 
изменений в  ГК РФ юридические лица за причинение 
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ущерба деловой репутации теперь не могут требовать 
компенсации морального вреда, что исключает указанный 
способ из способов защиты гражданских прав в целом;

4) Принесение извинения, однако Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 [10] 
допускает извинение как способ судебной защиты чести, 
достоинства и деловой репутации только в рамках заклю-
ченного ответчиком и истцом мирового соглашения, а не 
как обязательный способ восстановления субъективных 
гражданских прав потерпевшего;

5) Ряд авторов относит к  способам защиты частные 
способы обеспечения обязательств, например, фидуци-
арный залог, обеспечительную уступку права требования 
и факторинг, гарантийное удержание, возвратный задаток 
и задаток в обеспечение предварительного договора, до-
срочный возврат кредита и т. п., что также представляется 
достаточно спорным.

Полагаем, что разделение способов защиты граждан-
ских прав на способы, предусмотренные законодатель-
ством, и «непоименованные», т.  е. те способы, которые 
нормами закона не предусмотрены, а  выделяются прак-
тикой или наукой, противоречит действующей кон-
струкции статьи 12 ГК РФ, устанавливающей импера-
тивное, правило о  применении иных способов защиты, 
установленных только в законе.

Анализ доступной судебной практики и юридической 
литературы показал, что чаще всего субъекты защиты 
в  кредитных отношениях в  качестве способов защиты 
выбирают возмещение убытков, взыскание неустойки, 
взыскание процентов на сумму долга, компенсация мо-
рального вреда, обращении взыскания на залоговое иму-
щество.

Как уже нами отмечено, один из наиболее часто приме-
няемых способов защиты — взыскание неустойки. Одним 
из проблемных моментов применения данного способа 
являются положения ст. 333 ГК РФ о том, что размер не-
устойки может быть уменьшен. В оценке соразмерности / 
несоразмерности неустойки, суды учитывают, что сумма 
займа не является единственным критерием для опреде-
ления размера неустойки и  исходят из действительного, 
а не возможного размера ущерба, причиненного невыпол-
нением ответчиком взятых на себя обязательств.

Так, в решении Верх-Исетского районного суда г. Ека-
теринбурга № 2–5605/2021 от 23 сентября 2021 г. по делу 
№  2–5605/2021 определено следующее [12]. Истец обра-
тился в суд с иском АО «БРС», Банк о размере снижении 
неустойки, указав, что в  соответствии с  условиями До-
говора ему был предоставлен кредит в  сумме 444702,19 
рублей.

До сентября 2020 года истцом исправно осуществля-
лись ежемесячные платежи по кредиту. Затем, после ро-
ждения третьего ребенка, финансовое положение истца 
значительно ухудшилось, в связи с чем, некоторое время 
платежи осуществлялись истцом с  пропуском, установ-
ленного договором срока. В  общей сумме истцом было 
выплачено около 170000 рублей. А 04.04.2021 истцом было 

получено требование, в котором указывалось, что по со-
стоянию на указанную дату задолженность по кредитному 
договору составляет 546 965,97 рублей. В этой связи, по-
лагая, что сумма неустоек значительно завышена, истцом 
было направлено в банк заявление, в котором он выразил 
несогласие с суммой неустойки и просил банк произвести 
реструктуризацию по кредитному договору. Банк ответил 
отказом, разъяснив, что сумма неустойки по договору со-
стоит из суммы неустойки, рассчитанной до даты выстав-
ления требования 69354,10 рублей и  суммы неустойки, 
рассчитанной с  даты выставления требования 7640,26 
рублей, и  составляет в  общем 76 994,36 рублей. Требо-
вания истца  — уменьшить сумму неустойки с 76994,36 
рулей до 10000 рублей, поскольку размер неустойки не-
соразмерен последствиям нарушения обязательств по до-
говору и ведет к получению банком необоснованной вы-
годы. Суд, опираясь на Определение Конституционного 
Суда РФ от 21 декабря 2000 года №  263-О, обязан уста-
новить баланс между применяемой к нарушителю мерой 
ответственности и  оценкой действительного размера 
ущерба, причиненного в результате конкретного правона-
рушения, а потому снижение неустойки по ст. 333 ГК РФ.

Суд по данному делу, вынося решение, полагал, что 
имеются все основания для снижения неустойки до клю-
чевой ставки и ставки рефинансирования, установленной 
банком России в  связи с  несоразмерностью последствия 
нарушения обязательств и  произвел расчет подлежащей 
оплате неустойки исходя из 11  % годовых за каждый 
день. Таким образом, суд снизил размер неустойки с 
76994,36 рублей, до 42346,90 рублей. Удовлетворяя тре-
бования истца частично, суд отметил, что снижение раз-
мера неустойки до большего размера нарушит интересы 
банка. Аналогичное решение содержится и  в Апелляци-
онном определении СК по гражданским делам Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики от 17 июня 2015 г. по 
делу №  33–1995/2015, где суд уменьшил согласованный 
сторонами при заключении кредитного договора размер 
неустойки — 0,5 % в день (180 % годовых) от несвоевре-
менно погашенной суммы задолженности как по основ-
ному долгу, так и по процентам, до 0,1 % в день, обосновав 
свое решение тем, что определенная истцом и взысканная 
судом неустойка, учитывая ее компенсационный ха-
рактер, и  то, что она не предназначена для обогащения 
кредитора, является несоразмерной последствиям нару-
шения обязательств ответчиком [11].

Проанализированная доступная судебная практика 
позволяет сделать вывод, что суды общей юрисдикции 
в отношении кредитных договоров и вытекающих из них 
неустоек помимо давно известного основания для их сни-
жения, таких как соотношение сумм неустойки и основ-
ного долга, длительность неисполнения обязательства 
и т. п. используют своеобразные, например добровольное 
перечисление суммы основного долга, исходя из следую-
щего положения — если должник заплатил по основному 
обязательству, значит, таким образом, он пытался сокра-
тить финансовые потери кредитора. При включении в до-
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говор разумного процента неустойки ожидать серьезного 
уменьшения ее размера не придется.

Подводя итог, отметим, что чаще всего субъекты за-
щиты в  кредитных отношениях в  качестве способов 

защиты выбирают возмещение убытков, взыскание 
неустойки, взыскание процентов на сумму долга, компен-
сация морального вреда, обращении взыскания на зало-
говое имущество.
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Перспективы развития онлайн-образования 
в Российской Федерации в 2025–2026 годах

Лукьянов Илья Дмитриевич, студент магистратуры
Ульяновский государственный университет

В статье анализируются перспективы развития онлайн-образования в Российской Федерации в период 2025–2026 
годов. Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом значимости онлайн-образования в контексте 
цифровой трансформации образовательной системы и необходимостью адаптации к изменяющимся потребностям 
общества и рынка труда. Цель работы — выявить основные тенденции, проблемы и возможности развития онлайн-об-
разования в России, а также предложить рекомендации по его совершенствованию в указанный период. Для достижения 
цели решаются задачи, направленные на анализ текущего состояния онлайн-образования, выявление перспективных 
направлений развития, оценку рисков и вызовов, а также разработку рекомендаций по совершенствованию норматив-
но-правовой базы и инфраструктуры. Методологической основой исследования являются анализ научных публикаций, 
сравнительный анализ, системный подход и экспертная оценка. Теоретическая значимость исследования заключается 
в углублении понимания механизмов развития онлайн-образования и его влияния на образовательную систему страны. 
Практическая значимость состоит в предоставлении рекомендаций для разработки стратегий развития онлайн-об-
разования, повышения его качества и доступности, а также подготовки квалифицированных кадров в сфере информа-
ционных технологий и цифровой педагогики. В результате исследования установлено, что онлайн-образование имеет 
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значительный потенциал для дальнейшего развития в России, однако его успешная реализация требует решения ряда 
проблем, связанных с обеспечением качества, доступности и нормативно-правового регулирования.

Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное обучение, интернет-образование, цифровое образование, обра-
зовательные технологии, образовательные платформы, цифровизация образования, смешанное обучение, нормативно-
правовое регулирование, перспективы развития.

Prospects for the development of online education in 
the Russian Federation in 2025–2026

Lukyanov Ilya Dmitriyevich, master’s student
Ulyanovsk State University

This article analyzes the prospects for the development of online education in the Russian Federation in the period 2025–2026. The 
relevance of the research is due to the rapid increase in the importance of online education in the context of the digital transformation 
of the educational system and the need to adapt to the changing needs of society and the labor market. The purpose of the work 
is to identify the main trends, problems, and opportunities for the development of online education in Russia, as well as to offer 
recommendations for its improvement in the specified period. To achieve the goal, tasks are solved aimed at analyzing the current state 
of online education, identifying promising areas of development, assessing risks and challenges, and developing recommendations 
for improving the regulatory framework and infrastructure. The methodological basis of the research is the analysis of scientific 
publications, comparative analysis, a systematic approach, and expert assessment. The theoretical significance of the research lies in 
deepening the understanding of the mechanisms of online education development and its impact on the country’s educational system. 
The practical significance is to provide recommendations for the development of strategies for the development of online education, 
improving its quality and accessibility, as well as training qualified personnel in the field of information technology and digital 
pedagogy. As a result of the research, it has been established that online education has significant potential for further development 
in Russia, however, its successful implementation requires solving a number of problems related to ensuring quality, accessibility, and 
regulatory regulation.

Keywords: online education, distance learning, internet education, digital education, educational technologies, educational 
platforms, digitalization of education, blended learning, regulatory framework, development prospects.

Современный этап развития общества характеризу-
ется стремительной цифровой трансформацией, 

оказывающей существенное влияние на все сферы че-
ловеческой деятельности, включая образование. Он-
лайн-образование, возникшее как альтернативная форма 
обучения, сегодня становится неотъемлемой частью об-
разовательной системы, демонстрируя устойчивую тен-
денцию к  росту и  совершенствованию. Понятие он-
лайн-образования максимально сопоставимо с понятием 
дистанционного обучения, которое означает обучение на 
расстоянии [4, c. 11]. Анализ текущих трендов позволяет 
выявить ключевые направления развития онлайн-образо-
вания, определяющие его будущее.

Одной из наиболее значимых тенденций является пер-
сонализация обучения. Традиционные образовательные 
модели ориентированы на усредненного учащегося, в  то 
время как онлайн-образование предоставляет возмож-
ность адаптировать учебный процесс к  индивидуальным 
потребностям и  возможностям каждого обучающегося. 
Использование адаптивных алгоритмов и  технологий 
искусственного интеллекта позволяет создавать инди-
видуальные траектории обучения, учитывающие темп 
усвоения материала, уровень подготовки и  личные инте-
ресы. В целом отношение преподавателей и обучающихся 
к дистанционной среде обучения положительное [1, c. 329].

Другой важной тенденцией является усиление ин-
терактивности и  вовлеченности. Современные онлайн-
курсы перестают быть просто набором видеолекций 
и  текстовых материалов. Активное использование ин-
терактивных элементов, таких как онлайн-тренажеры, 
симуляторы, виртуальные лаборатории и игровые меха-
ники, способствует повышению мотивации и  вовлечен-
ности обучающихся. Развитие платформ для совместной 
работы и  онлайн-коммуникации позволяет создавать 
учебные сообщества, в которых студенты могут обмени-
ваться знаниями и  опытом, сотрудничать при решении 
задач и  получать поддержку от преподавателей и  одно-
курсников.

Интеграция — процесс объединения в единое целое ка-
ких-либо частей, элементов — с учетом новых технологий 
также является ключевой тенденцией развития онлайн-
образования. Виртуальная и  дополненная реальности 
(VR/AR) открывают новые возможности для создания 
иммерсивной образовательной среды, позволяющей сту-
дентам погружаться в  виртуальные миры и  взаимодей-
ствовать с  трехмерными моделями объектов и  явлений. 
Технологии машинного обучения и  анализа данных по-
зволяют анализировать поведение обучающихся, выяв-
лять проблемные зоны и  разрабатывать эффективные 
стратегии обучения [2, c. 183].
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Микрообучение и  модульность  — еще одна важная 
тенденция, отражающая потребность в быстром и эффек-
тивном освоении новых знаний и  навыков. Вместо дли-
тельных и  объемных курсов все большую популярность 
приобретают короткие модульные программы, ориенти-
рованные на решение конкретных задач и развитие опре-
деленных компетенций. Микрообучение позволяет обуча-
ющимся получать необходимые знания в  удобное время 
и в удобном формате, не отрываясь от основной работы 
или учебы. Микрообучение помогает бороться с расфоку-
сировкой внимания за счет повторения, повторного пред-
ставления информации, контроля над обучением по вре-
менным промежуткам [3, c. 86].

Наконец, развитие систем оценки и  контроля знаний 
также является важным направлением развития онлайн-об-
разования. Традиционные методы оценки, такие как тесты 
и экзамены, дополняются новыми, более гибкими и объек-
тивными инструментами, включающими в себя онлайн-мо-
ниторинг активности студентов, анализ их участия в дискус-
сиях и оценку качества выполнения практических заданий. 
Развитие систем автоматической проверки заданий и  эссе 
позволяет сократить нагрузку на преподавателей и обеспе-
чить быструю обратную связь для обучающихся.

Развитие онлайн-образования в России в период 2025–
2026 годов, несмотря на многообещающие перспективы, 
сталкивается с рядом проблем, требующих немедленного 
решения.

Ключевым вызовом остается неравномерный доступ 
к  высокоскоростному интернету, создающий цифровое 
неравенство и ограничивающий возможности получения 
качественного образования в  отдаленных регионах. Для 
решения этой проблемы необходимо целенаправленное 
государственное финансирование инфраструктурных 
проектов, развитие альтернативных технологий доступа, 
таких как спутниковый интернет, а также реализация мер 
по снижению стоимости интернет-услуг для населения.

Другой важной проблемой является обеспечение каче-
ства образовательного контента и методик преподавания. 
Закон требует, чтобы при реализации образовательных 
программ с  применением электронного обучения орга-
низация обеспечивала соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям [6, c. 16]. Не-
достаточная подготовка преподавателей в  области он-
лайн-педагогики и  отсутствие единых стандартов при-

водят к  снижению эффективности обучения. Решением 
является организация масштабных программ повышения 
квалификации, разработка и внедрение стандартов каче-
ства для онлайн-курсов, а также поддержка создания ка-
чественного контента, в том числе с использованием тех-
нологий виртуальной и дополненной реальности. К этой 
проблеме относится в  том числе и  отсутствие инстру-
ментов для осуществления образовательного процесса. 
Например, если у студента нет видеокамеры, преподава-
тель не может дистанционно установить, чем тот занима-
ется во время занятия [5, c. 314–315].

Мотивация и  самодисциплина обучающихся также 
являются серьезной проблемой, требующей активного 
внедрения интерактивных элементов, игровых механик 
и  создания поддерживающих учебных сообществ. Пре-
доставление психологической помощи и организация он-
лайн-консультаций помогут студентам преодолеть труд-
ности, связанные с дистанционным форматом обучения.

Несовершенство нормативно-правового регулиро-
вания, отсутствие четких правил лицензирования и аккре-
дитации образовательных организаций, реализующих он-
лайн-обучение, создают неопределенность и  затрудняют 
развитие отрасли. Разработка и принятие новых законода-
тельных актов, учитывающих специфику онлайн-образо-
вания, а также внедрение механизмов защиты прав потре-
бителей образовательных услуг являются необходимыми 
шагами для создания благоприятной правовой среды.

Таким образом, комплексное решение этих проблем, 
включающее в  себя государственную поддержку, повы-
шение квалификации преподавателей, разработку ка-
чественного контента, мотивацию обучающихся и  со-
вершенствование нормативно-правовой базы, позволит 
раскрыть потенциал онлайн-образования в России и обес-
печить его устойчивое развитие.

Развитие онлайн-образования характеризуется целым 
рядом взаимосвязанных тенденций, направленных на 
повышение его эффективности, доступности и  привле-
кательности. Персонализация, интерактивность, инте-
грация с  новыми технологиями, микрообучение и  раз-
витие систем оценки знаний  — все эти направления 
способствуют формированию новой образовательной па-
радигмы, отвечающей требованиям цифрового общества 
и ориентированной на непрерывное обучение и развитие 
личности.
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Развитие правового механизма онлайн-образования в Российской 
Федерации: проблемы, вызовы и пути их решения

Лукьянов Илья Дмитриевич, студент магистратуры
Ульяновский государственный университет

В статье анализируются законодательные пробелы и  проблемы фиксации правонарушений в  области цифровых 
технологий в дистанционном образовании в Российской Федерации в период с 2020 по 2025 годы. Актуальность данной 
темы обусловлена стремительным развитием онлайн-образования и, как следствие, увеличением рисков, связанных 
с неправомерным использованием цифровых технологий, включая академическое мошенничество, нарушение авторских 
прав, кибербуллинг и утечку персональных данных. Цель исследования заключается в выявлении законодательных про-
белов, препятствующих эффективному регулированию и правовой защите в данной сфере, а также в разработке реко-
мендаций по совершенствованию правового механизма. Для достижения поставленной цели использованы методы ана-
лиза научной литературы, сравнительного анализа и системного подхода. Научная новизна исследования заключается 
в  комплексном анализе существующих проблем и  разработке практических рекомендаций, направленных на устра-
нение законодательных пробелов и  повышение эффективности правоприменения в  области дистанционного образо-
вания. Практическая значимость исследования состоит в предоставлении рекомендаций для законодателей, образо-
вательных организаций и правоохранительных органов по совершенствованию правового регулирования и повышению 
безопасности в сфере онлайн-образования. В результате исследования выявлены ключевые проблемы и предложены кон-
кретные меры, направленные на повышение эффективности правового регулирования и обеспечение защиты прав всех 
участников образовательного процесса в условиях цифровизации.

Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн-образование, законодательство, правонарушения, цифровая 
трансформация, кибербуллинг, академическое мошенничество, авторское право, персональные данные, правовое регули-
рование.

Development of the legal mechanism of online education in the Russian 
Federation: problems, challenges and ways of their solution

Lukyanov Ilya Dmitriyevich, master’s student
Ulyanovsk State University

This article analyzes the legislative gaps and problems in recording offenses in the field of digital technologies in distance education 
in the Russian Federation during the period from 2020 to 2025. The relevance of this topic is due to the rapid development of online 
education and, as a consequence, the increase in risks associated with the misuse of digital technologies, including academic fraud, 
copyright infringement, cyberbullying, and the leakage of personal data. The purpose of the study is to identify legislative gaps that 
impede effective regulation and legal protection in this area, as well as to develop recommendations for improving the legal mechanism. 
To achieve this goal, methods of scientific literature analysis, comparative analysis, and a systematic approach were used. The scientific 
novelty of the study lies in a comprehensive analysis of existing problems and the development of practical recommendations aimed 
at eliminating legislative gaps and increasing the effectiveness of law enforcement in the field of distance education. The practical 
significance of the study is in providing recommendations for legislators, educational organizations, and law enforcement agencies to 
improve legal regulation and increase security in the field of online education. As a result of the study, key problems were identified 
and specific measures were proposed aimed at increasing the effectiveness of legal regulation and ensuring the protection of the rights 
of all participants in the educational process in the context of digitalization.
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Цифровая трансформация системы образования, осо-
бенно интенсивно проявившаяся в период 2020–2025 

годов, открыла новые возможности для расширения доступа 
к знаниям и повышения эффективности образовательного 
процесса. Однако, вместе с преимуществами онлайн-обра-
зование породило и ряд новых вызовов, связанных с пра-
вовым регулированием и  обеспечением безопасности 
в  цифровой среде. Отсутствие четкой нормативной базы, 
а также сложность в фиксации и расследовании правона-
рушений, совершаемых с  использованием цифровых тех-
нологий, создают серьезные проблемы для защиты прав 
и  интересов всех участников образовательного процесса, 
порождают все условия для общего понятия преступлений 
в  сети «Интернет»  — киберпреступность. Особая опас-
ность заключается в том, что киберпреступность не огра-
ничивается рамками какой-либо страны или города, а дей-
ствует во всем мире [3, c. 501]. Количество преступлений 
будет продолжать расти в будущем, в связи с чем, необхо-
димы новые, передовые способы и технологии, тактики их 
предотвращения и устранения, в том числе, модернизация 
нормативной базы [2, c. 347].

Основные проблемы

Отсутствие определения и  статуса онлайн-образо-
вания в законодательстве. Несмотря на активное развитие 
онлайн-образования, в  российском законодательстве до 
сих пор отсутствует четкое определение данной формы 
обучения, а  также не определены права и  обязанности 
образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы с  использованием дистанционных 
технологий. Это создает правовую неопределенность и за-
трудняет применение существующих норм законодатель-
ства к отношениям, возникающим в сфере онлайн-обра-
зования.

На нормативном уровне в Российской Федерации еще 
в 2017 году было закреплено, что к 2024 году не менее 
50  % образовательных организаций высшего образо-
вания должны внедрить технологии искусственного ин-
теллекта в учебный процесс [1]. Проблематика заключа-
ется в том, чтобы эти технологии внедрялись не только на 
уровне ведущих школ и  образовательных организаций, 
но и в более мелких организациях, школах, учреждениях, 
например, в деревнях, селах. Важно, чтобы четко соблю-
дался процесс передачи и  обмена информации между 
всеми субъектами в любой точке Российской Федерации 
[5, c. 13].

Проблемы идентификации и  аутентификации лич-
ности обучающихся. В  онлайн-образовании возникают 
сложности с  идентификацией личности обучающихся 
и  обеспечением аутентичности результатов обучения. 
Использование чужих учетных записей, сдача экзаменов 

другими лицами, плагиат и другие формы академического 
мошенничества становятся серьезной проблемой, ко-
торую сложно выявить и предотвратить.

Авторские права и  интеллектуальная собственность 
должны также защищаться в интернете, что будет соот-
ветствовать ГК РФ, поскольку так же являются резуль-
татами интеллектуальной собственности и охраняются 
законом [4, c. 12]. Онлайн-образование предполагает ак-
тивное использование образовательных материалов, со-
зданных различными авторами. Неправомерное ко-
пирование, распространение и  использование этих 
материалов без согласия правообладателей является рас-
пространенным нарушением авторских прав в цифровой 
среде.

Защита персональных данных обучающихся и препо-
давателей. В процессе онлайн-обучения собирается и об-
рабатывается большой объем персональных данных об-
учающихся и  преподавателей. Недостаточное внимание 
к  вопросам защиты персональных данных может при-
вести к утечкам информации, несанкционированному до-
ступу к  личным данным и  другим нарушениям прав на 
конфиденциальность.

Кибербуллинг и онлайн-преследование. Онлайн-обра-
зование, как и любая другая форма взаимодействия в ци-
фровой среде, подвержено риску кибербуллинга и  он-
лайн-преследования. Обучающиеся и  преподаватели 
могут сталкиваться с оскорблениями, угрозами, клеветой 
и  другими формами агрессивного поведения в  сети. Из-
учение проблемы кибербуллинга и  поиск решений ста-
новятся важным направлением деятельности для специа-
листов в  области психологии, педагогики, социологии, 
а также для государственных органов и общественных ор-
ганизаций [6, c. 177–191]

Недостаточность механизмов привлечения к  от-
ветственности за правонарушения в  сфере онлайн-об-
разования. Существующие механизмы привлечения 
к  ответственности за правонарушения, совершаемые 
с  использованием цифровых технологий в  сфере он-
лайн-образования, часто оказываются неэффективными. 
Сложность в  идентификации нарушителей, отсутствие 
доказательств и другие факторы затрудняют привлечение 
виновных к ответственности.

Необходимость совершенствования законодательства 
в  сфере интернет-технологий обосновывается следую-
щими примерами:

Дело о взломе и хищении базы данных клиентов ком-
пании CDEK (2022 год): В начале 2022 года транспортная 
компания CDEK подверглась кибератаке, в результате ко-
торой злоумышленники получили доступ к  базе данных 
клиентов, содержащей персональную информацию, 
включая ФИО, адреса доставки, номера телефонов и пас-
портные данные. Утечка привела к  массовой рассылке 
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спама и попыткам мошенничества в отношении клиентов. 
Отсутствие надежной системы защиты персональных 
данных и недостаточные меры по предотвращению утечек 
информации подчеркнули необходимость усиления от-
ветственности компаний за сохранность данных пользо-
вателей и  совершенствования законодательства в  сфере 
кибербезопасности, в  частности, в  части определения 
требований к защите персональных данных и мер ответ-
ственности за их несанкционированное раскрытие.

Аналогичные ситуации встречаются не только в  Рос-
сийской Федерации, но и во всем мире. Одна из таких си-
туаций:

Атака программы-вымогателя WannaCry (2017 год): 
Эта глобальная кибератака затронула компьютеры более 
чем в  150 странах, парализовав работу больниц, транс-
портных компаний и государственных учреждений. Про-
грамма-вымогатель WannaCry шифровала данные на 
зараженных компьютерах и требовала выкуп за их расши-
фровку. Атака WannaCry выявила уязвимости в системах 
безопасности и  подчеркнула необходимость междуна-
родного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, 
а также необходимость разработки эффективных мер по 
предотвращению атак с использованием программ-вымо-
гателей и привлечению киберпреступников к ответствен-
ности. Кроме того, инцидент указал на необходимость 
совершенствования законодательства в  сфере кибербез-
опасности, включая разработку и  внедрение стандартов 
безопасности, установление ответственности за разра-
ботку и  распространение вредоносного программного 
обеспечения, а  также определение правовых рамок для 
международного сотрудничества в  борьбе с  киберпре-
ступностью.

Оба примера демонстрируют, что киберпреступления 
могут наносить серьезный ущерб как отдельным гра-
жданам, так и  организациям, и  подчеркивают необхо-
димость активной работы по совершенствованию зако-
нодательства в  сфере кибербезопасности и  обеспечения 
эффективного правоприменения в этой области.

К тому же, оба примера показывают, что образова-
тельная система также находится в опасности различных 
видов киберпреступлений, таких как: утечка данных, во-
ровство аккаунтов, с  которых преподаватель и  ученики 
в  дистанционном формате осуществляли занятия, раз-
личные хакерские атаки, мошенничество под видом про-
дажи различного вида образовательной услуги в  сети 
«Интернет».

Необходимы:
1) Ужесточение ответственности за киберпреступ-

ления.
2) Улучшение механизмов международного сотрудни-

чества в борьбе с киберпреступностью.
3) Внедрение стандартов кибербезопасности для орга-

низаций.
4) Повышение осведомленности граждан о  кибер-

угрозах и способах защиты от них.
Таким образом, способами решения могут выступить:

— Разработка и принятие федерального закона об он-
лайн-образовании. Необходимо разработать и  принять 
федеральный закон, который бы регулировал отношения, 
возникающие в  сфере онлайн-образования, определял 
права и  обязанности всех участников образовательного 
процесса, а  также устанавливал ответственность за на-
рушение законодательства. В целом, важно создание без-
опасного цифрового пространства  — это комплекс мер, 
направленных на обеспечение безопасности и  защиты 
прав человека в цифровом мире [7].

— Внедрение современных технологий идентифи-
кации и аутентификации личности. Необходимо внедрять 
современные технологии идентификации и  аутентифи-
кации личности, такие как биометрические методы, элек-
тронные подписи и другие средства, позволяющие одно-
значно установить личность обучающегося и обеспечить 
аутентичность результатов обучения.

— Разработка эффективных механизмов защиты ав-
торских прав. Необходимо разрабатывать и внедрять эф-
фективные механизмы защиты авторских прав, такие как 
системы цифровой защиты контента (DRM), лицензи-
онные соглашения и  другие инструменты, позволяющие 
правообладателям контролировать использование своих 
материалов.

— Усиление мер по защите персональных данных. Не-
обходимо усилить меры по защите персональных данных 
обучающихся и  преподавателей, включая внедрение со-
временных технологий шифрования, разработку политик 
конфиденциальности и  проведение регулярных аудитов 
безопасности.

— Разработка программ по профилактике кибер-
буллинга. Необходимо разрабатывать и  внедрять про-
граммы по профилактике кибербуллинга и  онлайн-пре-
следования, включающие в  себя обучение обучающихся 
и  преподавателей правилам безопасного поведения 
в  сети, создание служб поддержки для жертв кибербул-
линга и разработку механизмов реагирования на случаи 
онлайн-преследования. Некоторые из решений, пред-
лагаемых специалистами, включают в  себя информиро-
вание и  просвещение, развитие цифровой грамотности, 
формирование устойчивости к травле и создание безопас-
ного цифрового пространства [8, c. 19–22].

— Совершенствование механизмов привлечения 
к  ответственности. Необходимо совершенствовать ме-
ханизмы привлечения к  ответственности за правона-
рушения, совершаемые с  использованием цифровых 
технологий в сфере онлайн-образования, включая разра-
ботку новых составов правонарушений, упрощение про-
цедур доказывания и повышение эффективности рассле-
дования.

Решение указанных проблем и  реализация предло-
женных способов позволит создать безопасную и  ком-
фортную среду для онлайн-образования, защитить права 
и  интересы всех участников образовательного процесса 
и  обеспечить устойчивое развитие данной формы об-
учения в Российской Федерации.
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Теоретико-правовая характеристика общества с ограниченной 
ответственностью в системе юридических лиц Российской Федерации

Мамедгасанова Севинч Ильхам кызы, студент магистратуры
Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск)

Статья посвящена исследованию теоретико-правовых характеристик общества с  ограниченной ответственно-
стью (ООО) в рамках российского законодательства. Рассматриваются этапы становления института юридических 
лиц в России, начиная с периода римского права и заканчивая современными нормами гражданского законодательства. 
Анализируются правовые аспекты определения статуса ООО, особенности формирования и функционирования устав-
ного капитала, роль общих собраний и исполнительных органов, а также специфика ответственности участников об-
щества. Приводятся мнения российских учёных относительно правовых и экономических аспектов регулирования дея-
тельности ООО. Особое внимание уделено изменениям законодательства, вступившим в  силу с 1 января 2023 года, 
касающимся порядка учреждения и деятельности ревизионных комиссий в ООО.

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью (ООО), юридические лица, уставный капитал, общее 
собрание участников, исполнительные органы, ответственность участников, ревизионная комиссия, Федеральный 
закон № 14-ФЗ, Гражданский кодекс РФ.

Исследование теоретико-правовых характеристик 
ООО важно из-за его популярности среди малого 

и  среднего бизнеса, особенностей ограниченной ответ-
ственности участников, неясности правового статуса 
долей и устава, а также несоответствия действующего за-
конодательства современным экономическим реалиям. 
Развитие юридического лица в России прошло этапы до-
революционного периода, советского времени и  совре-
менности, основываясь на римском праве и  отражая 
изменения исторических условий. Древнеримские юри-
сты-глоссаторы использовали концепции римского права, 

применяя корпоративные схемы к  юридическим субъ-
ектам, отличным от физических лиц [1].

А.  В.  Маркин отмечал, что наследие римского права 
в  сфере юридических лиц составляет одну из крупнейших 
заслуг римского права, так как только через него эта юриди-
ческая форма вошла в оборот нового европейского права [2].

О.  Ю.  Плескова указывает, что в  российском дорево-
люционном праве отсутствовало единое представление 
о  сущности юридического лица, однако разнообразие 
этих представлений оказало существенное влияние на 
дальнейшее развитие этого института [3].
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Юридическое лицо  — самостоятельная организация 
с  собственным имуществом, правами и  обязанностями, 
действующая под своим именем, имеющая органы управ-
ления, устав, бухгалтерию и  несущая имущественную 
ответственность. Российское право делит юрлица на 
коммерческие и некоммерческие. Коммерческие ориенти-
рованы на получение прибыли и представлены ООО, АО, 
ПК, ГУП и МУП. ООО делится капиталом между участ-
никами, АО выпускает акции, ПК объединяют работни-
ков-участников, ГУП и  МУП принадлежат государству 
или муниципалитету и не распоряжаются закреплённым 
имуществом [4].

Е.  А.  Суханов считал, что «уставный капитал пред-
приятия можно считать суммарной оценкой вкладов 
участников и  разделять на их доли (в акционерных об-
ществах — на акции). По его мнению, уставный капитал 
представляет собой сумму номиналов долей участников, 
то есть условную величину» [4].

Т.  А.  Овчинникова утверждала, что «уставный ка-
питал  — это величина, в  которой определяется в  де-
нежном выражении согласно действующему законо-
дательству и  учредительными документами общества 
стоимость внесённого учредителями (акционерами) иму-
щества, имущественных и иных прав в счёт оплаты акций. 
По его мнению, величина уставного капитала отражает 
действительную стоимость внесённого имущества, что 
подчёркивает реальность этой величины» [5].

Б.  Б.  Кадырбов применительно к  ООО рассматривал 
как «самостоятельную функцию ограничения ответствен-
ности участника общества. С точки зрения исследователя, 
данная функция проявлена тем, что участники общества 
не являются ответчиками по его обязательствам, а несут 
риски только в пределах вкладов в уставный капитал об-
щества» [6].

Некоммерческие организации (НКО) создаются для 
достижения общественных благ, таких как социальная 
поддержка, культура, образование и  защита прав гра-
ждан. Примеры включают благотворительные фонды, об-
щественные объединения и автономные некоммерческие 
организации.

Общества с  ограниченной ответственностью (ООО)  — 
коммерческие структуры, организованные одним или не-
сколькими лицами с долей собственности. Ответственность 
участников ограничена размером внесённого капитала. 
Управление осуществляется общим собранием членов. 
Уставный капитал формируется при создании общества 
и  регулируется Гражданским кодексом РФ и  законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» [7].

Федотова А. А. считает, что «с правовой точки зрения 
уставный капитал — это стоимостная оценка имущества 
организации, в пределах которой она отвечает по обяза-
тельствам кредиторов. С  экономической точки зрения 
уставный капитал  — это минимальная сумма матери-
альных и  денежных ресурсов, необходимая для финан-
сового и  материального обеспечения первого производ-
ственного цикла» [7].

С.  Филиппова полагает, что «уставный капитал не 
может являться имуществом акционерного общества. 
Собственно имуществом выступают денежные и  нату-
ральные вклады, вносимые в  оплату акций, а  уставный 
капитал лишь отображает их совокупную денежную 
оценку» [8].

Е.  И.  Захарова рассматривает «уставный капитал как 
условную величину, формируемую из совокупной стои-
мости имущества корпорации и  закреплённую в  уставе 
общества. При этом учёный подчёркивает, что у  боль-
шинства компаний реальная стоимость имущества значи-
тельно превышает их уставный капитал» [9].

Минимальный размер уставного капитала составляет 
10 000 рублей. В  некоторых сферах бизнеса, таких как 
охрана и страхование, требования к размеру уставного ка-
питала могут быть выше и устанавливаются отдельными 
нормативными актами. Законодательство не ограничи-
вает максимальный размер уставного капитала, однако 
важно учитывать стоимость чистых активов организации, 
которая должна превышать величину уставного капитала. 
Чистые активы определяются как разность между общей 
стоимостью имущества и суммой долгов компании.

При формировании уставного капитала минимальный 
взнос обязательно осуществляется денежными сред-
ствами. Остальные вклады могут вноситься как деньгами, 
так и иным имуществом или имущественными правами, 
включая недвижимость, транспорт, оборудование, то-
вары, ценные бумаги, права интеллектуальной собствен-
ности и  доли в  других предприятиях. Возможность вне-
сения неденежных взносов должна быть предусмотрена 
в уставе общества, где также можно определить перечень 
запрещенного имущества для оплаты долей.

Переход неоплаченной части доли участника к  обще-
ству предусмотрен п. 3 ст. 16 закона. Если в течение уста-
новленного срока участник не полностью оплатил свою 
долю в уставном капитале ООО, неоплаченная часть пере-
ходит обществу. Её нужно реализовать в порядке и сроки, 
которые закреплены в статье 24 закона.

Возможность включения в учредительный договор по-
ложений о штрафах или пенях за неоплату доли в уставном 
капитале указана в п. 3 ст. 16 закона. Договором (решением 
единственного участника) об учреждении общества может 
быть предусмотрено взыскание неустойки за неиспол-
нение обязанности по оплате долей в уставном капитале.

«Ответственность учредителей до полной оплаты 
уставного капитала закреплена в п. 4 ст. 66.2 ГК РФ. Учре-
дители несут полную субсидиарную ответственность по 
обязательствам общества, которые возникли до момента 
полной оплаты уставного капитала» [10].

Высшим органом является общее собрание участников, 
собирающееся ежегодно для обсуждения важнейших во-
просов развития, включая изменения устава, регулиро-
вание уставного капитала, распределение доходов и при-
нятие стратегических решений.

Оперативное управление осуществляют исполни-
тельные органы, чаще всего представляемые одним ру-
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ководителем (единоличным исполнительным органом), 
например генеральным директором или президентом. 
Однако уставом общества предусмотрена возможность 
передачи функций нескольким лицам, действующим со-
обща, или образования коллегиальных структур типа 
правления или дирекции.

До 1 января 2023 года Закон об ООО предусматривал, 
что образование ревизионной комиссии (избрание реви-
зора) является обязательным в ООО, имеющих более 15 
участников. Однако по единогласному решению учреди-
телей (участников) ООО, имеющего более 15 участников, 
в устав могло быть внесено положение о том, что ревизи-
онная комиссия в обществе не создаётся или формируется 
лишь в отдельных случаях, предусмотренных уставом.

С 1 января 2023 года вне зависимости от числа участ-
ников ООО вопрос о  наличии в  обществе ревизионной 
комиссии регулируется только уставом ООО. Соответ-
ствующее решение принимается большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа голосов участников 
общества, если необходимость большего числа голосов 
для принятия такого решения не предусмотрена уставом 
общества.

Правовые основы, регламентирующие полномочия 
и  обязанности всех перечисленных органов, закреплены 
в уставе ООО.

Ответственность участников общества с  ограни-
ченной ответственностью (ООО) регламентируется Гра-
жданским кодексом РФ и Федеральным законом № 14-ФЗ 
от 08.02.1998  г. Принцип ограниченной ответственности 
предполагает, что участники рискуют убытками лишь 
в  рамках стоимости своей доли. Однако существуют си-
туации, когда участники могут нести дополнительную от-
ветственность:

— Неполностью оплаченная доля вносит участ-
ника в  круг лиц, несущих солидарную ответственность 
по долгам общества пропорционально неоплаченному 
вкладу.

— Действия, повлекшие несостоятельность (банкрот-
ство), могут повлечь привлечение участников к  ответ-
ственности согласно нормам главы III.2 Закона о банкрот-
стве.

— Нарушение принципов добросовестности и  злоупо-
требления правом ведут к возможной дополнительной от-
ветственности согласно статье 10 Гражданского кодекса РФ.

Реорганизация ООО — изменение структуры юриди-
ческого лица путем преобразований или прекращения 
деятельности. Формы: слияние, присоединение, разде-
ление, выделение, преобразование. Ликвидация — полное 
прекращение деятельности без передачи прав другим 
лицам. Процесс включает решение о ликвидации, назна-
чение ликвидатора, публикацию сведений, уведомление 
кредиторов, формирование баланса и подачу документов 
в налоговую инспекцию.

Н. В. Крычанова считает, что «реорганизация юриди-
ческого лица — это процесс перемены лиц, способ консо-
лидации или разделения бизнеса» [10].

Ю. А. Попова полагает, что «реорганизация — это один 
из видов гражданско-правовой сделки» [11].

Е. В. Самсонова отмечала, что «при проведении ликви-
дации юридическое лицо прекращает своё существование 
и  деятельность полностью и  окончательно, не оставляя 
универсальных правопреемников. Также она указывает, 
что существенным признаком отличия процедуры ликви-
дации от иных видов прекращения деятельности юриди-
ческого лица отличает не только отсутствие в результате 
универсального правопреемства, но и отсутствие право-
преемства сингулярного (частичное)» [12].

Российские ООО испытывают трудности из-за раз-
ницы статусов учредителей и  участников, неопределён-
ности порядка оценки неденежных вкладов, усложнённой 
процедуры выхода участников, нарушений пропорций 
при распределении прибыли, расплывчатых критериев 
исключения участников, угрозы ликвидации при превы-
шении числа участников и слабого регулирования ответ-
ственности, ухудшающего положение кредиторов.

Рассмотрим примеры из судебной практики, свя-
занные с некоторыми из перечисленных проблем.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 06.03.2023 №  Ф01–8551/2022 по делу №  А43–
4835/2022. Компания получила недвижимость в качестве 
вклада в  уставный капитал. Для определения рыночной 
стоимости был привлечён оценщик, который заключил, 
что цена объекта составляет 642 млн руб. Но по решению 
участников ООО объект был принят к учёту по меньшей 
стоимости  — 448,5 млн руб.. Это вызвало претензии со 
стороны инспекции, которая доначислила организации 
налог на имущество. Судьи отметили, что установленная 
оценщиком цена является обязательной и изменять её ор-
ганизация не вправе [13].

Дело №  А40–194670/2021. «Участник с  долей 30  % в 
2020 году вышел из общества, возник спор о  действи-
тельной стоимости доли. Суд первой инстанции взыскал 
с компании в пользу участника 42 млн руб., исходя из кор-
ректировок, внесенных в  отчётность в 2021 году (к мо-
менту рассмотрения дела). Апелляционный суд увеличил 
сумму до 98 млн руб., посчитав, что действительная стои-
мость должна определяться по отчётности за прошлый 
год в том виде, в котором она существовала на момент вы-
хода участника» [14].

Дело №  А67–2295/2021. «Участник с  долей 80  % подал 
заявление о выходе. Организация решила выплатить дей-
ствительную стоимость не деньгами, а  имущественным 
требованием, основанным на договоре подряда. Стороны 
заключили договор цессии, где определили действительную 
стоимость доли в 8 млн руб. Затем бывший участник об-
наружил, что договор подряда не исполнен и вообще вы-
глядит мнимым. Он подал иск о незаключённой цессии, не-
действительности подряда и  взыскании действительной 
стоимости в  размере 10 млн руб. Суды трёх инстанций 
отказали в  признании подряда недействительным из-за 
сроков давности, но признали цессию незаключённой, так 
как в ней не было ссылок на акты выполненных работ» [14].
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Необходимо усилить нормативное регулирование ряда 
аспектов корпоративного права. Прежде всего, потребуется 
уточнить ответственность оценщиков и  механизмы кон-
троля оценки имущества, вносимого в  уставный капитал. 
Далее, необходимо детализировать порядок расчета дей-
ствительной стоимости доли выходящего участника и  по-

рядок исполнения обществом обязательств по ее выплате. 
Наконец, полезно усовершенствовать систему государ-
ственного контроля за такими сделками, обеспечив публич-
ность и прозрачность передачи имущественных прав в счет 
выплаты доли. Эти меры обеспечат стабильность корпора-
тивных отношений и справедливый налоговый учет.
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В статье отмечается, что институт доказывания является фундаментом правосудия, а правильная системати-
зация доказательной базы напрямую влияет на законность и обоснованность судебных решений. Автор убедительно об-
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Фундаментом справедливого и  упорядоченного пра-
вового общества служат процессуальные нормы. 

В рамках правоприменения особое место занимает институт 
доказывания, поскольку именно на совокупности представ-
ленных доказательств базируются судебные решения. Сами 
доказательства являются информацией, которую судебные 
инстанции используют, чтобы подтвердить либо поставить 
под сомнение факты, существенные для исхода дела.

Современная юридическая классификация доказа-
тельств остается незавершенной, поскольку отсутствует 
общепринятая позиция по вопросу объединения их эле-
ментов на основе оснований признаков в четкую, единую 
систему, включающую группы, виды, а  для некоторых 
видов — и подвиды.

Деление доказательств указывает на объем средств 
и способов доказывания, которыми располагает суд, вы-
являет особенности отдельных видов доказательств, 
учесть которые важно в процессе их собирания, исследо-
вания и  оценки, помогает избежать ошибки в  судебном 
производстве.

Актуальность исследования классификации доказа-
тельств в  гражданском процессе обусловлена несколь-
кими факторами. В современных условиях развитие гра-
жданско-процессуального права требует постоянного 
анализа и совершенствования подходов к классификации 
доказательств. Это связано с ростом числа судебных раз-
бирательств, усложнением правоотношений и необходи-
мостью обеспечения справедливого и объективного рас-
смотрения дел.

Грамотная систематизация доказательственной базы 
играет ключевую роль в  процессе доказывания, по-
скольку от нее зависит обоснованность и законность су-
дебных решений. Во-первых, в условиях постоянно меня-
ющегося законодательства и практики правоприменения 
необходимо систематизировать и  классифицировать су-
ществующие виды доказательств, чтобы обеспечить их 
эффективное использование в  судебных разбиратель-
ствах. Во-вторых, недостатки в  правоприменении, свя-
занные с оценкой и допустимостью доказательств, могут 
привести к ошибочным судебным решениям, что подры-
вает доверие к судебной системе. В-третьих, с учетом гло-

бализации и интеграции правовых систем, важно изучить 
международный опыт и новые подходы к классификации 
доказательств, что может способствовать улучшению оте-
чественной практики.

В юридической науке и  законодательстве закреплено 
данное понятие, так в  ч. 1 ст. 55 ГПК РФ [1] определяет 
доказательства в  гражданском процессе как сведения 
о  фактах, на основании которых суд устанавливает на-
личие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и  возражения сторон, а  также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного рассмо-
трения и разрешения дела.

Рассмотрим признаки в приведенном определении:
1) Доказательства имеют своим содержанием све-

дения, то есть информацию о  юридических фактах: это 
сведения о фактах, а не сами факты. Сведения о фактах — 
это информация об обстоятельствах, имеющих значение 
для рассмотрения и разрешения дела. Доказательства как 
сведения о  фактах содержатся в  различных документах, 
показаниях свидетелей. Например, договор купли-про-
дажи содержит сведения о сделке; в памяти сторон, свиде-
телей также фиксируются сведения о сделке.

2) Относимость доказательств к предмету рассматри-
ваемого дела в  суде. Относимость доказательств  — это 
обязательное свойство сведений о  фактах (без его на-
личия нет доказательства), проявляющееся в  их связи 
с  исследуемым в  судопроизводстве спором [2]. В  целях 
экономии времени, суд принимает только те доказатель-
ства, которые имеют значение для дела.

3) Для получения информации, которая формирует суть 
доказательств, требуется применение конкретных процес-
суальных инструментов. Их допустимость в  качестве спо-
собов установления фактов регулируется федеральным за-
конодательством. Перечень доказательств сформулирован 
в законе как закрытый (исчерпывающий) [3].

4) Определенный процессуальный порядок получения 
и  анализа доказательственной информации, а  также ис-
пользования средств доказывания. Доказательства, по-
лученные с  нарушением федерального закона, не имеют 
юридической силы и не могут быть положены в основу ре-
шения суда.
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Доктринальный анализ источников позволяет вы-
делить общепризнанные классификации доказательств 
в гражданском процессе: по процессуальной форме (объ-
яснения сторон, показания свидетелей, письменные дока-
зательства, вещественные доказательства, аудио и видео-
записи, заключения экспертов), по источнику (личные, 
вещественные, смешанные), по характеру связи с  ис-
комым фактом (прямые и косвенные), по способу форми-
рования (первоначальные и производные).

Процессуальная классификация, закрепленная в ст. 55 
ГПК РФ, является исчерпывающей и не подлежит расши-
рительному толкованию. К  ним относятся: объяснения 
сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные 
доказательства, вещественные доказательства, аудио- 
и видеозаписи, а также заключения экспертов.

Данная классификация является фундаментальной для 
российского гражданского процесса, поскольку опреде-
ляет, какие именно сведения и в какой форме могут быть 
признаны судом в качестве доказательств.

Однако, несмотря на кажущуюся ясность и  полноту, 
классификация доказательств по статье 55 ГПК РФ стал-
кивается с рядом проблем, особенно в условиях стреми-
тельного развития информационных технологий и появ-
ления новых форм представления информации. Главная 
проблема возникает при необходимости интеграции 
«электронных доказательств» в  существующую систему. 
Несмотря на то, что закон расширил понятие письменных 
доказательств, включенных в  его цифровую запись, он, 
например, не решает всех проблем. Остается открытым 
вопрос о  законности таких объектов, как электронные 
письма, переписка в  мессенджерах или данные с  ин-
тернет-ресурсами: являются ли хронологические пись-
менные доказательства или же они требуют особого пра-
вового регулирования и выделения в каждом виде.

М. А. Фокина полагает, что развитие современных ис-
точников информации происходит слишком стреми-
тельно. В связи с этим сформулировать исчерпывающий 
перечень средств доказывания в  законе достаточно за-
труднительно [4].

Еще одним проблемным аспектом является размы-
тость границ между отдельными категориями доказа-
тельств. Наглядная иллюстрация служит протоколом 
осмотра вещественных доказательств, который, будучи 
письменным актом, в своем материале отражает свойства 
материального объекта. Аналогичная ситуация и с фото-
графией или видеофайлом, которые приведены к эксперт-
ному заключению,  — их можно квалифицировать и  как 
составную часть отчета эксперта, и как самостоятельный 
источник аудиовизуальной информации.

Другой важной классификацией является деление до-
казательств по характеру связи с  доказываемым фактом 
на прямые и  косвенные. Прямые доказательства в  гра-
жданском и  арбитражном процессе представляют собой 
сведения о  фактах, непосредственно подтверждающие 
искомые обстоятельства дела, без необходимости по-
строения логических умозаключений или предполо-

жений. В  отличие от косвенных доказательств, которые 
лишь опосредованно указывают на существование опре-
деленного факта, прямые доказательства устанавливают 
его напрямую. К примеру, протокол дорожно-транспорт-
ного происшествия напрямую подтверждает факт ДТП 
и  устанавливает его участников; свидетельство о  ро-
ждении ребенка подтверждает дату его рождения [5].

Проблематика здесь связана с оценкой косвенных до-
казательств, а именно с их оценкой. Весомость таких до-
казательств зависит от того, насколько полно является их 
система и насколько логически связаны они друг с другом. 
Всегда существует риск неправильно истолковать факты 
и  прийти к  ложному умозаключению. Кроме того, на 
практике четкое разграничение прямых и косвенных до-
казательств не всегда очевидно, а деление носит во многом 
оценочный характер.

Доказательства также делятся по источнику их про-
исхождения на первоначальные и  производные. Перво-
начальные  — это данные, взятые напрямую из первоис-
точника, такие как показания очевидца или оригинал 
договора. Производные доказательства, напротив, пред-
ставляют собой копию или пересказ информации из пер-
воначального источника. По сути, они являются отобра-
жением первичных данных. Примером может служить 
скриншот интернет-страницы, который, будучи пись-
менным доказательством, является производным, в  то 
время как сама информация, размещенная в  сети, явля-
ется первоначальным доказательством. Основная про-
блема производных доказательств  — это потенциальная 
утрата или искажение информации при передаче. По-
этому закон часто устанавливает более строгие требо-
вания к  их допустимости и  оценке, отдавая приоритет 
первоначальным доказательствам.

Согласно критерию источника формирования, доказа-
тельства в гражданском процессе подразделяются на две 
основные категории: личные и вещественные. Личные до-
казательства характеризуются тем, что их источником яв-
ляется человек, обладающий определенной информацией, 
релевантной для рассматриваемого дела. В  отличие от 
них, вещественные доказательства не имеют прямой связи 
с человеком как источником информации. Они представ-
ляют собой объекты материального мира, которые сами 
по себе содержат сведения, имеющие значение для уста-
новления обстоятельств дела.

К числу вещественных доказательств, как правило, от-
носят письменные документы, различные предметы, име-
ющие отношение к делу, а также аудио- и видеозаписи [6]. 
Важно отметить, что определяющим признаком здесь яв-
ляется отсутствие непосредственной зависимости доказа-
тельства от личного восприятия и волеизъявления чело-
века.

Заключение эксперта нередко относят к  смешанному 
виду доказательств, сочетающему в себе элементы как ве-
щественных, так и личных доказательств [7].

Проблема классификации обостряется с развитием тех-
нологий, которые создают новые виды доказательств, на-
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пример, электронные. Они не вписываются в старые рамки, 
поскольку совмещают в себе черты обеих групп. Например, 
электронный документ можно рассматривать и как объект, 
и как зафиксированное волеизъявление человека.

Проведенное исследование демонстрирует, что дока-
зывание выступает основополагающим элементом гра-
жданского судопроизводства, а  существующие системы 
их классификации являются ключевым методическим ап-
паратом для их упорядочивания, получения и  анализа. 
Однако, несмотря на фундаментальное значение процес-
суальных норм, закрепленных, в  частности, в  статье 55 
ГПК РФ, современная теория и  практика сталкиваются 
с  серьезными вызовами, обусловленными как внутрен-
ними противоречиями классификационных систем, так 
и внешними факторами, прежде всего стремительной ци-
фровизацией общества. Основная проблематика заклю-
чается в  том, что традиционные подходы к  делению до-
казательств на прямые и  косвенные, первоначальные 
и производные, личные и вещественные, а также по про-

цессуальной форме, не всегда способны адекватно отра-
зить природу новых источников информации. Наиболее 
остро это проявляется при квалификации электронных 
доказательств, которые зачастую носят двойственный 
характер, сочетая в  себе признаки письменных, веще-
ственных и личных доказательств, что размывает четкие 
границы и ставит перед правоприменителем сложные за-
дачи по их интеграции в существующую систему. Кроме 
того, сохраняется неопределенность в  разграничении 
смежных категорий, таких как протоколы осмотра, за-
ключения экспертов с приложениями, где форма и содер-
жание доказательства могут относиться к разным видам.

Таким образом, очевидна необходимость дальнейшего 
научного осмысления и законодательного совершенство-
вания классификационных систем с целью их адаптации 
к современным реалиям, что позволит повысить эффек-
тивность правосудия, обеспечить обоснованность су-
дебных решений и укрепить доверие к судебной системе 
в целом.
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Исковая давность: особенности правоприменительной практики
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Институт исковой давности играет важную роль в обеспечении стабильности гражданско-хозяйственного оборота 
путем установления временного срока для защиты лица, чьи гражданские права были нарушены. Существенное зна-
чение закрепления исковой давности как элемента гражданского права было выявлено в ходе исследования. Основная цель 
института исковой давности заключается в поддержании стабильности сферы гражданских правоотношений через 
установление определенных правил правового регулирования.

Ключевые слова: исковая давность, правоприменительная практика, срок исковой давности, гражданское законода-
тельство.

Институт исковой давности играет важнейшую роль 
в решении гражданско-правовых вопросов. В России 

исковая давность определяется как срок, в течение кото-
рого лицо может обратиться в суд за защитой нарушен-

ного права (ст. 195 ГК РФ). Срок, установленный статьей 
196 п. 1 Гражданского кодекса РФ, — три года. Однако, со-
гласно п. 2 ст. 200 ГК РФ, имеется и максимальный срок 
в десять лет. Срок исковой давности отсчитывается с мо-
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мента получения лицом уведомления о нарушении своего 
права или сведений о нарушителе. После истечения срока 
исковой давности лицо теряет возможность защиты своих 
прав в суде, если иное не обозначено законом.

Целью института исковой давности является предот-
вращение возникающих юридических споров, обеспечение 
стабильности в правах лиц и защита их законных прав.

Также предусмотрены особые случаи определения на-
чала течения срока исковой давности. К примеру, если на-
рушение прав произошло в  результате неправомерных 
действий ответчика и истец не мог защитить свои права 
по объективным обстоятельствам (например, в  связи 
с  угрозой жизни или здоровью), срок исковой давности 
может отсчитываться с момента, когда эти обстоятельства 
прекратятся. Кроме того, по требованию о взыскании али-
ментов срок исковой давности начинает отсчитываться 
с момента, когда тот, кто имеет право на алименты, мог за-
явить о взыскании; по требованиям к срокам исполнения 
обязательств — от момента, когда обязательство должно 
было быть исполнено.

Перерыв в  исковой давности обнуляет прошедший 
давностный срок по обязательствам и  устанавливает те-
чение этого срока заново. Приостановление исковой дав-
ности устанавливает в  определенных законом случаях 
промежуток времени, когда давность не действует, и, со-
ответственно, продлевается на это время. Восстановление 
исковой давности позволяет получить судебную защиту 
права, если срок давности пропущен по уважительной 
причине, признанной судом, причем исковую давность 
можно восстановить, если причины пропуска возникли 
в последние шесть месяцев течения срока давности.

Анализ института исковой давности позволил выявить 
несовершенство его регулирования, в  частности поста-
вить вопрос применения исковой давности в делах о за-
щите недееспособных граждан со стороны их законных 
представителей. Так, законом установлен десятилетний 
общий объективный срок исковой давности, который не 
может быть превышен при предъявлении любых требо-
ваний (помимо положений, установленных Федеральным 
законом «О противодействии терроризму»).

Нарушения прав несовершеннолетних со стороны за-
конных представителей могут произойти, скажем, в пяти-
летнем возрасте. К примеру, это может быть заключение 
сделок с  недвижимым имуществом несовершеннолет-
него, доставшимся ему в  наследство, со стороны усыно-
вителя. К моменту, когда несовершеннолетний достигнет 
возраста полной гражданской дееспособности (восемна-
дцать лет) и  сможет предъявить иск о  незаконности от-
чуждения имущества, в рассматриваемом случае пройдет 
тринадцать лет, что превышает установленный законом 
объективный срок исковой давности. Соответственно, 
ответчик может выступить с заявлением о пропуске срока 
объективной исковой давности, который составляет де-
сять лет, и иск истца не будет удовлетворен.

Законом вместе с тем предусмотрен институт восста-
новления исковой давности, применяемый судом в  ис-

ключительных случаях. Однако в  указанном примере, 
во-первых, причины пропуска не могут быть признаны 
уважительными, так как возникли не в последние шесть 
месяцев срока давности, а значительно позже; во-вторых, 
восстановление в  данном случае невозможно, так как 
пропущен десятилетний объективный срок исковой дав-
ности.

Так как из закона следует, что объективный срок ис-
ковой давности не может превышать установленного 
в  любом случае, а  объективный срок начинает отсчиты-
ваться с  момента нарушения права, подобная ситуация 
может привести к  допущению нарушения прав несовер-
шеннолетних и иных недееспособных граждан, до опреде-
ленного срока неспособных защищать свои права в силу 
как состояния, так и прямого указания закона.

Вместе с  тем отметим, что указанный случай рассмо-
трен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 
сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных 
с  применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности», где указано: «Если на-
рушение прав названных лиц совершено их законным 
представителем, срок исковой давности по требованиям 
к последнему, в том числе о взыскании убытков, исчисля-
ется либо с момента, когда о таком нарушении узнал или 
должен был узнать иной законный представитель, дей-
ствующий добросовестно, либо с момента, когда представ-
ляемому стало известно либо должно было стать известно 
о  нарушении его прав и  он стал способен осуществлять 
защиту нарушенного права в суде, то есть с момента воз-
никновения или восстановления полной гражданской 
или гражданской процессуальной дееспособности» [2].

Однако Гражданским кодексом четко определен мо-
мент начала течения срока объективной исковой давности 
— это момент самого нарушения права, который в случае 
нарушения прав законными представителями может на-
ступать больше чем за десять лет до обретения недееспо-
собными лицами гражданской процессуальной дееспо-
собности. При этом объективный срок исковой давности 
восстановлен быть не может. Итак, можно выявить про-
тиворечие между статьей Гражданского кодекса РФ о на-
чале течения срока исковой давности и правовым актом, 
содержащим толкование правовых норм, — Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. 
№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об ис-
ковой давности». В данном случае бо́льшую юридическую 
силу имеет закон, так как акты органов правоприменения 
не могут подменять законодателя, что открывает возмож-
ности для применения закона в  ущерб охраняемым за-
коном правам и интересам граждан.

В связи с описанным в целях совершенствования пра-
вового регулирования института исковой давности пред-
лагается внести дополнение в п. 2 статьи 196 Гражданского 
кодекса РФ, изложив его в следующей редакции: «Срок ис-
ковой давности не может превышать десяти лет со дня на-
рушения права, для защиты которого этот срок установлен, 



“Young Scientist”  .  # 26 (577)  .  June 2025 339Jurisprudence

за исключением случаев, установленных Федеральным за-
коном от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ “О противодействии тер-
роризму”, а также иных исключительных случаев».

В предлагаемой редакции указаниями из Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. 
№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности» будут установлены исключительные 
случаи в  отношении момента начала исчисления объ-
ективного срока исковой давности (в случае нарушения 
прав несовершеннолетних  — с  момента обретения ими 
полной дееспособности), что будет способствовать совер-
шенствованию защиты прав граждан и исключению воз-
можных злоупотреблений.
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В современном мире новым разделителем между различными обществами и  людьми становятся ценности. Цен-
ностное содержание любых значимых явлений общественной жизни (образование, религия, право) активно обсуждается 
и часто обосновывает происходящие в них изменения. Данная статья посвящена понятию ценностей и формам их вы-
ражения, которые часто употребляют как тождественные понятия, а также рассмотрению взаимосвязи ценностей 
и права.

Ключевые слова: ценности, ценности и право, формы выражения ценностей.

В современном мире ценности все больше выполняют 
роль своеобразной границы между различными госу-

дарствами, обществами и отдельными людьми. Так, те, кто 
разделяет условно «наши» ценности, закономерно вос-
принимаются как правильные и близкие. При этом часто 
упускается из виду само понятие ценностей. Так, к по-
нятию «ценности» добавляются такие слова, как «нацио-
нальные», «западные», «исторические» и др. Многие забы-
вают, что подобное деление ценностей не приводит к их 
пониманию и не способствует усилению роли ценностей 
в общественной жизни, а приводит лишь, вопреки ожида-
ниям, к большей путанице и очередному разделению.

Так, одной из причин изменений, происходящих в рос-
сийском законодательстве, стало переосмысление цен-
ностей, их закрепление в  конституционно-правовых до-
кументах и  придание им официального статуса. Можно 
сказать, что ценности обеспечивают взаимосвязь между 

правовой сферой и  различными социальными явле-
ниями: моралью, традицией и религией, — что может спо-
собствовать сплочению общества.

Одной из связующих основ общества является куль-
тура: она сохраняет национальную самобытность и фор-
мирует единое социокультурное пространство внутри 
государства. Именно культура выражает в  своем содер-
жании формы воплощения различных ценностей. В части 
4 статьи 68 Конституции Российской Федерации культура 
России прямо связана с развитием национальных культур: 
«Культура в Российской Федерации является уникальным 
наследием ее многонационального народа. Культура под-
держивается и  охраняется государством» [1]. Также в 
части 2 статьи 69 Конституции указано, что «государство 
защищает культурную самобытность всех народов и  эт-
нических общностей Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и языкового многообразия» 
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[1]. Изучение законодательства показало, что в настоящее 
время в  Российской Федерации обращение к  нацио-
нальной культуре и  традиционным ценностям приоб-
ретает особое значение. Это связано с реалиями, с кото-
рыми сталкивается современный мир, в том числе Россия. 
Вместе с тем, безусловно, существуют проблемы, в част-
ности связанные с понятиями, используемыми в консти-
туционно-правовом регулировании. Конституционные 
нормы должны обеспечивать защиту и сохранение ценно-
стей в современном мире.

Сами ценности принято считать явлениями, имею-
щими какое-либо значение или положительный оттенок, 
которые можно выявить при проведении различных 
опросов населения или же найти в  исторических источ-
никах. Однако такие представления о  ценностях не рас-
крывают нам их сущность и фактически отождествляют 
понятие «ценности» с  такими понятиями, как «блага», 
«потребности», «идеалы» и др. Возникает вопрос: чем от-
личается понятие «ценности» от близких к нему понятий? 
Если коротко — ценности являются целями и смыслами.

Изучая вопрос, касающийся ценностей, можно найти 
в  научной литературе большое количество различных 
подходов, которые использовались для выяснения сущ-
ности ценностей. При этом, на наш взгляд, ценности — это 
лишь то, что является «основанием, с помощью которого 
любой цели придается определенный смысл и приписыва-
ется социокультурное значение» [2]. Таких оснований, ко-
торые помогают определить смысл и обосновать цель дея-
тельности человека, выделяют всего три: добро, истина 
и  красота. Иногда их принято называть фундаменталь-
ными ценностями, т.  е. такими ценностями, на которых 
основаны все остальные. Иными словами, любое явление, 
обладающее ценностным содержанием, можно свести 
к фундаментальным ценностям. А именно:

«В истине выражено стремление человека к выходу за 
пределы собственной субъективности и  познанию мира 
таким, каков он есть сам по себе, но стремление к истине 

не предопределяет ни конкретных видов знания, ни путей 
и способов их достижения.

В красоте выражено стремление человека к  вос-
приятию и  творчеству гармонии, доставляющей чув-
ственное наслаждение, но красота как конечная цель 
культуротворческой деятельности не может быть исчер-
пана никакой совокупностью прекрасных творений или 
образцов для восхищения и подражания.

В добре выражено стремление человека к сохранению 
и  развитию своей социокультурной сущности и  избе-
ганию того, что этой сущности не соответствует, но стрем-
ление к  добру, даже закрепленное в  заповедях или мо-
ральных кодексах, не указывает тот единственный путь, 
следуя которому человек будет оставаться социокуль-
турным существом» [3].

Исходя из определения ценности добра, можно утвер-
ждать, что любая норма предписывает человеку посту-
пать как должно, в том числе и правовая норма. Потому 
что именно право направлено на сохранение и развитие 
социокультурной сущности человека через регулиро-
вание его поведения с помощью законов. Также принци-
пами права (основополагающими идеями) являются по-
нятия, близкие по своему смыслу к понятию добра, такие 
как «гуманизм», «равенство», «законность», «справедли-
вость» и  др. Таким образом, можно предположить, что 
правовая норма в своем содержании отражает ценности 
и  является одним из форм выражения ценностей куль-
туры.

Необходимо отметить, что существование культуры 
опирается на ценности. Конституционно-правовые доку-
менты являются ориентиром для других законодательных 
актов, что непосредственно отражается на реализации 
ценностных оснований культуры, помогая избежать 
угрозы полного исчезновения языков, культур, традиций. 
Также важными условиями развития ценностных осно-
ваний национальной культуры являются положения Кон-
ституции Российской Федерации.
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Функционально-психологическая структура правосознания 
как одна из форм общественного сознания
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В статье рассмотрены основные элементы и функции правосознания. Правосознание представляет собой как рацио-
нальное знание о правовой действительности, так и иррациональное (эмоциональное) ценностное отношение к праву, 
складывающееся в том или ином обществе. Основными функциями правосознания являются познавательная, оценочная 
и регулятивная.
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В настоящее время существуют различные под-
ходы к  трактовке сущности правосознания. Так, 

А. И. Смирнов даёт следующее определение данному по-
нятию: «правовое сознание — одна из форм обществен-
ного сознания, отражающая общественные отношения, 
которые регулируются нормами права; оно представ-
ляет собой систему знаний, идей, оценок, установок, на-
строений, чувств, выражающих отношение индивидов, 
социальных групп и  общества к  праву действовавшему, 
действующему и желаемому [1, с. 21].

В литературе господствующим является мнение, что 
правосознание складывается из двух основных эле-
ментов: правовой психологии и правовой идеологии. Пра-
вовая идеология  — это систематизированные представ-
ления о  правовой действительности, в  основе которых 
лежат определенные ценностные посылки, в то время как 
правовая психология соответствует эмпирическому, обы-
денному уровню общественного сознания, формируется 
вследствие повседневной человеческой практики [2].

Правовая идеология выступает преимущественно на 
уровне теории, сближается с наукой, однако между ними 
есть значимые различия, поскольку наука дает объек-
тивные знания о предметах и явлениях действительности, 
а  также их закономерностях, в  то время как правовая 
идеология способна дать не только знание, но и  отно-
шение к предмету этого знания. Правовая психология рас-
сматривается как «стихийный, несистематизированный 
слой правового сознания, выражающийся в  отдельных 
психологических реакциях любого человека или той или 
иной социальной группы на государство, право, законода-
тельство, другие юридические феномены». Правовая пси-
хология возникает в  значительной степени стихийным 
образом, под воздействием условий повседневной жизни, 
в результате общения и взаимодействия людей [3].

В зависимости от уровня, глубины знания права, его 
особенностей как регулятора общественных отношений 
правосознание можно классифицировать на обыденное, 
профессиональное и  научное. Обыденное правосознание 
носит характер упрощенных, поверхностных суждений 
о праве и отражает житейски воспринимаемые конкретные 
правовые явления. Профессиональное правосознание 
складывается в ходе специальной подготовки и в процессе 
осуществления практической юридической деятельности. 

Научное правосознание характерно для исследователей, 
научных работников, занимающихся вопросами правового 
регулирования общественных отношений [4].

В выделении основных элементов правосознания на-
ряду с правовой психологией и правовой идеологией вы-
деляют следующие элементы: информационный элемент 
(наличие в сознании того или иного объема информации 
о законе); оценочный элемент (т. е. получив информацию 
о нормативном акте, человек оценивает его, сопоставляет 
с  собственными ценностями); волевой (узнав о  законе 
и оценив его, человек решает, что он будет делать в усло-
виях, предусмотренных законом) [1]. По широте распро-
странения правосознание характеризуется как массовое, 
специализированное, локальное [5]. Правосознание в за-
висимости от предмета отражения соответствует разным 
отраслям права и различным видам правовых отношений 
(конституционно-правовому, гражданско-правовому, се-
мейно-правовому и др.) [1, 4].

По мотивационно-регулятивному характеру и волевой 
направленности правосознание делится на законоодобря-
ющее, при котором требования и ценности закона осозна-
ются и воспринимаются субъектом как безусловно необ-
ходимые и полезные подлежат обязательной реализации; 
законопослушное (при котором установочная позиция 
субъекта  — это результат целенаправленного выбора на 
основе взвешивания с одной стороны — достоинств и пре-
имуществ соблюдения закона и недостатков, а с другой–
отрицательных последствий нарушения закона); законо-
нарушающее, обусловленное представлениями субъекта 
о преимуществах несоблюдения права нарушения закона 
[1, 6].

Выделяют три основные функции правосознания  — 
познавательную, оценочную и  регулятивную, соответ-
ственно им определяются основные функциональные 
компоненты правосознания. Познавательная функция 
направлена на получение знаний о праве, его понимание 
и  осознание. Оценочная функция выражается в  оценке 
значимости и  ценности полученных правовых знаний. 
Регулятивная функция осуществляется за счет социаль-
но-правовых установок и ценностных ориентаций [1, 4]. 
Кроме названных, А. А. Косых выделяет прогностическую 
функцию, позволяющую прогнозировать результаты дея-
тельности в правовой сфере [7].
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Таким образом, структурой правосознания является 
совокупность взаимосвязанных и  взаимодействующих 
компонентов, обеспечивающих целостность правосо-
знания, его развитие и  функционирование. Количество 

элементов правосознания, их взаимосвязь трактуются 
учеными различным образом. Функциональными компо-
нентами правосознания являются познавательный, оце-
ночный, регулятивный и прогностический.
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Возмездная приватизация жилых помещений и долей 
в них, являющихся федеральной собственностью

Подуфалый Дмитрий Владимирович, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

В статье автор рассматривает вопрос о возможности наделения граждан Российской Федерации правом возмездной 
приватизации жилых помещений, являющихся федеральной собственностью, тем самым восстановить право граждан 
на выкуп жилого помещения или его доли.

Конституционное право на жилище предполагает гаран-
тированную законом возможность для каждого быть 

обеспеченным постоянным жильем, возможность стабиль-
ного пользования имеющимся жильем, неприкосновен-
ность жилища, право на улучшение жилищных условий, 
а  также обеспечение для проживающих в  жилых домах, 
жилых помещениях здоровой и безопасной среды обитания.

Настоящая статья затрагивает вопрос возмездной при-
ватизации жилых помещений и их долей, являющиеся фе-
деральным имуществом.

С момента принятия Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» (далее — Закон РФ № 1541–1) 
прошло более 30 лет, однако, несмотря на все внесенные 
поправки, включая последнюю редакцию от 01.06.2021, 
изначальная цель, которая состояла в том, чтобы предо-
ставить гражданам реальный выбор в  удовлетворении 
жилищных потребностей, а  также повысить эффектив-

ность использования и сохранности жилищного фонда — 
достигнута лишь частично. Обоснованность государ-
ственного регулирования жилищной сферы, как одной 
из базовых потребностей населения, не подвергается со-
мнению, ведь конституционно закреплено право каждого 
на жилище, а  малоимущим и  нуждающимся гражданам 
оно предоставляется бесплатно.

В эпоху преобразований, которые связаны с привати-
зацией, именно граждане, которые получили жилье от го-
сударства, оказались наиболее уязвимой группой. Многие 
из них столкнулись с  ограничением в  реализации права 
на приобретение в собственность или отчуждение зани-
маемого жилья.

Особую сложность представляет приватизация жилых 
помещений и  дoлей, которые принадлежат Российской 
Федерации и не закреплены за третьими лицами.

Неоднозначность норм российского законодательства 
лишает органы исполнительной власти правовых осно-



“Young Scientist”  .  # 26 (577)  .  June 2025 343Jurisprudence

ваний для принятия решений об отчуждении такого фе-
дерального имущества в пользу граждан.

Положение о  Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом, утвержденное Правитель-
ством Российской Федерации от 05.06.2008 года №  432 
(далее  — Положение), не наделяет полномочиями феде-
ральный орган исполнительной власти, отвечающий за 
федеральное имущество, даже полномочиями по безвоз-
мездной приватизации жилых помещений, что проти-
воречит ст. 11 Закона РФ № 1541–1, где указано о праве 
каждого гражданина на приобретение в  собственность 
бесплатно, один раз, в порядке приватизации жилого по-
мещения, в том числе находящегося не только в муници-
пальном, а  также и  государственном жилищном фонде 
социального использования, что препятствует реали-
зации эффективной политики в области управления фе-
деральным жилищным фондом.

При рассмотрении обращений граждан, имеющих 
право на получение в собственность жилого помещения 
от государства, в  том числе после предоставления пра-
воустанавливающих документов, для проведения меро-
приятий безвозмездной приватизации жилого помещения 
Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (далее  — Росимущество) самостоятельно 
или через поручения своим территориальным управле-
ниям инициирует процедуру передачи такого жилого по-
мещения в муниципальный орган власти, на территории 
которого расположено жилое помещение, и который на-
делен полномочиями его передачи в  собственность гра-
жданина.

Большая часть граждан, которые изъявляют желание 
приватизировать жилые помещения бесплатно, полу-
чили права на проживание в государственных квартирах 
и комнатах от учреждений, организаций и предприятий, 
на которых работали они или члены их семьи, но ныне 
уже не существующих, прошедших приватизацию в 90-х 
годах XX века, сменивших собственника.

Отсутствие документов у  граждан или полномочий 
у  одних работников государственных структур и  неже-
лание брать на себя ответственность у других, затягивает 
процесс передачи жилых помещений в  муниципальный 
орган власти и в конечном итоге приводит к судебным за-
седаниям, а далее и решению суда, как правило в пользу 
гражданина.

На сегодняшний день возмездное отчуждение феде-
рального жилья законодательно не предусмотрено, за ис-
ключением отдельных случаев, которые могут служить 
прецедентом для решения рассматриваемой проблемы. 
Например, жилые помещения, которые перешли в  соб-
ственность Российской Федерации по решению суда от 
лиц, совершивших коррупционные преступления, или 
в отношении которых не представлены сведения о закон-
ности их приобретения, приватизируются на основании 
ст. 30.4 Федерального закона от 21.12.2001 № 178 «О при-
ватизации государственного и  муниципального имуще-
ства» (далее — Закон № 178-ФЗ), с учетом определенных 

особенностей. В  данном случае, несмотря на наличие 
стоимостного условия, фактически допускается возмож-
ность возмездной приватизации жилья физическими ли-
цами.

Возникает закономерный вопрос: почему граждане, 
которые не относятся к категории малоимущих, но жела-
ющие улучшить свои жилищные условия, не могут реа-
лизовать право на возмездную приватизацию жилого по-
мещения в виде доли жилого помещения или отдельной 
комнаты, когда «соседом» является Российская Феде-
рация?

Возвращаясь к  началу статьи, где описана проблема 
безвозмездной приватизации, находим, что она пересе-
кается с  другой проблемой  — отсутствие права гражда-
нина на возмездную приватизацию, а также другим нема-
ловажным вопросом  — передачи жилого помещения на 
иной уровень собственности.

Проблема передачи на иной уровень собственности, 
в большинстве случаях, как раз возникает у такого феде-
рального недвижимого имущества, являющееся частью 
квартиры или жилого дома (комната или доля жилого по-
мещения) (далее — Имущество РФ).

Отсутствие законодательного механизма, который по-
зволяет беспрепятственно в одностороннем порядке пере-
дать жилые помещения муниципальным органам власти 
или реализовать преимущественное право гражданина на 
выкуп Имущества РФ и заставляет задуматься о необхо-
димости устранения пробела в законодательстве.

Согласно статье 6 Закона РФ № 1541–1 передача жилых 
помещений в  собственность граждан осуществляется 
уполномоченными собственниками указанных жилых 
помещений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а  также государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, за 
которыми закреплен жилищный фонд на праве хозяй-
ственного ведения, государственными или муниципаль-
ными учреждениями, казенными предприятиями, в опе-
ративное управление которых передан жилищный фонд.

В статье не конкретизирован государственный орган 
власти, наделенный указанными полномочиями, также 
нет четкого понимания о какой передаче в собственность 
граждан идет речь: о возмездной или бесплатной прива-
тизации.

Совершенно очевидно, что в случае если жилое поме-
щение свободно от обременения третьих лиц и является 
федеральным имуществом, функцию по его управлению 
должно осуществлять Росимущество, однако в  Поло-
жении в отношении именно жилых помещений ничего не 
сказано, что не позволяет Росимуществу проводить при-
ватизацию жилых помещений, не относящихся к  объ-
ектам, указанным в Законе № 178-ФЗ.

В ответ на все письма граждан, изъявляющих желание 
выкупить Имущество РФ, Росимущество и  его террито-
риальные управления ссылаются на статью 1 Закона РФ 
№ 1541–1, указывая на невозможность возмездной прива-
тизации, так как согласно настоящей статье приватизация 
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жилых помещений  — бесплатная передача в  собствен-
ность граждан Российской Федерации на добровольной 
основе занимаемых ими жилых помещений в  государ-
ственном и муниципальном жилищном фонде, либо ука-
зывают на то, что жилое помещение не включено в про-
гнозный план (программу) приватизации федерального 
имущества.

В большинстве случаях после отказа Росимущества 
в  продаже Имущества РФ гражданин предлагает выку-
пить у  него часть жилого помещения, которая принад-
лежит ему, на что Росимущество также направляет отказ 
заявителю.

Таким образом, несмотря на соблюдение законодатель-
ства и  формальных требований по рассмотрению обра-
щений граждан, государство отстраняется от их проблем, 
связанных с улучшением жилищного вопроса.

Следует отметить, что граждане направляют запрос на 
выкуп Имущества РФ, которое свободно от прав третьих 
лиц. Кроме того, само по себе возникшее право собствен-
ности у Российской Федерации на Имущество РФ ничем 
не отличается от прав собственности на жилые поме-
щения, указанные в статье 30.4 Закона № 178-ФЗ, но ко-
торые, при соблюдении определенных условий, могут 
быть переданы в собственность гражданина на основании 
договора купли-продажи, заключенного по результатам 
проведенного аукциона.

Описанное выше, а  также сами условия, которые 
должны быть соблюдены при продаже жилого помещения 
в соответствии со статьей 30.4 Закона № 178-ФЗ, приводят 
к  необоснованному неравенству между различными ка-
тегориями жилых помещений, которые находятся в  фе-
деральной собственности, поскольку отсутствует объ-
ективная разница между помещениями, которые были 
получены в результате коррупционных правонарушений, 
и  помещениями, которые были приобретены государ-
ством по иным основаниям (например, по договорам да-
рения, наследования выморочного имущества).

Кроме того, ограничивается реализация преиму-
щественного права выкупа. Так, собственники долей 
и комнат в жилых помещениях не могут реализовать свое 
преимущественное право выкупа долей или комнат, ко-
торые находятся в  федеральной собственности (статья 
252 ГК РФ). Иными словами, такое ограничение препят-
ствует ликвидации коммунальных квартир и улучшению 
жилищных условий граждан.

Отсутствие права на возмездную приватизацию жи-
лого помещения, принадлежащего Российской Федерации 
и  продажа своего долевого права собственности или 
права собственности на часть жилого помещения — ком-
нату, по цене соответствующей рыночному уровню, яв-
ляется важнейшей, до сих пор не нерешенной задачей За-
кона РФ № 1541–1 и закона № 178-ФЗ.

Проводя исследование данного вопроса мы пришли 
к выводу, что отсутствие в  законодательстве рычага, на-
деляющего гражданина правом возмездной привати-
зации жилых помещений, являющихся государственной 

собственностью, нарушает его право на свободный выбор 
способа удовлетворения потребности в жилище, если он 
является собственником части жилого помещения (в виде 
доли в  праве или обособленной комнаты), другая часть 
которого является федеральной собственностью.

Китай, как и Союз Советских Социалистических Рес-
публик (далее — СССР), правопреемником которого яв-
ляется на своей территории Российская Федерация в со-
ответствии со статьей 67.1 Конституции Российской 
Федерации, до определенного момента развития своей 
экономики, датированного 1998 годом, бесплатно обес-
печивал граждан жильем. После проведения ряда реформ 
Государственный совет официально прекратил все формы 
государственного обеспечения жильем как формой бла-
госостояния со стороны рабочих подразделений (как го-
сударственных ведомств, так и  государственных пред-
приятий). С  этого момента покупка на рынке стала 
единственным способом получения жилья в Китае.

Решение, позволяющее инвестировать в  строитель-
ство, в том числе жилищное, не только государственным 
предприятиям, а  всем гражданам Китая и  иностранным 
инвесторам, стало значительным стимулом для рынка 
недвижимости, направленным на поддержку высокого 
спроса и рост рынка. 

Анализируя опыт приватизации зарубежных стран, 
стоит отметить, что в различных европейских странах су-
ществует приватизация государственных предприятий, 
бесплатная приватизация жилой недвижимости отсут-
ствует. Страны СНГ уходят от безвозмездной привати-
зации жилья. Китай более 25-ти лет назад полностью 
отказался от такого механизма обеспечения жильем гра-
ждан, тем самым существенно снизил внутреннюю фи-
нансовую нагрузку на бюджет государства, направленную 
на содержание недвижимого имущества.

В Российской Федерации возможность бесплатной 
приватизации неоднократно продлевалась, что свидетель-
ствует о его социальной значимости и необходимости для 
значительной части населения. Однако, несмотря на это, 
вокруг данного института не утихают многочисленные 
дискуссии о  целесообразности его дальнейшего суще-
ствования в связи с формированием полноценного рынка 
жилья. Многие эксперты полагают, что бесплатная прива-
тизация искажает рыночные механизмы, а также создает 
неравные условия для различных категорий граждан.

На наш взгляд, на сегодняшний день, когда рынок 
жилья в  России в  значительной степени уже сформи-
рован, сохранение бесплатной приватизации вызывает 
определенные вопросы. В  частности, создает неравные 
условия для тех, кто приобрел жилье на рыночных усло-
виях, и тех, кто получил его бесплатно.

В настоящее время есть еще одна актуальная проблема, 
которая заключается в предоставлении бесплатного соци-
ального жилья так называемым новым гражданам нашей 
страны, до не давнего времени считавшиеся мигрантами. 
Данный вопрос многогранен и  может быть рассмотрен 
в отдельной статье.
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Для разрешения вопросов, озвученных в  настоящей 
статье, предлагаем следующие решения:

— Необходимо расширить перечень объектов, ко-
торые подлежат возмездной приватизации, путем вне-
сения соответствующих изменения в  пункт 1 статьи 
30.04 Закона № 178-ФЗ, предусмотрев возможность воз-
мездной приватизации жилых помещений, находящихся 
в  федеральной собственности, вне зависимости от ос-
нования их приобретения, а также убрать условие о ры-
ночной стоимости жилого помещения, определяющее 
возможность проведения возмездной приватизации кор-
рупционного имущества, обращенного в  собственность 
государства..

— Предусмотреть в  Законе №  178-ФЗ положение 
о  преимущественном праве выкупа доли или комнаты 
в жилом помещении лицами, которые проживают или за-
нимают на законных основаниях такое жилое помещение 
или о  возможности проведения продажи жилого поме-
щения или его доли путем проведения аукциона, в случае 
если гражданин, проживающий на законных основаниях 
в соседнем жилом помещении в данной квартире (доме), 
отказался от первоочередного права выкупа.

— Пункт 2 статьи 30.04 Закона 178-ФЗ изложить в сле-
дующей редакции «Жилые помещения жилищного фонда 
Российской Федерации, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, приватизируются исключительно путем продажи 
на аукционе. При признании аукциона несостоявшимся 
информационное сообщение о  проведении повторного 
аукциона размещается в порядке, установленном статьей 
15 настоящего Федерального закона, в срок не позднее од-

ного месяца со дня признания аукциона несостоявшимся. 
Начальная цена продажи на повторном аукционе сни-
жается на величину, определяемую в соответствии с ме-
тодикой, утвержденной уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, но не более чем на 20 
процентов. В  случае, если повторный аукцион признан 
несостоявшимся, проведение следующего аукциона воз-
можно не ранее чем через три месяца».

— Необходимо внести соответствующие изменения 
в  Положение, наделив Росимущество полномочиями 
безвозмездной приватизации федерального имущества, 
а  также полномочиями по реализации преимуществен-
ного права выкупа доли или комнаты в  жилом поме-
щении лицами, которые проживают или занимаются на 
законных основаниях это или соседнее жилое помещение 
в данной квартире (доме) без внесения такого имущества 
в прогнозный план (программу) приватизации федераль-
ного имущества.

На основании вышеизложенного, можно отметить, что 
реализация предложенных рекомендаций приведет к со-
кращению числа коммунальных квартир, позволит укре-
пить правовую защиту граждан, решит их проблему по 
улучшению жилищных условий, снизит нагрузку бюд-
жета на расходы по содержанию неиспользуемого имуще-
ства, увеличит налоговые поступления и снизит нагрузку 
на судебную систему, которая рассматривает иски о нару-
шении прав на приватизацию, нарушении прав выкупа 
федерального имущества, а также о взыскании задолжен-
ности с  Российской Федерации перед организациями по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.
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В статье автор исследует опыт теоретического и практического решения проблем самозанятых и индивидуальных 
предпринимателей в сравнении с Россией.
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Самозанятость и  индивидуальное предприниматель-
ство играют ключевую роль в  экономиках многих 

стран, обеспечивая гибкость рынка труда, снижение без-
работицы и  стимулирование экономического роста. 
В условиях цифровизации и глобализации эти формы за-
нятости становятся всё более актуальными, однако их ре-
гулирование сталкивается с рядом вызовов, включая на-
логовую нагрузку, социальную защищённость и  борьбу 
с теневой экономикой. В России, например, введение на-
лога на профессиональный доход (НПД) в 2018 году стало 
важным шагом для легализации самозанятых, но вопросы 
их правового статуса и социальной поддержки остаются 
открытыми [1]. 

Зарубежный опыт, в  частности США, Германии 
и  Китая, демонстрирует разнообразные подходы к  ре-
шению этих проблем, которые могут быть полезны для 
совершенствования российской практики. Цель данной 
статьи  — проанализировать теоретические и  практиче-
ские аспекты регулирования самозанятых и  индивиду-
альных предпринимателей (ИП) в  указанных странах, 
сравнить их с  российской моделью и  выявить возмож-
ности для оптимизации законодательства РФ.

Изучение зарубежного опыта актуально в  контексте 
глобальных тенденций к индивидуализации труда и роста 
платформенной занятости. В США и Германии самозаня-
тость рассматривается как инструмент повышения эко-
номической активности, но с  акцентом на социальную 
защиту [2]. В  Китае, напротив, приоритет отдаётся мас-
совому вовлечению граждан в предпринимательство для 
решения проблемы занятости [3]. Россия, внедряя НПД, 
стремится упростить легализацию самозанятых, но стал-
кивается с  вызовами, связанными с  низкой социальной 
защищённостью этой категории. Сравнительный анализ 
позволяет выявить лучшие практики и  адаптировать их 
к российским условиям.

Зарубежный опыт регулирования самозанятых 
и индивидуальных предпринимателей

– США: баланс между гибкостью и  социальной за-
щитой

В США самозанятость и индивидуальное предприни-
мательство регулируются на федеральном и региональном 
уровнях, что обеспечивает гибкость, но усложняет едино-

образие. Согласно определению Службы внутренних до-
ходов (IRS), самозанятыми считаются индивидуальные 
предприниматели (sole proprietors), независимые подряд-
чики (independent contractors) и участники товариществ, 
ведущие бизнес без наёмных работников [4]. Основные 
нормативные акты включают Свод федеральных норма-
тивных актов (Code of Federal Regulations), Кодекс США 
(US Code) и Закон о взносах на самозанятость (SECA). В 
2023 году в США насчитывалось около 31 млн ИП и 9,8 
млн самозанятых, что составляет значительную долю ра-
бочей силы [5].

Теоретический подход в  США основан на концепции 
экономической свободы, где самозанятость рассматрива-
ется как способ самовыражения и создания рабочих мест. 
Однако теоретики, такие как Доллархайд, подчёркивают 
риски, связанные с  недостаточной социальной защитой 
самозанятых, особенно в сравнении с наёмными работни-
ками [6]. Государство стремится минимизировать теневую 
занятость, вводя строгие налоговые требования, но одно-
временно поддерживает предпринимательство через про-
граммы, такие как Project GATE (Growing America Through 
Entrepreneurship), запущенный в 2003 году для обучения 
и финансирования ИП [7].

Практическое регулирование включает уплату на-
лога SECA (15,3 %, включая 12,4 % на социальное обеспе-
чение и 2,9  % на медицинское страхование) и  федераль-
ного подоходного налога (от 10 до 43,6 % в зависимости 
от дохода) [4]. Регистрация ИП и самозанятых упрощена: 
достаточно получить идентификационный номер налого-
плательщика (EIN) через сайт IRS. Однако самозанятые 
обязаны подавать налоговую декларацию (Форма 1040, 
Приложение C), что увеличивает административную на-
грузку. Социальная защита остаётся слабым местом: са-
мозанятые не имеют права на оплачиваемые отпуска или 
страхование по безработице, что вынуждает их самостоя-
тельно финансировать пенсии и медицинские услуги. Для 
решения этой проблемы в некоторых штатах, например, 
в  Калифорнии, вводятся законы, обязывающие плат-
формы (Uber, Lyft) предоставлять самозанятым базовые 
социальные гарантии [8].

Проблемы и решения: Основная проблема — высокая 
налоговая нагрузка и низкая социальная защищённость. 
В 2024 году IRS расширила доступ к  упрощённым нало-
говым вычетам для самозанятых, а  в ряде штатов те-
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стируются программы субсидирования медицинского 
страхования [9]. Теоретически обсуждается введение ги-
бридного статуса между самозанятыми и  наёмными ра-
ботниками для платформенной занятости.

– Германия: акцент на социальную интеграцию
В Германии самозанятость (Selbstständigkeit) и индиви-

дуальное предпринимательство регулируются Граждан-
ским кодексом (BGB) и Законом о содействии самозаня-
тости (Gesetz zur Förderung der Selbstständigkeit) [10]. В 
2023 году в стране насчитывалось около 4,2 млн ИП и 2,5 
млн самозанятых, преимущественно в  сфере услуг и  IT 
[11]. Немецкая модель ориентирована на интеграцию са-
мозанятых в систему социальной защиты, что отличает её 
от американской.

Теоретический подход базируется на концепции соци-
ального рыночного хозяйства, где самозанятость рассма-
тривается как часть устойчивой экономики. Немецкие ис-
следователи, такие как Забелина, подчёркивают важность 
баланса между экономической свободой и  социальной 
ответственностью государства [12]. Самозанятые в  Гер-
мании делятся на две категории: Freiberufler (свободные 
профессии, например, врачи, юристы) и Gewerbetreibende 
(торгово-промышленные предприниматели). Первая ка-
тегория пользуется налоговыми льготами и упрощённым 
регулированием.

Практическое регулирование включает обяза-
тельную регистрацию в  налоговом органе (Finanzamt) 
и, для Gewerbetreibende, в  торговом реестре. Самоза-
нятые платят подоходный налог (14–45  %) и, в  отличие 
от России, обязаны вносить взносы в  систему социаль-
ного страхования (около 14  % на медицинское и 18,6  % 
на пенсионное страхование) [10]. Freiberufler освобо-
ждены от некоторых взносов, что стимулирует занятость 
в  креативных отраслях. Процедура регистрации зани-
мает до 10 дней, а налоговая отчётность обязательна для 
всех категорий. Германия активно поддерживает само-
занятых через гранты и программы обучения, такие как 
Existenzgründungszuschuss, предоставляющие стартовый 
капитал [13].

Проблемы и  решения: Высокие социальные взносы 
снижают привлекательность самозанятости для низко-
доходных групп. В 2024 году правительство Германии 
предложило снизить минимальные взносы для само-
занятых с  доходом ниже 1700 евро в  месяц. Также об-
суждается реформа статуса «лже-самозанятости» 
(Scheinselbstständigkeit), чтобы предотвратить злоупо-
требления со стороны работодателей, использующих са-
мозанятых для обхода трудового законодательства.

– Китай: массовая самозанятость как инстру-
мент занятости

В Китае самозанятость и индивидуальное предприни-
мательство регулируются Законом об индивидуальных 
частных предприятиях и Положением о содействии раз-
витию самозанятых предпринимателей. В 2023 году 
в стране насчитывалось 111 млн ИП и около 100 млн само-
занятых, что делает Китай лидером по численности этих 

категорий. Самозанятость активно поддерживается госу-
дарством как средство борьбы с безработицей, особенно 
в сельских регионах.

Теоретический подход в Китае ориентирован на праг-
матизм: самозанятость рассматривается как инструмент 
экономической стабильности и  сокращения бедности. 
Китайские экономисты, такие как Ли, подчёркивают роль 
самозанятых в развитии электронной коммерции и плат-
форменной экономики (например, через платформы 
Taobao и Pinduoduo). Государство поощряет массовую са-
мозанятость, но теоретические дискуссии о  социальной 
защите остаются ограниченными.

Практическое регулирование предполагает реги-
страцию ИП и  самозанятых в  местных органах админи-
страции, что занимает до 15 дней. ИП платят налог на 
предпринимательскую деятельность (20  %), а  самоза-
нятые — подоходный налог (10–45 % в зависимости от до-
хода). Обязательные страховые взносы составляют 39  % 
для ИП и 11  % для самозанятых, но их уплата часто иг-
норируется в  сельских регионах из-за слабого контроля. 
Самозанятые не имеют права нанимать персонал, а нало-
говая отчётность обязательна. Государство предоставляет 
налоговые льготы и микрокредиты для самозанятых, осо-
бенно в сфере e-commerce, что способствовало росту их 
числа на 15 % в 2022–2024 годах.

Проблемы и  решения: Основная проблема  — низкая 
социальная защищённость и  неравномерное регулиро-
вание между городскими и сельскими регионами. В 2024 
году Китай запустил пилотные программы по субсидиро-
ванию пенсионных взносов для самозанятых в  провин-
циях Гуандун и Чжэцзян. Также обсуждается упрощение 
налоговой отчётности для микропредприятий, чтобы 
снизить административную нагрузку.

Сравнение зарубежного опыта с Россией 
и рекомендации

– Правовой статус и регистрация
В России правовой статус самозанятых и  ИП чётко 

разграничен. Самозанятые регулируются Федеральным 
законом № 422-ФЗ от 27.11.2018, а ИП — Налоговым ко-
дексом РФ [1]. Регистрация самозанятых через прило-
жение «Мой налог» занимает менее 10 минут, что является 
одним из самых простых процессов в мире. ИП регистри-
руются через сайт ФНС или МФЦ за 3–5 дней. В США ре-
гистрация также упрощена (через сайт IRS), но требует 
получения EIN, что может занять до недели [4]. В  Гер-
мании процесс сложнее из-за обязательной регистрации 
в Finanzamt и, для некоторых категорий, в торговом рее-
стре [10]. В Китае регистрация занимает до 15 дней, что 
менее удобно, чем в России.

Сравнение: Российская модель регистрации самоза-
нятых превосходит зарубежные аналоги по скорости 
и  простоте. Однако для ИП административные про-
цедуры в  США и  Германии более гибкие благодаря ре-
гиональным вариациям, тогда как в  России они унифи-
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цированы. Китай отстаёт по удобству регистрации, но 
компенсирует это льготами для микропредприятий.

Рекомендации: Сохранить упрощённую регистрацию 
самозанятых и распространить её принципы на ИП, вне-
дрив полностью цифровую процедуру без необходимости 
посещения МФЦ. Изучить опыт Германии по дифферен-
циации самозанятых (например, аналог Freiberufler) для 
креативных профессий [12].

– Налогообложение и социальные взносы
В России самозанятые платят НПД (4 % для доходов от 

физлиц, 6 % от юрлиц), что значительно ниже, чем в США 
(15,3 % SECA + подоходный налог), Германии (14–45 % по-
доходный налог + социальные взносы) или Китае (10–45 % 
подоходный налог) [1, 4, 10, 15]. ИП в России используют 
УСН (6 или 15 %), ПСН или НДФЛ (13 %), а также платят 
фиксированные взносы (около 45 000 рублей в 2024 году). 
В США налоговая нагрузка на ИП выше из-за SECA и про-
грессивной шкалы подоходного налога [4]. В  Германии 
обязательные социальные взносы для ИП и самозанятых 
составляют до 32 % дохода, что снижает их конкуренто-
способность [10]. В Китае налоговая ставка для ИП (20 %) 
ниже, чем для самозанятых, но социальные взносы (39 %) 
создают значительную нагрузку.

Сравнение: Россия предлагает одну из самых низких 
налоговых ставок для самозанятых, но отсутствие обя-
зательных социальных взносов ограничивает их доступ 
к  пенсиям и  медицинскому страхованию. США и  Гер-
мания обеспечивают социальную защиту, но за счёт вы-
сокой налоговой нагрузки. Китайская модель менее эф-
фективна из-за неравномерного контроля и  высоких 
взносов для ИП.

Рекомендации: Ввести добровольные социальные 
взносы для самозанятых, как в Германии, с возможностью 
субсидирования для низкодоходных групп [10]. Рассмо-
треть опыт США по упрощённым налоговым вычетам для 
ИП, чтобы снизить административную нагрузку [9].

– Социальная защита и поддержка
В России самозанятые не имеют доступа к  оплачи-

ваемым отпускам, страхованию по безработице или обя-
зательным пенсионным накоплениям, что контрастирует 
с Германией, где социальные взносы обеспечивают базовую 
защиту [10]. В  США социальная защита минимальна, но 
программы вроде Project GATE поддерживают стартапы 
[7]. В Китае социальная защита для самозанятых практи-

чески отсутствует, хотя микрокредиты и льготы стимули-
руют предпринимательство. В России поддержка ИП и са-
мозанятых ограничена налоговыми льготами и  редкими 
грантами, в  отличие от Германии, где существуют ком-
плексные программы финансирования [13].

Сравнение: Германия демонстрирует наиболее сба-
лансированную модель социальной защиты, тогда как 
Россия и Китай отстают в этом аспекте. США компенси-
руют слабую защиту программами обучения и финанси-
рования, что частично применимо к России.

Рекомендации: Разработать программы под-
держки самозанятых, аналогичные немецким 
Existenzgründungszuschuss, с  акцентом на обучение 
и гранты [13]. Внедрить пилотные проекты по субсидиро-
ванию медицинского страхования для самозанятых, как 
в некоторых штатах США [9].

Анализ зарубежного опыта регулирования самоза-
нятых и  ИП в  США, Германии и  Китае показывает, что 
каждая страна решает схожие проблемы (теневая заня-
тость, социальная защита, налоговая нагрузка) с  учётом 
национальных особенностей. США делают акцент на эко-
номической свободе, но сталкиваются с  низкой соци-
альной защищённостью [6]. Германия успешно интегри-
рует самозанятых в  систему социального страхования, 
хотя высокие взносы ограничивают их рост [12]. Китай 
стимулирует массовую самозанятость, но игнорирует со-
циальные гарантии. Россия, внедрив НПД, создала одну 
из самых простых и низконалоговых систем для самоза-
нятых, но её слабым местом остаётся отсутствие соци-
альной защиты [1].

Для совершенствования российской модели рекомен-
дуется: 

1) сохранить упрощённую регистрацию и  низкие на-
логовые ставки; 

2) ввести добровольные социальные взносы с  субси-
диями для низкодоходных групп; 

3) разработать программы обучения и грантов, анало-
гичные немецким и американским. 

Эти меры позволят сбалансировать экономическую 
свободу и  социальную защищённость, укрепив роль са-
мозанятых и  ИП в  экономике РФ. Дальнейшие исследо-
вания могут быть направлены на изучение влияния плат-
форменной занятости на регулирование самозанятости 
в условиях цифровизации.
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В статье описываются некоторые вытекающие из уголовно-процессуального законодательства проблемы, касаю-
щиеся реализации подозреваемыми и обвиняемыми своих прав в ходе проведения допроса, обосновывается важность дан-
ного следственного действия для стороны защиты. Помимо этого, анализируется судебная практика, касающаяся рас-
сматриваемого вопроса.
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Уголовный процесс представляет собой особую, 
жестко регламентированную процедуру, направ-

ленную в  первую очередь на защиту государством гра-
ждан от преступных посягательств. Осуществление 
данной деятельности возлагается в первую очередь на спе-
циально уполномоченные органы, непосредственно осу-
ществляющих предварительное расследование.

Изобличение виновных в  совершении преступ-
ления зачастую является достаточно сложной задачей. 
Дело не только в  их естественном стремлении проти-
водействовать расследованию, избежать уголовной от-
ветственности. Получивший сообщение о  совершении 
преступного посягательства следователь сталкивается 
с недостатком информации. Он может только лишь на ос-
нове имеющихся сведений предполагать о  случившемся, 
выстраивать версии [1].

Учитывая особую значимость и  затрудненность рас-
сматриваемой деятельности, законодатель наделил ор-
ганы предварительного расследования рядом полномочий 
принудительного характера. Однако отмеченная выше не-
осведомленность следователя относительно фактических 
обстоятельств дела порой побуждает его применять ука-
занные меры воздействия по отношению к  участникам 
уголовного судопроизводства, в  том числе к  тем из них, 
кто не совершал преступного посягательства. Сказанное 
относится не только к лицам, имеющих процессуальный 
статус свидетелей или потерпевших. Подозреваемые, а в 
некоторых случаях и  обвиняемые, будучи признанными 
таковыми, в  действительности могут оказаться вовсе не 
причастными к произошедшему.

Действующий УПК РФ провозглашает назначением 
уголовного судопроизводства не только защиту прав и за-
конных интересов пострадавших от совершения преступ-
ления, но и ограждение невиновных от необоснованных 
ограничений, обвинений и осуждений [2].

Конституция Российской Федерации закрепляет, что 
каждый имеет право защищать свои права всеми спо-
собами, не запрещенными законом. Об этом также не 
один раз отмечал Верховный Суд, например в Постанов-
лении от 30 июня 2015 года №  29 «О практике приме-
нения судами законодательства, обеспечивающего право 
на защиту в  уголовном судопроизводстве» [3]. Одним 
из немногих следственных действий, предоставляющим 
возможность непосредственно защититься от предъяв-
ленного подозрения или обвинения, является допрос. 
Именно посредством дачи показаний, лицо может изло-
жить собственное видение событий, сообщить о наличии 
алиби и т. д. Более того, допрос является самым распро-
страненным следственным действием, без проведения ко-
торого не обходится практически ни одно уголовное дело. 
Поэтому нам представляется важным более детальное 
рассмотрение процессуальных гарантий, обеспечива-
ющих допрашиваемым лицам возможность эффективной 
дачи показаний для защиты своих прав.

Проанализировав нормы УПК РФ, хотим отметить 
в рамках данной статьи некоторые проблемы. В целях до-
полнения данных раннее показаний, уголовно-процессу-
альное законодательство закрепляет возможность про-
ведения дополнительного допроса. С  одной стороны, 
подозреваемый и обвиняемый вправе давать объяснения 
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и показания по поводу имеющегося в отношении них по-
дозрения или обвинения, что отмечается соответственно 
в статьях 46 и 47 УПК РФ. На первый взгляд, указанным 
положениям должна корреспондировать обязанность ор-
ганов предварительного расследования провести допол-
нительный допрос по желанию данных лиц. Однако на 
практике в  этом праве могут отказывать в  этом, моти-
вируя это тем, что следователь направляет ход расследо-
вания самостоятельно, в том числе решает вопрос о про-
изводстве того или иного следственного действия.

Трудно безусловно сказать, верен ли данный подход 
или нет. Необоснованный отказ от дачи показаний бес-
спорно является ограничением права на защиту. На-
пример, в постановлении Московский городской суд под-
держал позицию следователя, мотивируя это, как было 
отмечено выше, его процессуальной самостоятельностью. 
Решение об отсутствии необходимости в проведении до-
полнительного допроса, как было отмечено судом, не сви-
детельствует о  нарушении уголовно-процессуального 
законодательства и  не может причинить ущерб консти-
туционным правам и свободам обвиняемого, затруднить 
ему доступ к правосудию [4].

С другой стороны, анализ судебной практики также по-
казал, что, пытаясь реализовать свое право, обвиняемые 
фактически осуществляли противодействие расследо-
ванию. Так Московским городским судом было установ-
лено, что обвиняемым не один раз подавалось ходатайство 
о проведении дополнительного допроса. Несмотря на то, 
что данные ходатайства удовлетворялись неоднократно, 
была предоставлена возможность высказаться по суще-
ству предъявленного обвинения, в том числе с учетом из-
ученных материалов уголовного дела, он каждый раз желал 
дать новые показания. При этом обвиняемый не указывал, 
по каким обстоятельства его необходимо вновь допраши-
вать, в связи с чем, суд не нашел оснований для удовлетво-
рения ходатайства дополнительном допросе [5].

Конечно, решение следователя можно обжаловать, 
а если оно не будет в последствии отменено — предоста-
вить показания в  ходе судебного следствия. Но на наш 
взгляд, такой вариант не всегда является наиболее опти-
мальным решением для стороны защиты. Ситуации на 
практике могут складываться самым разным образом, 
и  дача дополнительных показаний на стадии предвари-
тельного расследования может быть необходима. На-
пример, это может иметь значение при избрании меры 
пресечения, заменить ее на менее строгую, тем самым дать 
дополнительное время на сбор доказательств и т. д.

Еще одной проблемой, которую уже не один раз осве-
щали в  научной литературе, является формулировка ч.2 

ст.190 УПК РФ, в соответствии с которой «показания до-
прашиваемого лица записываются, по возможности, до-
словно». Тем самым следователям предоставляется воз-
можность перефразировать показания, что может иметь 
особенное значение при установлении признаков субъ-
ективной стороны совершенного преступления и, соот-
ветственно, повлиять на дальнейшую квалификацию со-
деянного. Решить данную проблему призвана ч.6 ст.190, 
в  соответствии с  которой допрашиваемый может хода-
тайствовать об уточнении протокола допроса. Но, к  со-
жалению, на практике данная возможность не всегда реа-
лизуется. Особенно данная проблема имеет место при 
допросе свидетелей, у  которых зачастую отсутствует за-
интересованность в  закреплении строго точных форму-
лировок в показаниях.

В этом году в Государственную Думу был внесен зако-
нопроект об изменении некоторых положений УПК РФ, 
в  том числе касающиеся проведения допроса. Инициа-
торы поправок предлагают дополнить ст.217, закрепив 
право стороны защиты на дополнительный допрос раннее 
давших показания свидетелей и потерпевших [6]. Хоть это 
и не является основной целью законодателя, но введение 
данной меры косвенно может поспособствовать решению 
проблемы искажения показаний стороной обвинения.

Но все же нельзя сказать, что предложенные нормы 
будут в должной мере гарантировать защиту прав подо-
зреваемых и  обвиняемых. Ведь при таком подходе, на-
пример, при смерти, тяжелом состоянии свидетелей, по-
терпевших исключается сама возможность проведения 
дополнительного допроса. Поэтому следует согласиться 
с мнением авторов, утверждающих о необходимости вве-
дения наиболее, на наш взгляд, эффективной меры — обя-
зательной аудио фиксации данного следственного дей-
ствия. В подтверждение данной позиции Узгорская И. А. 
приводит результаты анализа рассмотрения уголовных 
дел в судах Краснодарского края, согласно которым среди 
допущенных искажений показаний, каждое четвертое 
было ложным (допрашиваемые в суде лица не могли по-
вторить их) [7]. В  условиях нынешнего развития науки, 
техники и производства решение данной задачи представ-
ляется вполне возможным.

Таким образом, уголовно-процессуальное законо-
дательство нуждается в  дополнениях, усиливающих га-
рантии защиты прав стороны защиты в  ходе прове-
дения допроса. Однако, все обозначенное выше  — это 
лишь малая часть тех проблем, которые содержит в себе 
ныне действующий УПК РФ, к тому же, по мнению зна-
чительной части авторов, усугубляемых так называемым 
«обвинительным уклоном».
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Проникновение информационных технологий (ИТ) 
в  сферу государственного управления представ-

ляет собой один из наиболее значимых трендов современ-
ного публичного администрирования. В Российской Фе-
дерации данный процесс приобрел системный характер, 
трансформируя традиционные механизмы взаимодей-
ствия государства с гражданами и бизнесом, а также вну-
тренние процессы принятия управленческих решений. 
Информация эволюционировала в стратегический ресурс 
государственного управления, а технологии её обработки 
стали инструментом реализации властных полномочий. 
Современные исследования подчеркивают, что эффек-
тивное использование информационных технологий на-
прямую коррелирует с качеством государственных услуг, 
уровнем прозрачности власти и  способностью государ-
ства реагировать на вызовы сложного, динамичного об-
щества. В  контексте российской действительности, 
характеризующейся обширной территорией, социально-
экономической дифференциацией регионов и  геополи-
тическими вызовами, роль ИТ в управлении приобретает 
особую значимость.

Концептуальное осмысление роли ИТ в  государ-
ственном управлении требует четкого определения ба-
зовых понятий. В  научной литературе под информаци-
онными технологиями в  государственном управлении 
понимается совокупность методов и инструментов сбора, 
обработки, хранения, систематизации и передачи данных, 

применяемых в  процессе разработки, принятия и  реа-
лизации управленческих решений органами публичной 
власти [7, с. 331]. Эта деятельность направлена на дости-
жение стратегических целей государства и  повышение 
эффективности функционирования его институтов.

Историческая ретроспектива позволяет выделить клю-
чевые этапы интеграции ИТ в российскую систему государ-
ственного управления. Начальный этап (конец 1990-х — 
начало 2000-х  гг.) связан с  осознанием необходимости 
преодоления цифрового отставания и  формированием 
первых программных документов. Федеральная целевая 
программа «Электронная Россия (2002–2010 годы)» стала 
отправной точкой, обозначившей задачи сокращения бю-
рократии и  повышения прозрачности через цифровые 
инструменты. Следующий этап (2010-е  гг.) характеризо-
вался концептуализацией перехода к  информационному 
обществу. Государственная программа «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» и утвержденная в 2017 году 
«Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы» закрепили цели 
повышения доступности электронных госуслуг, развития 
цифровых компетенций госслужащих и  трансформации 
управленческих процессов. Современный этап определя-
ется логикой цифровой трансформации, предполагающей 
не просто автоматизацию существующих процессов, а их 
фундаментальное переосмысление и  оптимизацию с  ис-
пользованием возможностей ИТ.
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Формирование эффективной системы использования 
ИТ в  государственном управлении потребовало создания 
развитой нормативно-правовой базы. Ключевыми до-
кументами, регулирующими эту сферу, являются Феде-
ральный закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 
Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, а  также упомянутая Стратегия развития информаци-
онного общества до 2030 года. Эти акты устанавливают 
принципы информационного обмена, права граждан на 
доступ к информации, требования к защите данных и ре-
гламентируют предоставление услуг в электронной форме.

Инфраструктурная основа электронного правитель-
ства в РФ представляет собой сложную многоуровневую 
систему. Ее ядро составляют:

1. Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ): ключевая точка входа граждан для полу-
чения широкого спектра услуг — от подачи налоговой де-
кларации до записи к врачу. ЕПГУ интегрирован с феде-
ральным реестром государственных услуг, обеспечивая 
стандартизацию и доступность.

2. Единая система идентификации и аутентификации 
(ЕСИА): централизованная система, гарантирующая без-
опасный и  однозначный доступ пользователей к  элек-
тронным сервисам различных ведомств через единую 
учетную запись, что критически важно для реализации 
принципа «одного окна».

3. Система межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ): технологическая платформа, обеспечи-
вающая безопасный обмен данными между информаци-
онными системами различных органов власти, устраняя 
необходимость требовать от заявителей документов, уже 
находящихся в распоряжении государства.

4. Единая система нормативно-справочной инфор-
мации (ЕСНСИ): поддерживает единство и актуальность 
классификаторов, справочников и  реестров, исполь-
зуемых в государственных информационных системах.

5. Комплексные системы информационной безопас-
ности: включая инфраструктуру удостоверяющих цен-
тров, обеспечивают защиту конфиденциальных данных 
и  формируют единое пространство доверия в  условиях 
растущих киберугроз.

Координацию и  контроль в  сфере государственных 
информационных ресурсов осуществляют Министерство 
цифрового развития, связи и  массовых коммуникаций 
РФ (общая координация, создание ресурсов), ФСБ России 

и  Роскомнадзор (защита информации), Росимущество 
(учет ресурсов как имущества), Роспатент (учет интеллек-
туальной собственности).

Внедрение ИТ трансформирует государственное 
управление по нескольким основным векторам. 
Во-первых, кардинально меняется взаимодействие с гра-
жданами и бизнесом. ЕПГУ стал основным каналом полу-
чения государственных услуг, существенно сокращая вре-
менные и  материальные издержки пользователей. Тренд 
перевода офлайн-услуг в  онлайн-формат, ускоренный 
пандемией COVID-19, продолжает набирать обороты.

Во-вторых, ИТ революционизируют внутриведом-
ственные и  межведомственные процессы. Электронный 
документооборот, системы управления проектами и  ре-
сурсами, системы поддержки принятия решений на ос-
нове анализа больших данных повышают скорость и об-
основанность управленческих решений, сокращают 
бюрократическую волокиту. СМЭВ обеспечивает инте-
грацию разрозненных информационных систем, создавая 
единое информационное пространство власти. Это по-
зволяет преодолевать разобщенность ведомств и  повы-
шает скоординированность действий государственного 
аппарата.

В-третьих, ИТ являются инструментом повышения от-
крытости и подотчетности власти. Публикация проектов 
нормативных правовых актов на порталах regulation.gov.
ru и pravo.gov.ru, функционирование официальных сайтов 
органов власти в соответствии с едиными требованиями, 
открытые данные — все это создает возможности для об-
щественного контроля и вовлечения граждан в процессы 
управления. Информационные технологии становятся ос-
новой для развития элементов электронной демократии.

В-четвертых, происходит цифровизация региональ-
ного и  муниципального управления. Концепция регио-
нальной информатизации направлена на преодоление 
цифрового неравенства между субъектами РФ и обеспе-
чение единого стандарта качества государственных услуг 
на всей территории страны.

Таким образом, можно сделать вывод, что информа-
ционные технологии стали неотъемлемым элементом 
системы государственного управления Российской Фе-
дерации, трансформируя его принципы, методы и  ин-
струменты. От первоначальной автоматизации отдельных 
функций и  создания электронного правительства фокус 
смещается в сторону глубокой цифровой трансформации, 
предполагающей перестройку процессов и  сервисов во-
круг потребностей пользователя на основе данных.
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Статья посвящена исследованию процессов информатизации на муниципальном уровне управления в условиях ци-
фровой трансформации публичного администрирования. Рассматриваются ключевые вызовы, с которыми сталкива-
ются органы местного самоуправления: ограниченность ресурсов, цифровое неравенство, кадровый дефицит и риски ин-
формационной безопасности. Определены перспективные направления цифровизации местного самоуправления, такие 
как интеграция больших данных, искусственного интеллекта и  мобильных решений, адаптированных к  локальным 
условиям.
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Информатизация муниципального уровня управ-
ления представляет собой сложный многогранный 

процесс, приобретающий особую актуальность в  усло-
виях внешних вызовов и ускоренной цифровой трансфор-
мации публичного администрирования. Современные 
социально-экономические и  геополитические реалии, 
включая внешнеполитическую турбулентность и переход 
к модели управления развитием, актуализируют вопросы 
эффективности цифровых коммуникаций между орга-
нами местного самоуправления и  населением. Муници-
палитеты как наиболее приближенный к гражданам уро-
вень власти сталкиваются с уникальными вызовами при 
внедрении информационных технологий, связанными 
с ограниченностью ресурсов, спецификой локальных со-
обществ и необходимостью обеспечения доверия. В усло-
виях реализации федерального проекта «Цифровое го-
сударственное управление» в рамках национальной цели 
«Цифровая трансформация», исследование особенно-
стей информатизации на местном уровне приобретает на-
учную и практическую значимость.

Центральным элементом успешной информатизации 
муниципального управления выступает фактор доверия, 
который становится ключевым ресурсом цифровой эко-
номики. Доверие определяет степень принятия гражда-
нами управленческих решений и их уверенность в надёж-
ности цифрового взаимодействия с местными властями. 

Исследования демонстрируют, что ускоренный переход 
к  цифровым коммуникациям не только создаёт новые 
возможности для диалога с населением, но и генерирует 
репутационные риски, связанные с  кризисом доверия 
к  местным органам власти [3, с. 436]. Проблема усугуб-
ляется распространением недостоверной информации 
и  фейковых новостей, которые особенно активно цир-
кулируют на местном уровне. В этих условиях цифровые 
коммуникации превращаются в  инструмент не просто 
информирования, но и формирования устойчивых отно-
шений между властью и  обществом, где доверие высту-
пает основным социальным капиталом. Эффективность 
этого процесса напрямую влияет на легитимность мест-
ного самоуправления и  способность мобилизовать гра-
жданское участие в решении локальных проблем.

Ключевой особенностью информатизации выступает 
необходимость создания интегрированного информаци-
онного пространства, обеспечивающего согласованность 
данных между различными службами и ведомствами. На 
муниципальном уровне достижение этой цели сталкива-
ется с  проблемами фрагментации данных, несовмести-
мости технических решений и  отсутствия единых стан-
дартов информационного обмена. Особую сложность 
представляет обеспечение технологической связанности 
сельских поселений и  отдалённых территорий, где огра-
ничены возможности доступа к  высокоскоростному ин-
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тернету и  современным цифровым сервисам. Внедрение 
систем электронного документооборота частично ре-
шает эти проблемы, автоматизируя процессы обработки 
данных и  обеспечивая надёжность хранения инфор-
мации, однако их адаптация к местной специфике требует 
существенных доработок.

Одним из наиболее острых ограничений успешной ин-
форматизации муниципалитетов выступает кадровый 
дефицит и  недостаточная цифровая компетентность со-
трудников местных администраций. Исследования в этой 
сфере позволяют выделить системные проблемы: недоста-
точное количество программ повышения квалификации, 
использование устаревших знаний и технологий в сфере 
PR и коммуникаций, отсутствие единого языка общения 
с  населением. Цифровая трансформация требует от му-
ниципальных служащих принципиально новых компе-
тенций, включающих навыки онлайн-коммуникации, 
модерации цифровых площадок, создания доступного 
контента и  взаимодействия с  локальными интернет-со-
обществами. Особое значение приобретают эффективная 
коммуникация и поддержание доверия, которые не менее 
важны, чем технические навыки работы с платформами. 
Кадровый кризис усугубляется слабой привлекательно-
стью муниципальной службы для IT-специалистов, что 
создаёт замкнутый круг технологического отставания. 
Решение этой проблемы требует пересмотра подходов 
к  подготовке рабочих кадров. Необходима разработка 
дифференцированных программ переподготовки, учиты-
вающих специфику различных муниципальных образо-
ваний и их технологическую оснащённость.

Важной особенностью муниципальной информати-
зации выступает дисбаланс между информированием на-
селения и  получением содержательной обратной связи. 
Многие местные органы власти сосредоточены преиму-
щественно на трансляции информации о  своей деятель-
ности, в  то время как механизмы диалога с  гражданами 
остаются неразвитыми. Мониторинг средств массовой 
информации фиксирует критические комментарии и пуб-
ликации по проблемам общественного транспорта, ка-
чества уборки территорий, переселения из аварийного 
жилья, однако реакция на эту критику часто носит фор-
мальный характер. Такая асимметрия порождает феномен 
«односторонней прозрачности», когда граждане высту-
пают пассивными реципиентами информации без воз-
можности реально влиять на управленческие решения. 
Преодоление этого дисбаланса требует внедрения ком-
плексных платформ гражданского участия, интегриро-
ванных с  региональными и  федеральными порталами, 
но адаптированных к  местной специфике. На муници-
пальном уровне это предполагает создание цифровых 
инструментов общественного обсуждения локальных 
инициатив, онлайн-мониторинга исполнения решений 
и  виртуальных приёмных с  гарантированными сроками 
ответа на обращения.

Информатизация муниципального управления сопря-
жена с  существенными рисками информационной без-

опасности, которые на местном уровне приобретают 
особую специфику. Как отмечают эксперты, современные 
угрозы включают не только традиционные кибератаки на 
инфраструктуру, но и  воздействие на массовое сознание 
граждан, осуществляемое через социально-психологи-
ческие технологии и  направленное на разрушение куль-
турного ядра локальных сообществ. Муниципалитеты 
особенно уязвимы к  распространению дезинформации 
в социальных сетях и мессенджерах, поскольку локальные 
фейки быстро тиражируются в рамках замкнутых терри-
ториальных сообществ. Противодействие этим угрозам 
требует от местных властей не только технических мер за-
щиты данных, но и  развития медийной грамотности на-
селения, создания систем оперативного опровержения 
ложной информации и сотрудничества с региональными 
центрами мониторинга информационных угроз. Особую 
сложность представляет борьба с  технологиями инфор-
мационного противоборства, включающими фабрикацию 
фактов, утаивание информации, создание информацион-
ного шума, которые могут использоваться различными 
группами влияния в  политических или экономических 
целях на местном уровне [1, с. 158]. Решение этих задач 
требует пересмотра подходов к информационной безопас-
ности как комплексной системе, сочетающей технические, 
правовые и социально-психологические компоненты.

Несмотря на многочисленные вызовы, информати-
зация муниципального уровня открывает значительные 
перспективы повышения эффективности местного само-
управления. Ключевым направлением развития является 
создание интегрированных цифровых платформ, объеди-
няющих услуги, обратную связь и механизмы обществен-
ного участия в  единой среде. Такие платформы должны 
обеспечивать быстродействие и прозрачность экономиче-
ской информации, повышение эффективности рыночных 
механизмов применительно к локальным рынкам и муни-
ципальным закупкам. Важным ресурсом выступает раз-
витие мобильных решений, адаптированных к  возмож-
ностям регионов и  учитывающих различный уровень 
цифровой грамотности пользователей. Также, перспек-
тивным направлением является внедрение технологий 
больших данных и  искусственного интеллекта для про-
гнозирования социальных процессов на местном уровне 
и моделирования эффектов управленческих решений. Од-
нако успех этих инноваций напрямую зависит от решения 
фундаментальных проблем доверия, кадрового обеспе-
чения и преодоления цифрового неравенства внутри му-
ниципальных образований.

Таким образом, можно сделать вывод, что информа-
тизация на муниципальном уровне представляет собой 
сложный социотехнический процесс, эффективность ко-
торого определяется балансом между технологическими 
инновациями, кадровым потенциалом и уровнем доверия 
граждан. Особенности этого процесса связаны с  вы-
сокой степенью неоднородности муниципальных обра-
зований, ограниченностью ресурсов, необходимостью 
учёта местной специфики и прямым контактом с конеч-
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ными потребителями услуг. Успешная информатизация 
муниципального уровня способна стать катализатором 
достижения национальных целей развития, обеспечив 

«цифровую зрелость» социальной сферы и повышение ка-
чества жизни через доступность и персонализацию пуб-
личных услуг.
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Стимулирование исправления и перевоспитания осужденных к лишению 
свободы с помощью мер уголовно-правового поощрения
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В соответствии с  действующим законодательством 
Российской Федерации, цели уголовного наказания 

определены в  статье 43 УК РФ. Согласно данной норме, 
наказание применяется не только для восстановления со-
циальной справедливости, но и для исправления осужден-
ного. В уголовно- исполнительном законодательстве цели 
наказания предусмотрены ч.1 ст.1 УИК РФ. Ими явля-
ются: исправление осужденных и предупреждение новых 
преступлений как осужденными, так и иными лицами.

В уголовно-исполнительном законодательстве исправ-
ление осужденных выделено в  качестве совокупности 
правовых норм, которые регламентируют процесс воспи-
тательной работы с осужденными, направленной на фор-
мирование необходимых качеств для добропорядочной 
жизни в обществе.

На наш взгляд, исправление осужденных как главная 
цель уголовно-исполнительного законодательства, невоз-
можна без средств стимулирования.

В. М. Баранов дает определение стимулирования осу-
жденных. Он пишет: «Стимулирование осужденных- 
дуалистическое понятие, которое охватывает тождество 
и  единство двух относительных противоположностей- 
поощрение и  ответственность. И  если ответственность- 
его негативная сторона, то поощрение — положительная». 
[3, с. 6]. В то же время условия применения более сложных 
мер поощрения, таких как замена неотбытого срока нака-
зания (ст. 80 УК) и условно-досрочное освобождение (ст. 

79 УК) достаточно сложны для понимания осужденного. 
Это вопрос поднимают Шевелева С. В. и Можайкина В.А 
в работе «Принцип неотвратимости наказания в уголов-
но-исполнительном праве: от декларирования к возмож-
ности реализации». Нельзя не согласиться с их мнением 
о  том, что «Стимулирующие на правопослушное пове-
дение меры должны быть понятны и прозрачны для каж-
дого осужденного. В настоящее время говорить об этом не 
приходится» [4]

Мы хотели бы более детально углубится в  положи-
тельный аспект стимулирования, то есть меры поощрение 
осужденных.

С.  А.  Ветошкин предлагал рассматривать меры поощ-
рения в качестве самостоятельного средства исправления. 
[6] Мы полагаем, что система мер поощрений, будучи са-
мостоятельной в  правовом отношении, является формой 
юридической реакции с определенными последствиями на 
демонстрируемое осужденным положительное поведение.

Уголовно-исполнительное законодательство не дает 
конкретного определения мер поощрения, но устанавли-
вает основания и порядок их применения.

В соответствии со ст. 113 УИК РФ основаниями для 
мер поощрения являются: хорошее поведение, добросо-
вестное отношение к  труду или обучению, активное уча-
стие в воспитательных мероприятиях. Данная статья пред-
усматривает такие уголовно-правовые меры поощрения 
к осужденным к лишению свободы, как: благодарность, на-
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граждение подарком, денежная премия, разрешение на по-
лучение дополнительной посылки или передачи, предостав-
ление дополнительного краткосрочного или длительного 
свидания разрешения на дополнительное расходование 
денег до трех тысяч рублей на продукты или предметы 
первой необходимости, увеличение времени прогулки для 
осужденных, отбывающих наказание в  строгих условиях 
в  колониях или тюрьмах, досрочное снятие ранее возло-
женного взыскания. В частях 2 и 3 статьи 113 УИК преду-
смотрены и другие меры поощрения. [1]

Статья 114 УИК РФ определяет порядок применения 
положительных мер воздействия, перечисленных в  пре-
дыдущих статьях.

На наш взгляд, меры поощрения к осужденным к ли-
шению свободы  — это одно из самых действенных 
средств исправления осужденных, в которых заложен еще 
и принцип справедливости — базовый принцип уголов-
но-исполнительного права. Полагаем, что в целях стиму-
лирования правопослушного поведения необходимо не 
только расширять перечень указанных мер, но и приме-
нять их к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Нельзя не согласиться с Помощиковой Н. В., которая 
приходит к выводу о том, что меры поощрения являются 
«особым средствам обеспечения непенитенциарного ре-
жима» [2]. При оценке мер поощрения, применяемых 
к  осужденным к  лишению свободы, следует выделить 
две основные группы. К  первой группе относятся ра-
зовые меры, которые в  основном применяются за поло-
жительные поступки и  не предполагают долгосрочных 
изменений в правовом статусе осужденных. Данные меры 
обычно проявляются в виде единовременного предостав-
ления каких-либо прав в знак благодарности, их влияние 
на объем прав незначительно. Вторая группа стимулиру-
ющих мер предполагает изменение правового положения 
осужденного и  является реакцией на систематическое 
добропорядочное поведение.

Таким образом, меры поощрения являются системой 
стимулирования осужденных к исправлению через улуч-

шение условий отбывания наказания. Мы полагаем, что 
изменения условий отбывания наказания осужденных сле-
дует рассматривать как меры поощрения в более широком 
смысле, так как данные мероприятия усиливают воспита-
тельный процесс и содействуют формированию у заклю-
чённых психологической, этической и  нравственной го-
товности к интеграции в общество после освобождения.

Обратимся к  практике применения мер поощрения 
и  их влияния на перевоспитание и  исправление осу-
жденных: на 1 января 2023 года в  местах лишения сво-
боды находилось 433 006 человек, а уже к 1 января 2025 
года их число сократилось до 313 тысяч. Анализ обобща-
ющей информации ФСИН за 2024 год показал: 1) В Рос-
сийской Федерации за 2024 год применено свыше 490000 
(в дальнейшем 100 %) мер поощрения; 2) Самой распро-
страненной мерой поощрения осужденных стала благо-
дарность- более 47 %; 3) На втором месте находится полу-
чение дополнительной посылки или передачи- более 30 %; 
4) В  системе исправительных учреждений достаточно 
часто применяются меры поощрения, направленные 
на досрочное снятие дисциплинарных взысканий-12  % 
и  предоставление дополнительных кратковременных 
или длительных свиданий-5 %; 5) Менее распространены 
меры, связанные с разрешением на выходные дни за пре-
делы колонии и  денежными премиями-менее 1  % от об-
щего числа; 6) Почти не применились меры поощрения 
в виде награждения подарками, увеличения расходов или 
времени прогулки — менее 0.1 %. [6]

Соотношение заключенных и  примененных мер по-
ощрения может свидетельствовать о  большом стрем-
лении осужденных к исправлению и перевоспитанию. Тем 
самым доказывая, что меры поощрения выступают сти-
мулирующим фактором в главных целях уголовно-испол-
нительного законодательства.

Таким образом, на наш взгляд, меры поощрения как 
стимулирующий фактор играют ключевую роль в  пере-
воспитании и исправлении осужденных к лишению сво-
боды.
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Разрешение споров, связанных с применением специального налогового 
режима — налога на профессиональный доход: анализ судебных решений

Сергеев Владислав Юрьевич, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Настоящая статья посвящена анализу судебной практики разрешения споров, возникающих в связи с применением 
специального налогового режима — налога на профессиональный доход. В работе исследуются ключевые проблемные об-
ласти, в которых возникают разногласия в указанной сфере. Особое внимание уделяется анализу судебных решений, вы-
несенных арбитражными судами различных инстанций, с целью выявления тенденций и формирования унифицирован-
ного подхода к разрешению налоговых споров в данной сфере.

Ключевые слова: НПД, налог на профессиональный доход, проблемы применения НПД, судебная практика НПД

С начала 2019 года в Российской Федерации введен экс-
периментальный налоговый режим — налог на про-

фессиональный доход (НПД). Данный режим действует 
в течение десятилетнего периода и предназначен исключи-
тельно для физических лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без регистрации юридического 
лица либо индивидуального предпринимателя. Основной 
целью введения НПД является упрощение налогового ад-
министрирования и  стимулирование легализации само-
занятых граждан путем установления пониженных на-
логовых ставок и освобождения от обязанности ведения 
бухгалтерского учета и подачи налоговой отчетности.

Пятилетний эксперимент по введению специального 
налогового режима для самозанятых граждан позволяет 
осуществить предварительный анализ результатов функ-
ционирования налога на профессиональный доход. По-
ложительные аспекты реализации данного режима вклю-
чают повышение уровня прозрачности экономической 
активности и увеличение поступлений в бюджетную си-
стему государства. Вместе с  тем выявляются отдельные 
проблемные вопросы, такие как необходимость совер-
шенствования механизма контроля за соблюдением 
условий применения указанного налогового режима и оп-
тимизации порядка взаимодействия налогоплательщиков 
с  государственными органами. Предлагается комплекс 
мер по улучшению налогообложения самозанятых, на-
правленный на обеспечение справедливости налогообло-
жения, снижение административных барьеров и создание 
благоприятных условий для развития малого бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей.

Институционализация налога на профессиональный 
доход породила ряд острых дискуссий касательно пра-
вового статуса самозанятых граждан, процедуры приме-
нения нового налогового режима, механизмов налогового 
контроля деятельности самозанятых и  взаимодейству-
ющих с  ними юридических лиц, а  также проблемы воз-

можной маскировки трудовых правоотношений под дого-
ворные отношения гражданско-правового характера.

Необходимо подчеркнуть возникновение новой кате-
гории участников налоговых правоотношений, включа-
ющей непосредственно самозанятых лиц [6, с. 32] и  по-
средников, обеспечивающих функционирование данного 
налогового режима [5, с. 57]. Важно отметить, что само по-
нятие «самозанятые» отсутствует в действующем налоговом 
законодательстве, которое использует термин «платель-
щики налога на профессиональный доход». Хотя выра-
жение «самозанятый» использовалось в  российском пра-
воприменительном обороте задолго до появления налога 
на профессиональный доход, в современных условиях оно 
преимущественно воспринимается как синоним лица, заре-
гистрированного в качестве плательщика НПД, вследствие 
чего оба термина фактически стали взаимозаменяемыми. 
Так как основная цель законодателя при учреждении налога 
на профессиональный доход заключалась главным образом 
в  предоставлении гражданам максимально удобного спо-
соба постановки на учет и уплаты налога, прочие аспекты 
деятельности самозанятых лиц (такие как защита потреби-
тельских прав, профессиональная ответственность, участие 
в процедурах закупок, регистрация торговых марок и пр.) 
изначально остались вне поля зрения проводимого экспе-
римента и регулировались постфактум по мере выявления 
возникающих практических потребностей.

К числу значимых проблем, нуждающихся в детальной 
проработке и  возможных мерах урегулирования, отно-
сится ситуация, при которой привлечение труда самоза-
нятых граждан используется работодателями в  качестве 
замены традиционным трудовым договорам. Подобное 
положение дел нередко приводит к  фактической замене 
полноценных трудовых взаимоотношений формализо-
ванными договорами с лицами, обладающими особым на-
логовым статусом. Что касается эпизодического привле-
чения самозанятых работников, данная практика обычно 
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не создает значительных трудностей, так как подобный 
вид трудовой деятельности зачастую носит характер до-
полнительной временной занятости.

Напротив, применение формата самозанятости гра-
жданами, выполняющими работу полный рабочий день 
и рассматривающими такую занятость в качестве основ-
ного места трудоустройства, порождает целый ряд важных 
вопросов и  проблем, требующих дополнительного из-
учения и  регулирования. Действующий федеральный 
закон о  налоге на профессиональный доход прямо уста-
навливает запрет на заключение договоров с  бывшими 
сотрудниками организаций ранее чем спустя два года 
после их официального увольнения. Тем не менее данное 
ограничение не распространяется на случаи привлечения 
новых сотрудников сразу в статусе самозанятых лиц, при-
ступающих к  выполнению обязанностей впервые. По-
добные условия наиболее типичны для молодых специа-
листов, начинающих свою карьеру и готовых соглашаться 
на предложение работать в статусе самозанятых, зачастую 
игнорируя риски отсутствия социальных гарантий и пен-
сионных отчислений ввиду недостаточной осведомлен-
ности о последствиях такого выбора.

Увеличение численности самозанятых граждан в дол-
госрочной перспективе способно вызвать расширение 
практики полной занятости в данном статусе, что делает 
необходимым принятие государственных решений по во-
просам обязательного пенсионного и  социального стра-
хования указанных категорий работников. Предостав-
ленная самозанятым возможность добровольно вступать 
в  страховые отношения с  Социальным фондом Россий-
ской Федерации оказалась недостаточно востребованной 
и эффективной мерой.

Основным преимуществом сотрудничества органи-
заций с  самозанятыми работниками выступает возмож-
ность снижения расходов на уплату обязательных стра-
ховых взносов, что объясняет высокий уровень интереса 
работодателей к  привлечению указанной категории пер-
сонала. Эта тенденция особенно актуальна для пред-
приятий, функционирующих в  отдаленных регионах 
Российской Федерации, таких как арктическая зона, где 
местные предприниматели активно ищут пути миними-
зации затрат на заработную плату, включая сокращение 
расходов на региональные льготы и компенсации [7].

Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
предпринимает шаги по предотвращению злоупотребления 
схемами найма самозанятых лиц, публикуя разъяснения 
и рекомендации для налогоплательщиков и страхователей. 
В  своих официальных письмах ФНС выделяет ключевые 
индикаторы, позволяющие установить наличие признаков 
трудового контракта в  отношениях между организациями 
и самозанятыми гражданами. Служба предупреждает биз-

нес-сообщество о  рисках нарушения налогового и  стра-
хового законодательства при умышленном искажении 
реальных трудовых отношений с целью сокращения обяза-
тельств по налогообложению и социальным взносам.

Самозанятые граждане освобождены от налогового 
контроля в рамках действующего эксперимента благодаря 
предусмотренному законодательством мораторию. Од-
нако аналогичные ограничения не распространяются на 
коммерческие структуры, привлекающие услуги самоза-
нятых лиц. Такие предприятия подвергаются регулярным 
проверкам контролирующих органов, результатом чего 
становится перераспределение гражданско-правовых со-
глашений в  разряд трудовых контрактов, сопровождаю-
щееся начислением дополнительных налоговых платежей.

Судебная практика демонстрирует наличие случаев, 
когда договоры с  самозанятыми лицами переоформля-
лись в трудовые контракты, что свидетельствует о необ-
ходимости дальнейшего усиления налогового надзора за 
предприятиями, использующими труд самозанятых. Это 
обусловлено стремлением предотвратить замещение тру-
довых отношений гражданско-правовыми соглашениями 
и  обеспечить соблюдение норм трудового законодатель-
ства [1, 2, 3, 4,]. Следовательно, наряду с  продолжением 
налогового контроля над организациями, сотрудничаю-
щими с  самозанятыми гражданами, необходимо прово-
дить информационно-разъяснительные мероприятия, 
направленные на повышение информированности как са-
мозанятых лиц, так и работодателей о критериях разгра-
ничения трудовых и  гражданско-правовых отношений. 
Практика показывает, что далеко не все участники эконо-
мических процессов четко осознают различия между ука-
занными видами договоров, что увеличивает вероятность 
ошибок и злоупотреблений.

Подводя итог проведенного промежуточного ана-
лиза, можно сформулировать следующие выводы. Количе-
ство зарегистрированных самозанятых существенно пре-
взошло изначальные прогнозы. Такой рост обусловлен 
привлекательностью самой модели налогового режима: 
простотой оформления, низкими ставками налогообло-
жения, стабильностью правовой базы, создающими чув-
ство уверенности и доверия у налогоплательщиков. Кроме 
того, распространение института самозанятости способ-
ствует активному использованию работодателями данного 
формата с целью снижения собственных финансовых из-
держек, что неизбежно ведет к трансформации современ-
ного рынка труда и формирует потребность в выработке 
эффективных механизмов социальной защиты и  предо-
ставления трудовых гарантий лицам, занимающимся са-
мозанятой деятельностью. Ожидается, что указанные 
вопросы найдут свое решение в ближайшие годы, остав-
шиеся до окончания пилотного проекта в 2028 году.
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Иммунитет адвокатского высказывания
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Научная статья посвящена иммунитету адвокатского высказывания, анализируется правовая природа данного ин-
ститута, закрепленного в ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», и его значение для защиты 
прав доверителей. Автор исследует проблемы правоприменения иммунитета адвокатского высказывания, связанные 
с разграничением законных действий адвоката и возможных правонарушений.

Ключевые слова: адвокатский иммунитет, независимость адвокатуры, защита прав доверителей, клевета, оскорб-
ление, судебная власть, адвокатская этика.

Провозглашенный в  пункте 2 статьи 18 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации» запрет на привлечение ад-
воката к какой-либо ответственности (в том числе после 
приостановления или прекращения статуса адвоката) за 
выраженное им при осуществлении адвокатской деятель-
ности мнение, если только вступившим в законную силу 
приговором суда не будет установлена виновность адво-
ката в преступном действии (бездействии), имеет немало-
важное значение в обеспечении независимости адвоката 
[1]. Данный запрет в юридической литературе носит на-
звание иммунитета адвокатского высказывания.

Иммунитет адвокатского высказывания непосред-
ственно способствует реализации адвокатом своей ос-
новной обязанности, а  именно представлять законные 
интересы своих доверителей, не опасаясь при этом быть 
подвергнутым любому из видов наказания за высказанное 
им мнение. Данная гарантия направлена на усиление за-
щиты прав обвиняемого, подозреваемого, содействие 
справедливому отстаиванию адвокатом их интересов.

Несмотря на то, что данный иммунитет законода-
тельно закреплен, именно то, как он закреплен, создает не-
которые трудности с точки зрения его правоприменения.

Правоприменение иммунитета адвокатского высказы-
вания напрямую зависит от того, попадают ли действия 
адвоката в каждом случае в категорию «законный» либо 
содержат в себе признаки правонарушения, которые по-
падают под действие Уголовного кодекса и относятся к ка-

тегории «противоправно». Проблема о соотнесении дей-
ствий адвоката к той или иной категории весьма сложна, 
так как у адвоката не может быть иммунитета от уголовной 
ответственности за защиту, осуществляемую путем со-
вершения преступлений, таких, например, как оскорб-
ление или клевета. Наряду с этим, любое ущемление либо 
попирание свободы адвокатского высказывания ставит 
под сомнение соблюдение права защищаемого адвокатом 
лица на беспристрастное, справедливое и независимое су-
дебное разбирательство, гарантированное статьей 10 Все-
общей декларацией прав человека [2].

Российским законодательством предусматривается 
уголовная (статья 128–1, статья 298–1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) и административная (статья 5.60 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях) ответственность за клевету в  отно-
шении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следова-
теля, лица, производящего дознание, судебного пристава, 
в то время как за оскорбление предусмотрена лишь адми-
нистративная ответственность (статья 5.61 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях) [3].

Под клеветой законодатель понимает распростра-
нение заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и  достоинство другого лица или подрывающих его ре-
путацию, а  под оскорблением  — унижение чести и  до-
стоинства другого лица, выраженное в  неприличной 
форме. Основываясь на рекомендациях, которые ранее 
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давал Верховный Суд Российской Федерации в  своей 
практике по данному вопросу, можно сказать, что непри-
личной следует считать циничную, глубоко противоре-
чащую нравственным нормам, правилам поведения в об-
ществе форму унизительного обращения с  человеком. 
Согласно Постановлению Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации №  3 от 24 февраля 2005 года, если 
субъективное мнение было высказано в оскорбительной 
форме, унижающей честь, достоинство или деловую ре-
путацию истца, то на ответчика может быть возложена 
обязанность компенсации морального вреда, причинен-
ного истцу оскорблением [4]. То есть, допускается воз-
можность избрать и  применить в  отношении адвоката 
меру пресечения.

В силу того, что категория оскорбления есть доста-
точно абстрактное и оценочное понятие (исключение со-
ставляет лишь употребление непристойных выражений, 
оскорбительный характер которых достаточно очевиден), 
а  клеветой могут быть только те сведения, очевидность 
которых не доказана, то будут ли считаться клеветой 
и оскорблением заявления адвоката, например, о недоста-
точности оснований, вынесенных прокурором для обви-
нения подсудимого, или заявление адвоката о фальсифи-
кации доказательств тем же следователем? Юридически, 
данного рода высказывания не должны попадать под ка-
тегорию клеветы либо же оскорбления, если они выра-
жены посредством приемлемых в  обществе слов и  вы-
ражений, не унижающих честь и  достоинство человека, 
имеющих своей главной целью выразить, указать на при-
сутствующие в  деле неправомерные действия, доказан-
ность которых подкрепляется соответствующими дока-
зательствами, при наличии причинно-следственной связи 
между сделанными заявлениями и необходимостью обес-
печить эффективную защиту прав подозреваемого, об-
виняемого лица [5]. Но фактически, подобные высказы-
вания не могут не задеть достоинство лица, которому 
они предназначены, так как они указывают на неправиль-
ность его деяний, а следовательно, могут сказаться на его 
репутации. В силу того, что некоторые элементы адвокат-
ского иммунитета носят неопределенный, оценочный ха-
рактер, а также взаимодействуют с субъективными кате-
гориями (например, мнение или взгляд того же прокурора 
на заявление адвоката против него), есть необходимость 
обозначить границы данного иммунитета.

Также необходимо отметить, что адвокат может от-
крыто не соглашаться с позицией прокурора, следователя 

по делу, и в этом случае такое поведение не может быть 
квалифицированно как противоправное. Более того, ад-
вокат обязан указывать на ошибки и  недостатки, заме-
ченные им. Исходя из этого адвокат свободен критико-
вать все, что имеет отношение к  делу. Но, тем не менее, 
такого рода критика должна основываться на фактах 
и быть уместной и обдуманной [6].

В процессе исполнения своих обязанностей у адвоката 
может возникнуть необходимость акцентировать вни-
мание суда на тех или иных его действиях, которые затруд-
няют производство защиты. Закон не запрещает адвокату 
возражать против действий судей и  других участников 
процесса, но при условии делать это в корректной форме 
и в соответствии с законом (статья 12 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката) [7]. Но если адвокат понимает, 
что закон управомочивает суд наложить на него штраф 
или подвергнуть его тюремному заключению за использо-
вание не того стиля речи или не того тона голоса, то есть 
вероятность, что адвокат изменит свое поведение в суде, 
из-за чего будет нанесён ущерб интересам защищаемого 
им лица.

Таким образом, на основе выше представленных по-
ложений, можно прийти к  выводу, что адвокат недоста-
точно защищен при осуществлении своей деятельности, 
он не может свободно, в  полной мере выражать свое 
мнение при исполнении своих обязанностей, что делает 
работу адвоката наименее эффективной. Именно поэтому 
необходимо обозначить конкретные границы иммуни-
тета адвокатского высказывания, соблюдая которые, ад-
вокат будет иметь возможность должным образом испол-
нять свои обязанности без опасения быть подвергнутым 
мерам пресечения за какое-либо свое высказывание, ко-
торое в  силу своего субъективизма может быть оценено 
судом как «противоправное». Р.  Г.  Мельниченко предла-
гает следующие ограничения, которые применимы к им-
мунитету адвокатского высказывания: во-первых, под им-
мунитет адвокатского высказывания не должен попадать 
настоящий факт оскорбления, под которым уголовное 
право понимает унижение чести и достоинства лица, вы-
раженное в неприличной форме; во-вторых, необходимо 
исключить из иммунитета оскорбления судебной власти, 
когда они несут в себе серьезный, неотвратимый риск на-
рушения в отправлении правосудия и связаны с недобро-
совестностью адвоката; в-третьих, высказывание адвоката 
не может считаться неправомерным, если оно сделано ис-
ключительно в интересах его доверителя [8].
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Применение Федерального закона № 214-ФЗ в строительном 
сегменте при работе с физическими лицами

Тюменцева Наталья Викторовна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Тридцатого декабря 2004 года был принят Феде-
ральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и  о  внесении изменений в  некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — закон № 214-ФЗ), 
регулирующий отношения, связанные с  привлечением 
денежных средств физических (покупателей) и  юриди-
ческих лиц (застройщиков) для долевого строительства 
многоквартирных домов, а  также иных объектов недви-
жимости.

Сторонами в рамках договора долевого строительства 
(далее — ДДУ) выступают застройщик и  будущий соб-
ственник квартиры — дольщик. Поскольку физически за-
стройщик еще ничего не построил, дольщик передает ему 
свои денежные средства на создание объекта недвижи-
мости (дома), становясь при этом своего рода инвестором, 
который готов, вложив деньги, определенное количество 
времени ждать, пока застройщик этот дом возведет. При 
этом застройщик может строить дом как за счет привле-
ченных денежных средств, так и на собственные.

Все условия ДДУ регулируются законом №  214-ФЗ. 
Первого июля 2019 года в  него были внесены суще-
ственные изменения в  отношении процедуры внесения 
дольщиком денежных средств в счет оплаты по договору, 
что позволило обеспечить этой категории граждан на-
дежную защиту. Ранее в  рамках исполнения своих обя-
зательств дольщик перечислял денежные средства за-
стройщику напрямую, и далее ему оставалось только 
ждать постройки дома. Однако объекты недвижимости не 
всегда достраивались и проходили процедуру сдачи (по-
лучали разрешение на ввод в эксплуатацию) вовремя  — 
нередко застройщики существенно затягивали процесс 
строительства и  сдачи объекта. Случались и  более пла-
чевные для дольщиков ситуации, когда застройщик, не 
выполнив обязательств, объявлял о банкротстве, а люди 
оставались без недвижимости и без денег. Проблему об-
манутых дольщиков удалось частично решить только на 

законодательном уровне путем включения посредника 
между застройщиком и дольщиком — банка.

С 1 июля 2019 года, после внесения изменений в закон 
№  214-ФЗ, дольщики перечисляют свои денежные сред-
ства на специальный эскроу-счет в  банке, а  застройщик 
возводит объект или на собственные деньги, или на сред-
ства банковского кредита. При этом деньги дольщиков 
надежно защищены, так как застройщик не может полу-
чить доступ к эскроу-счетам, пока не построит соответ-
ствующий объект недвижимости и  тот не будет введен 
в  эксплуатацию. Сроки строительства жестко зафикси-
рованы — теперь возводить заявленные объекты необхо-
димо вовремя, в противном случае деньги вернутся к по-
купателям.

Если застройщик не успевает построить и  сдать дом 
в  эксплуатацию в  срок, он должен инициировать про-
цедуру оповещения дольщиков о задержке сдачи объекта 
недвижимости. В соответствии со ст. 6 закона № 214-ФЗ 
предупреждать об этом нужно не позднее чем за два ме-
сяца до указанного в ДДУ срока передачи объекта доле-
вого строительства. Далее дольщик самостоятельно при-
нимает решение, согласиться ли на новые предложенные 
застройщиком сроки передачи объекта долевого строи-
тельства. Если дольщик согласен, он совместно с застрой-
щиком подписывает дополнительное соглашение, которое 
будет являться неотъемлемой частью ДДУ. Все остальные 
условия могут остаться прежними либо быть изменены 
по соглашению сторон. Но главное, что получают в случае 
подписания дополнительного соглашения обе стороны, — 
это гарантии: дольщик получит свою квартиру, а  за-
стройщик — деньги.

На практике нередки случаи, когда застройщик не рас-
считал свои силы или произошло не зависящее от сторон 
событие, которое в  очередной раз не позволяет ему вы-
полнить взятые на себя обязательства и построить объект 
недвижимости к  новому согласованному сроку. В  ряде 
случаев застройщик просто не предупреждал дольщиков 
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о задержке сдачи дома в эксплуатацию и не предлагал за 
два месяца до установленного договором срока подписать 
дополнительное соглашение о его переносе. Подобные на-
рушения договора со стороны застройщика также преду-
смотрены законодателем. Так, согласно п. 2.1 ст. 6 закона 
№ 214-ФЗ предусмотрены штрафные санкции в виде не-
устойки, выплачиваемой застройщиком в  пользу доль-
щика, размер которой составляет 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального банка, действующей на день 
исполнения обязательства, от стоимости объекта недви-
жимости, указанной в ДДУ. Размер неустойки рассчиты-
вается за каждый день просрочки.

Все существенные условия договора должны быть де-
тально прописаны. В  ДДУ необходимо указать данные 
дольщика, включая паспортные, и  данные застройщика, 
в том числе его реквизиты. В описании объекта долевого 
строительства необходимо указать стоимость квартиры, 
строительный адрес или адрес дома и кадастровый номер 
участка, этаж, номер квартиры, ее площадь, планировку, 
другие характеристики, срок окончания строительства, 
гарантийный срок.

Основное преимущество покупки квартиры на этапе 
строительства для дольщика — значительная «скидка» на 
жилплощадь. Для многих это единственная возможность 
приобрести жилье.

У покупки недвижимости по ДДУ есть определенные 
плюсы: безопасность сделки; хранение денег дольщика 
на бесплатном для него эскроу-счете; сделки по ДДУ под-
лежат обязательной регистрации в  Росреестре, что ис-
ключает повторную продажу той же квартиры другому 
покупателю; в  случае нарушения срока передачи квар-

тиры дольщик может рассчитывать на неустойку. В за-
коне № 214-ФЗ прописаны условия приемки квартиры от 
застройщика и  варианты действий, если она построена 
с нарушением соответствующих технических нормативов.

Укажем и  минусы ДДУ: у  каждого застройщика свой 
вариант договора, и в нем могут быть прописаны условия, 
ущемляющие права дольщика; из-за инфляции деньги 
обесцениваются, а  стоимость квадратного метра растет 
каждый месяц, поэтому в случае банкротства дольщик по-
лучит ту же сумму, что заплатил при покупке, однако за 
это время цены на жилье могут вырасти в несколько раз, 
и купить аналогичную квартиру за те же деньги будет не-
возможно; в процессе строительства может меняться про-
ектная декларация.

ДДУ предполагает процедуру расторжения, в  том 
числе из-за низкого качества строительства — такая воз-
можность предусмотрена ст. 9 закона №  214-ФЗ. Также 
расторжение договора возможно в  случае, если строи-
тельство прекратилось, дом не построен и очевидно, что 
он никогда не будет сдан.

На данный момент договор долевого участия — самый 
популярный способ стать дольщиком и  купить строя-
щееся жилье по цене, которая ниже стоимости готовых 
к заселению квартир. Федеральный закон № 214-ФЗ гаран-
тирует безопасность таких сделок для миллионов доль-
щиков, а  застройщикам позволяет развивать их бизнес. 
Это основной закон, регламентирующий правила состав-
ления ДДУ. В нем детально прописаны все нюансы заклю-
чения и расторжения такого договора, возможности вне-
сения изменений в  его условия и  обязательства сторон 
с целью защиты и дольщиков, и застройщиков.
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Цифровое право как отдельная юридическая отрасль: 
необходимость революционного подхода

Усольцев Александр Евгеньевич, студент магистратуры
Международный юридический институт (г. Москва)

Ускорение смен технологических укладов последние три 
десятилетия меняет не только технологии как таковые, 

но и социальные и государственные уклады современных 
обществ, что неизбежно приводит к  все более заметному 
устареванию традиционных юридических конструкций, 
формировавшихся веками. В  попытке догнать эти изме-
нения, законодатели вносят точечные поправки о крипто-
валютах, искусственном интеллекте или больших данных, 
и  о других технологиях, как возникающих заново, так 
и  вносящих кардинальные изменения в  уже имеющиеся. 
Однако изменения касаются не только цифровизации об-
щества. Обычно говорят о  большой четверке, в  которую 
входят цифровые технологии, биотехнологии, нанотехно-
логии и когнитивные технологии [11]. Работа по трансфор-
мации правового пространства носит пока что во всех этих 
сферах принцип латания дыр, без формализации новых 
подходов к  адаптации правовых систем к  этим измене-
ниям. Решение данного вопроса может быть только ради-
кальным: учитывая, что цифровизация так или иначе яв-
ляется костяком всех современных изменений общества, 
цифровое право должно быть признано самостоятельной 
отраслью с перспективой полного замещения им традици-
онных правовых систем в обозримом будущем.

Нынешний подход к регулированию цифровых отно-
шений через модификацию старых норм приводит к па-
радоксальным ситуациям. Мы пытаемся описать блок-
чейн-смартконтракты языком гражданского права XIX 
века, квалифицировать утечки данных через призму уста-
ревших составов преступлений, регулировать алгоритмы 
ИИ нормами, созданными для промышленных станков. 
Это не просто неэффективно — это опасно. Правовая си-
стема, действующая с запаздыванием в 5–7 лет (средний 
срок принятия комплексных законов), в цифровую эпоху 
становится фактором торможения технологического раз-
вития и угрозой национальной безопасности.

Цифровое право как отдельная отрасль — это не просто 
новая глава в  учебнике юриспруденции. Это принципи-
ально иная система координат, где базовые категории при-
обретают новые основу и  содержание. Право собствен-
ности в условиях NFT и токенизации активов, договорные 
отношения в эпоху автономных алгоритмов, юридическая 
личность искусственного интеллекта — эти вопросы не-
возможно адекватно решить в рамках существующих гра-
жданско-правовых или административных конструкций. 
Попытки «вписать» цифровые активы в  категорию иму-
щественных прав или регулировать машинное обучение 
нормами об ответственности за действия животных де-
монстрируют методологическую беспомощность тради-
ционного подхода [12].

Ядро новой отрасли должно формироваться вокруг 
трех революционных принципов. Во-первых, приоритет 
технологической нейтральности  — нормы должны ре-
гулировать не конкретные технологии (что неизбежно 
ведет к  их устареванию), а  принципы взаимодействия 
в  цифровой среде. Во-вторых, алгоритмизация самого 
права  — переход от текстовых норм к  исполняемому 
коду, где законодательные положения непосредственно 
интегрированы в цифровую инфраструктуру. В-третьих, 
динамическое регулирование — механизмы автоматиче-
ской корректировки норм в  зависимости от изменения 
технологического ландшафта, реализуемые через си-
стемы машинного обучения и анализа больших данных.

Критики этой позиции утверждают, что «право есть 
право» и  цифровая среда не требует революционных из-
менений. Однако они упускают фундаментальное отличие: 
традиционное право создавалось для регулирования от-
ношений между людьми в физическом мире, тогда как ци-
фровое право должно регулировать взаимодействия между 
людьми, алгоритмами и  автономными системами в  вирту-
альной среде с  совершенно иными свойствами [13]. Когда 
контракт исполняется автоматически блокчейн-протоколом, 
когда решение принимает нейросеть, когда права удостове-
ряются криптографически без участия государства  — тра-
диционные правовые инструменты оказываются вне про-
цессов как правовой реализации, так и правого контроля.

Опыт последних лет показывает, что подобный «эво-
люционный» путь ведет в  тупик. GDPR в  ЕС, законы 
о криптовалютах в разных странах, регулирование ИИ — 
все эти попытки «адаптировать» существующие системы 
демонстрируют свою неэффективность уже на этапе при-
менения. В отличие от них, подходы, основанные на при-
знании цифрового права как отдельной отрасли (как 
в ОАЭ с их Цифровым правовым кодексом или Сингапуре 
с регуляторными песочницами), показывают значительно 
лучшие результаты [14].

Переход к цифровому праву как самостоятельной от-
расли потребует радикальных изменений в правовой док-
трине, юридическом образовании, системе правоприме-
нения. Необходимо создание:

— экспериментальных цифровых юрисдикций 
с полным циклом правового регулирования;

— принципиально новых кодексов, построенных на 
логике цифровых взаимодействий;

— системы «правовых API»  — стандартизированных 
интерфейсов между юридическими нормами и  техноло-
гическими системами;

— механизмов автоматизированного правоприменения 
через смарт-контракты и алгоритмические регуляторы.
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Исторические параллели очевидны: когда-то торговое 
право выделилось из гражданского, потому что купцам 
нужны были особые нормы. Промышленная революция 
19 века привела к  появлению трудового и  социального 
права. Сегодня цифровая экономика требует анало-
гичного революционного шага. Промедление с  призна-
нием цифрового права самостоятельной отраслью со-
здает риски полной утраты управляемости цифровой 
трансформацией. Уже через 5–7 лет традиционное право 
может оказаться в  положении средневековых цеховых 
уставов в  эпоху промышленной революции  — фор-
мально существующим, но фактически неработоспо-
собным.

Будущее принадлежит правовым системам, которые 
не пытаются «обуздать» цифровую реальность, а  орга-
нично вырастают из нее. Цифровое право — это не допол-
нение к существующей системе, а ее неизбежная замена. 
И чем раньше мы начнем строить эту новую систему, тем 
меньше будет цена перехода. В противном случае нас ждет 
мучительный процесс постоянного догоняющего рефор-
мирования, который в итоге все равно приведет к необ-
ходимости революционных изменений  — но в  условиях 
кризиса и под давлением обстоятельств, а не в результате 
осознанного выбора.

Создание цифрового права как самостоятельной от-
расли требует не просто декларации о его необходимости, 
а разработки целостной архитектуры, принципиально от-
личающейся от традиционных правовых систем. Эта ар-
хитектура должна отражать саму природу цифрового 
пространства  — его сетевую структуру, глобальный ха-
рактер, алгоритмическую основу и динамическую измен-
чивость. В отличие от традиционного права, развивавше-
гося линейно через накопление прецедентов и текстовых 
норм, цифровое право должно создаваться как живая, са-
монастраивающаяся система, встроенная в саму ткань ци-
фровых взаимодействий.

Основой новой отрасли должен стать принцип «пра-
вового программирования», где юридические нормы су-
ществуют не только в виде текстов, но и в форме испол-
няемого кода. Смарт-контракты, автоматизированные 
регулятивные системы, алгоритмы правоприменения  — 
все это становится не просто инструментами, а  первич-
ными носителями правовых норм [15]. В  такой системе 
закон перестает быть внешним регулятором по отно-
шению к  цифровой среде, а  становится ее внутренней 
логикой. Например, налоговые обязательства могут ис-
полняться автоматически при совершении транзакции, 
условия лицензирования встраиваться непосредственно 
в  программные интерфейсы, а  механизмы разрешения 
споров запускаться самими блокчейн-протоколами.

Ключевым отличием цифрового права становится из-
менение самой природы правовых субъектов. Если тра-
диционное право знает только физических и  юриди-
ческих лиц, то цифровая отрасль должна оперировать 
значительно более широким спектром акторов: автоном-
ными программными агентами, децентрализованными 

организациями (DAO), искусственными интеллектуаль-
ными системами [16]. Это требует разработки принципи-
ально новых концепций правосубъектности, где способ-
ность быть носителем прав и обязанностей определяется 
не биологическими или организационными критериями, 
а функциональными возможностями и уровнем автоном-
ности цифрового субъекта.

Особую сложность представляет вопрос юрисдикции 
в цифровом праве. Традиционные территориальные прин-
ципы совершенно неприменимы к  децентрализованным 
сетям, работающим поверх национальных границ. Новая 
отрасль должна основываться на принципах транснацио-
нального регулирования, где юрисдикция определяется 
не местоположением серверов или пользователей, а при-
родой самих цифровых отношений. Возникает потреб-
ность в создании «цифрового правового пространства» — 
особой среды, где действуют унифицированные нормы, 
признаваемые всеми участниками независимо от их фи-
зической локализации.

Система источников цифрового права также требует 
переосмысления. Наряду с  традиционными законами 
и подзаконными актами, ключевую роль начинают играть:

— протокольные правила блокчейн-сетей,
— стандарты цифровых платформ,
— решения алгоритмических арбитражных систем,
— коллективные договоренности сообществ разра-

ботчиков.
Эти источники обладают уникальной особенностью — 

они действуют не через принуждение государством, а через 
непосредственную техническую реализацию, что делает их 
значительно более эффективными в цифровой среде.

Методология цифрового права должна радикально 
отличаться от традиционных юридических подходов. 
Если классическое право опирается на казуистику 
и  аналогию, то цифровая отрасль требует математиче-
ской точности и  формальной спецификации. Юридиче-
ские конструкции превращаются в  проверяемые алго-
ритмы, правовые принципы — в параметры системного 
дизайна, а  процесс правоприменения  — в  автоматизи-
рованные процедуры верификации. Это не просто из-
менение формы, а  смена самой парадигмы правового 
мышления  — переход от гуманитарной интерпретации 
к инженерной реализации [17].

Образование в  области цифрового права должно 
строиться на принципиально иной основе. Юриста бу-
дущего необходимо готовить не как интерпретатора 
текстовых норм, а  как архитектора правовых систем, 
сочетающего юридические знания с  глубоким пони-
манием компьютерных наук, криптографии и  теории 
алгоритмов. Юридические факультеты должны пре-
вратиться в междисциплинарные центры, где право из-
учается в неразрывной связи с технологиями его реали-
зации.

Сопротивление этой трансформации со стороны тра-
диционной юридической системы неизбежно. Однако ис-
тория показывает, что все попытки сохранить устаревшие 
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правовые формы в условиях технологической революции 
обречены на провал. Цифровое право не просто дополнит 
существующие отрасли  — оно поглотит и  трансформи-
рует их [18], как когда-то гражданское право вобрало 
в себя архаичные обычаи и традиции.

Скорость этого перехода будет определяться не юри-
дическим сообществом, а  темпами цифровой трансфор-
мации экономики и  общества. Уже сегодня де-факто су-
ществуют целые сферы (криптовалюты, метавселенные, 
автономные системы), где традиционное право практи-
чески не работает. По мере расширения этих «правовых 
вакуумов» необходимость в  цифровом праве как само-
стоятельной отрасли станет очевидной для всех.

Вопрос не в  том, произойдет ли эта трансформация, 
а  в том, будет ли она управляемой или хаотичной. Со-
здание цифрового права как отдельной отрасли  — это 
шанс провести революцию осознанно, сохранив пра-
вовые ценности и гарантии в новых условиях. Альтерна-
тива — болезненный коллапс традиционной системы под 
давлением цифровой реальности, после которого новое 
право все равно возникнет, но ценой потери преемствен-
ности и правовой безопасности.

Цифровое право — это не будущее. Это настоятельное 
требование сегодняшнего дня. Чем быстрее мы осознаем 
эту необходимость, тем более гладким будет переход 
к новой правовой эпохе. Цифровое право для России се-
годня — это вопрос технологического суверенитета и вы-
живания национальной правовой системы в  условиях 
глобальной цифровой трансформации.

Сейчас, когда западные цифровые платформы дик-
туют свои правила, а санкционное давление усиливается, 
России критически важно создать собственную систему 
цифрового права, которая не просто адаптирует зару-
бежные нормы, а станет основой для формирования неза-
висимого правового пространства в цифровой сфере. Без 
этого мы рискуем оказаться в  положении догоняющих, 
вынужденных подстраиваться под чужие стандарты или 
существовать в правовом вакууме, где технологии разви-
ваются быстрее, чем законы.

Цифровое право для России — это:
— щит от внешнего цифрового колониализма, когда 

транснациональные корпорации и иностранные государ-
ства навязывают свои правила игры;

— инструмент для защиты цифровых активов, персо-
нальных данных и критической инфраструктуры;

— фундамент для развития собственных техно-
логий — от блокчейна и искусственного интеллекта до на-
циональных цифровых валют;

— условие для сохранения юридического контроля 
над цифровым пространством страны в  условиях, когда 
старые правовые механизмы уже не работают.

Если Россия не займет активную позицию в  форми-
ровании цифрового права сейчас, через несколько лет 
может оказаться, что регулировать цифровые процессы 
будет попросту нечем  — либо потому, что законы уста-
рели, либо потому, что все значимые решения уже будут 
приниматься на уровне алгоритмов и протоколов, разра-
ботанных за пределами страны.

Цифровое право для России сегодня — это не просто 
новая отрасль юриспруденции. Это вопрос сохранения 
правового суверенитета в  цифровую эпоху. Цифровое 
право для России XXI века сегодня — это как Санкт-Пе-
тербург для России XVIII века: прорыв в  новую эпоху, 
окно в будущее и единственный шанс не остаться на обо-
чине мировой истории.

Так же, как Петр I  строил новую столицу как символ 
модернизации и  вызова устоям, так и  сейчас России не-
обходимо возвести цифровое право в  ранг националь-
ного приоритета — системообразующей отрасли, которая 
определит место страны в  грядущем цифровом мире. 
В XVIII веке отказ от преобразований означал бы превра-
щение России в периферию Европы; сегодня промедление 
с цифровым правом грозит маргинализацией в техноло-
гической реальности XXI столетия.

Как Санкт-Петербург стал лабораторией новых государ-
ственных, научных и  культурных практик, так цифровое 
право должно стать полигоном для радикального обновления 
всей правовой системы. Это не просто адаптация к измене-
ниям  — это сознательное конструирование альтернативы 
устаревающим западным моделям регулирования. В  эпоху, 
когда алгоритмы заменяют законы, а  смарт-контракты вы-
тесняют суды, Россия стоит перед выбором: либо создать соб-
ственную систему цифрового права, либо навсегда потерять 
юридический контроль над своим цифровым пространством.

Если в  XVIII веке прорывом стала «твердыня на бо-
лоте» (как язвили современники о Петербурге), то сегодня 
таким прорывом должно стать «право в коде» — живая, 
динамичная система, где юриспруденция встречается 
с криптографией, а  суверенитет обеспечивается не пуш-
ками, а алгоритмами.
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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования положения иностранных гра-
ждан в  Российской Федерации. Анализируются противоречия в  действующем миграционном законодательстве, 
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включая вопросы трудовой миграции, особенности реализации Указа Президента РФ № 1126 от 30 декабря 2024 года, 
а также правовые риски, связанные с упрощённой процедурой признания иностранных водительских удостоверений. 
Автор отмечает необходимость комплексной модернизации нормативно-правовой базы в целях повышения эффек-
тивности миграционной политики и обеспечения баланса между защитой национальных интересов и  соблюдением 
прав иностранных граждан. Предлагаются направления для совершенствования законодательства и правопримени-
тельной практики.

Ключевые слова: миграционное законодательство, иностранные граждане, трудовая миграция, миграционная амни-
стия, правовой статус, безопасность, водительские удостоверения.

Введение

Правовой режим иностранных граждан в  Россий-
ской Федерации представляет собой одну из наиболее 
сложных и  актуальных сфер миграционного законо-
дательства. В  условиях стремительно меняющихся по-
литико-правовых реалий становится очевидным, что 
ряд положений действующих нормативных актов тре-
бует серьёзного пересмотра. Некоторые положения Фе-
дерального закона №  115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» уже не 
в  полной мере отвечают требованиям времени и  могут 
вступать в противоречие с национальными интересами. 
Современное миграционное законодательство сталкива-
ется с  многочисленными вызовами как в  области обес-
печения законности, так и в части соблюдения прав как 
иностранных граждан, так и граждан Российской Феде-
рации.

Трудовая миграция: вызовы и противоречия

Трудовая миграция остаётся одним из ключевых на-
правлений притока иностранных граждан в Россию. Не-
смотря на наличие установленных законодательных пре-
ференций для граждан дружественных государств (в 
частности, стран СНГ), практика их реализации выявляет 
ряд серьёзных проблем. Упрощённый режим въезда и по-
лучения гражданства зачастую используется в целях по-
лучения экономических выгод без должного соблюдения 
требований трудового законодательства.

Для российской экономики массовое прибытие ино-
странных работников означает усиление конкуренции 
на рынке труда. Даже несмотря на формальное преиму-
щество граждан РФ при трудоустройстве, на практике 
происходит вытеснение отечественных кадров с ряда по-
зиций, особенно в  низкоквалифицированных сегментах. 
Это ведёт к росту безработицы среди социально уязвимых 
категорий граждан.

С другой стороны, мигранты, находящиеся в  России 
в нелегальном статусе, становятся жертвами трудовой экс-
плуатации. Отсутствие правового статуса лишает их воз-
можности защищать свои права в  надлежащем порядке. 
Нередко такие лица подвергаются административной от-
ветственности вплоть до депортации. Однако механизмы 
выявления и выдворения нарушителей остаются недоста-
точно эффективными.

Указ Президента РФ № 1126:  
правовое регулирование и последствия

30 декабря 2024 года был издан Указ Президента Рос-
сийской Федерации №  1126, предусматривающий вре-
менные меры по легализации отдельных категорий ино-
странных граждан, находящихся на территории страны 
с  нарушениями миграционного режима. Данный нор-
мативный акт был воспринят как «миграционная амни-
стия» и вступил в силу с 5 февраля 2025 года. Его основная 
цель  — упорядочить правовой статус лиц, нарушивших 
установленные сроки пребывания.

Документ определяет два пути: иностранные граждане 
могут либо добровольно покинуть страну, избежав за-
прета на въезд, либо пройти процедуру легализации, 
включающую дактилоскопическую регистрацию, меди-
цинское освидетельствование и, при необходимости, под-
тверждение знаний русского языка и правовой базы РФ. 
Однако стоит отметить, что даже лица с  администра-
тивными правонарушениями могут получить разреши-
тельные документы, если иные основания для отказа от-
сутствуют.

Несмотря на благие намерения, указ вызывает опреде-
лённую обеспокоенность. Он может быть воспринят как 
сигнал о  недостаточном контроле со стороны миграци-
онных органов и  провоцировать повторные нарушения. 
Кроме того, приоритетное внимание к легализации ино-
странных граждан может восприниматься как пренебре-
жение к интересам граждан России, особенно в условиях 
высокой социальной нагрузки на государственные инсти-
туты.

Проблемы признания иностранных водительских 
удостоверений

Дополнительной проблемой, заслуживающей вни-
мания, является действующий порядок признания ино-
странных водительских удостоверений на территории 
РФ. В  настоящее время допускается замена таких удо-
стоверений на российские без прохождения обязатель-
ного экзамена в органах ГИБДД. Это положение вызывает 
серьёзные сомнения с точки зрения обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

Различия в дорожных правилах, знаках и условиях экс-
плуатации транспортных средств в  других государствах 
могут приводить к  тому, что водитель, ранее не сталки-
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вавшийся с  российскими реалиями, не способен аде-
кватно реагировать в  нестандартных дорожных ситуа-
циях. Даже при наличии опыта управления автомобилем 
в  другой стране это не гарантирует готовности к  специ-
фике российского дорожного движения, включая клима-
тические условия, особенности разметки, дорожного по-
крытия и манеры вождения.

Отсутствие экзаменационной проверки знаний ПДД 
и практических навыков способствует снижению уровня до-
рожной безопасности и может создавать угрозу для жизни 
и здоровья граждан. Помимо этого, упрощённая процедура 
замены создаёт условия для коррупционных злоупотреб-
лений и возможного оборота поддельных документов, что 
также требует немедленного вмешательства законодателя.
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В статье автором анализируется понятие предмета доказывания в  гражданском процессе и  предлагаются раз-
личные основания для классификации входящих в него фактов. Рассматривается значение каждой классификационной 
группы для теоретического осмысления и практического применения в судопроизводстве.
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Правосудие по гражданским делам в Российской Фе-
дерации основано на установлении юридически зна-

чимых фактов. Их совокупность составляет предмет до-
казывания, от верного определения которого напрямую 
зависит справедливость и законность судебного решения, 
что определяет эффективность защиты прав.

Однако, в  настоящее время в  теории гражданского 
процессуального права нет единого мнения о  том, что 
такое «предмет доказывания», поскольку в  законода-
тельстве отсутствует его четкое определение. Косвенное 

указание содержится в  ст. 55 ГПК РФ, согласно которой 
доказательства устанавливают обстоятельства, обосновы-
вающие требования и возражения сторон, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела [1].

Таким образом, в ходе судебного разбирательства уста-
навливаются факты разного характера, которые можно 
сгруппировать следующим образом:

1. Материально-правовые факты — основа для приме-
нения норм материального права и решения дела по су-
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ществу (например, факт заключения договора займа в ст. 
807–818 ГК РФ [2], факт отцовства — ст. 49 СК РФ [3]).

2. Доказательственные факты  — косвенные обстоя-
тельства, помогающие установить основные факты (на-
пример, алиби).

3. Факты, имеющие исключительно процессуальное 
значение — влияют на движение дела и реализацию про-
цессуальных прав (например, соблюдение досудебного 
порядка урегулирования спора).

4. Факты, установление которых суду необходимо для 
выполнения воспитательных и  предупредительных задач 
правосудия  — установление данного вида фактов требу-
ется для обоснования судом частного определения, т.  е. 
принятия мер профилактического характера. Так, выявляя 
при рассмотрении спора случаи нарушения законности, 
суд вправе вынести частное определение (ст. 226 ГПК РФ).

На основе того, какие из этих фактов следует включать 
в предмет доказывания, в науке сформировались два ос-
новных подхода:

1. Узкий подход. Сторонники этого подхода (М. К. Тре-
ушников [4, с. 28], В. В. Молчанов [5, с. 58–64] и др.) утвер-
ждают, что предмет доказывания включает только факты 
материально-правового характера. По их мнению, именно 
эти факты определяют исход дела по существу. Все 
остальные (доказательственные, процессуальные) важны 
для процесса, но относятся к «пределам доказывания», 
а не к его предмету.

2. Широкий подход. Представители этого подхода 
(И.  В.  Решетникова [6, с. 52], А.  А.  Власов [7, с. 184], 
М. С. Шакарян [8, с. 168] и др.) считают, что предмет до-
казывания должен охватывать всю совокупность об-
стоятельств, имеющих значение для дела. Они включают 
в него не только материально-правовые, но и доказатель-
ственные, процессуальные и  иные факты, поскольку их 
установление необходимо для вынесения всестороннего 
и справедливого решения.

Таким образом, дискуссия сводится к  ключевому во-
просу: должен ли предмет доказывания ограничиваться 
фактами, непосредственно влияющими на исход спора по 
существу, или он должен охватывать все обстоятельства, 
необходимые для правильного разрешения дела.

Однако, несмотря на дискуссионность понятия 
«предмет доказывания», его практическая реализация 
требует классификации фактов.

Такая классификация, подлежащих доказыванию, 
имеет важное теоретическое и  практическое значение. 
Она позволяет систематизировать процесс доказывания, 
обеспечить полноту и  всесторонность исследования об-
стоятельств дела, определить круг необходимых доказа-
тельств, а также способствует правильной квалификации 
правоотношений. В  конечном счете, четкая классифи-
кация повышает качество судебных решений, делая их за-
конными, обоснованными и убедительными для сторон.

В юридической науке факты, входящие в предмет до-
казывания, классифицируются по нескольким ключевым 
основаниям.

1. По волевому признаку (соответствие воле субъ-
ектов)  — это фундаментальное деление разграничивает 
факты в  зависимости от того, являются ли они резуль-
татом воли участников правоотношений [4, с. 35].

События — это юридически значимые факты, наступ-
ление которых не зависит от воли участников спора, но 
с  которыми закон и  судебная практика связывают пра-
вовые последствия.

Ярким примером такого события служит достижение 
ребенком десятилетнего возраста. Этот не зависящий от 
воли родителей факт порождает для суда новую обязан-
ность: в  соответствии со ст. 57 СК РФ, учет мнения ре-
бенка становится обязательным [3]. Пленум Верховного 
Суда РФ в  своем Постановлении от 27.05.1998 №  10 до-
полнительно разъясняет, что выяснение этого мнения яв-
ляется неотъемлемой частью правильного разрешения 
спора о месте жительства несовершеннолетнего при раз-
дельном проживании его родителей [9].

Действия — это юридические факты, являющиеся ре-
зультатом волевого и осознанного поведения (активного 
действия или бездействия) субъектов. Примером такого 
явления является добровольное и осознанное заключение 
соглашения об определении места жительства ребенка 
или о порядке осуществления родительских прав.

Практическое значение этой классификации проявля-
ется в  распределении бремени доказывания. Например, 
родитель, ссылающийся на болезнь (событие) как на при-
чину невозможности исполнять обязанности, должен до-
казать факт этого заболевания. Однако, родитель, утвер-
ждающий, что другой родитель совершает неправомерное 
действие (например, препятствует общению), должен до-
казать не только факт самого действия (или бездействия), 
но и  его умышленный, осознанный и  противоречащий 
интересам ребенка характер.

2. По соответствию правопорядку. Данный критерий 
делит действия, как юридические факты, на соответству-
ющие (правомерные) и  не соответствующие закону (не-
правомерные) [4, с. 35].

Примерами правомерного действия являются законное 
заключение договора, добросовестное приобретение иму-
щества, надлежащее исполнение обязательства, реги-
страция юридического лица, добросовестное содействие 
общению ребенка с отдельно проживающим родителем.

В качестве ключевого примера неправомерного дей-
ствия выступает злоупотребление родительскими пра-
вами  — использование их в  ущерб интересам ребенка. 
Это может выражаться, например, в препятствовании по-
лучению им общего образования или в склонении к бро-
дяжничеству. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ 
в п. 16 Постановления от 14.11.2017 № 44, такие действия 
являются одним из оснований для лишения родительских 
прав [10].

Практическое значение этого разграничения проявля-
ется в  институте преюдиции. Неправомерные действия, 
установленные вступившим в  законную силу судебным 
актом, не требуют повторного доказывания. Например, 
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приговор суда в  отношении родителя за умышленное 
преступление против жизни или здоровья ребенка явля-
ется безусловным основанием для лишения родительских 
прав, что прямо указано в  п. 11 того же Постановления 
Пленума [10].

Помимо основных, в  юридической науке существуют 
и другие полезные способы систематизации фактов. Рас-
смотрим два ключевых подхода.

Классификации С. В. Курылева [11, с. 49–50]. Данный 
подход носит преимущественно теоретический характер 
и делит факты по двум ключевым основаниям:

1) По характеру утверждаемого обстоятельства:
– положительные факты  — утверждают наличие со-

бытия или отношения (например, заключение договора, 
поставка товара);

– отрицательные факты  — утверждают отсутствие 
чего-либо (например, «родитель не проявляет заботу»). 
Их доказывание, как правило, объективно сложнее.

2) По временному характеру:
– факты-явления — разовые, одномоментные события 

в прошлом (например, случай жестокого обращения);
– факты-состояния  — длящиеся во времени про-

цессы или отношения (например, привязанность ребенка 
к родителю, жилищные условия).

Подход  А.  А.  Хмырова [12, с. 13–14]. Эта классифи-
кация имеет высокое практическое значение, так как 
описывает поэтапную логику работы суда с  доказатель-
ствами. Он выделял три вида фактов:

1) Доказательственные факты — это сведения, содер-
жащиеся непосредственно в  источниках доказательств 

(например, запись в школьном журнале, показания свиде-
теля, справка о зарплате).

2) Промежуточные факты — это логические выводы, 
которые суд делает на основе анализа совокупности дока-
зательственных фактов. Сами по себе они не решают спор, 
но служат мостом к  искомым фактам. Например: на ос-
нове справки из школы, характеристики и показаний со-
седей (доказательственные факты) суд устанавливает про-
межуточный факт  — наличие сильной эмоциональной 
привязанности ребенка к матери.

3) Искомые факты  — это главные, юридически зна-
чимые факты, совокупность которых и  составляет 
предмет доказывания по делу. Именно от их установ-
ления зависит решение суда. Пример: при определении 
места жительства ребенка искомыми фактами являются: 
возможность каждого из родителей создать надлежащие 
условия для развития, их личные качества, характер взаи-
моотношений с ребенком, мнение ребенка и т. д.

Подход А. А. Хмырова наглядно показывает, что, хотя 
в предмет доказывания входят только искомые факты, их 
установление невозможно без тщательного анализа до-
казательственных фактов и  формирования на их основе 
верных промежуточных выводов.

Таким образом, классификация фактов предмета до-
казывания выступает не просто элементом теории, а не-
заменимым аналитическим инструментарием судебной 
деятельности. Она придает системность процессу доказы-
вания, позволяя суду перейти от разрозненных сведений 
к целостной картине дела и вынести законное и обосно-
ванное решение.
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Ответственность органов и должностных лиц  
местного самоуправления Российской Федерации
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Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Система местного самоуправления Российской Федерации является одной из основ государственного строя, что под-
тверждается законодательно. Функционирование системы напрямую завязано на эффективных принципах, полномо-
чиях и ответственности лиц и органов муниципалитетов. В российском праве существуют различные виды ответ-
ственности, которые применимы к муниципальным служащим. В рамках работы проанализированы понятие и виды 
ответственности в области местного самоуправления Российской Федерации.

Ключевые слова: местное самоуправление, ответственность, орган местного самоуправления, ответственность 
должностного лица.

Responsibility of local self-government bodies and officials of the Russian Federation

The system of local self-government of the Russian Federation is one of the foundations of the state system, which is confirmed by 
legislation. The functioning of the system is directly linked to effective principles, powers and responsibilities of individuals and bodies 
of municipalities. In Russian law, there are various types of liability that apply to municipal employees. Within the framework of the 
work, the concept and types of responsibility in the field of local self-government of the Russian Federation are analyzed.

Keywords: local government, responsibility, local government, responsibility of an official.

Вопрос ответственности органов и  должностных лиц 
Российской Федерации активно обсуждается в  пра-

вовой сфере, научных статьях и  на научных конферен-
циях. Органы и  должностные лица системы местного 
самоуправления занимают ключевое положение в  си-
стеме народовластия Российской Федерации, которое за-
креплено статьей 3 Конституции Российской Федерации: 
«Народ осуществляет свою власть непосредственно, 
а  также через органы государственной власти и  органы 
местного самоуправления» [1].

В научной литературе есть мнение, что органы и долж-
ностные лица в местном самоуправлении являются неким 
каркасом и  основой государственного строя Российской 
Федерации. В  целом данный вопрос имеет особую акту-
альность, поскольку именно от ответственности зависит 
общий уровень законодательного регулирования сферы, 
а  также его эффективность. В  законодательстве Россий-
ской Федерации существует ряд мер ответственности, ко-
торые применимы по отношению к органам и отдельным 
лицам местного самоуправления. В рамках настоящей ра-
боты будут проанализированы меры ответственности на 
современном этапе.

К органам и должностным лицам местного самоуправ-
ления могут применяться разные виды ответственности, 
предусмотренные отечественным законодательством, 
а именно: уголовная, административная, дисциплинарная, 
гражданско-правовая и  конституционная. Рассмотрим 
более подробно указанные виды ответственности:

— уголовная ответственность может быть приме-
нена как результат совершения лицом деяний, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Например, халатность депутата Брянского городского Со-
вета народных депутатов предусмотрена статьей 293 ука-
занного Кодекса, а получение взятки — статьей 290;

— административный вид ответственности может 
быть применен к  лицу в  рамках совершения правона-
рушения, предусмотренного Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. На-
пример, непредставление лицом информации в  Банк 
России, которое предусмотрено статьей 19.7.3;

— дисциплинарная ответственность возможна 
в  случае совершения служебных проступков, которые 
предусмотрены статьей 14 Федерального закона № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;

— гражданско-правовая ответственность возможна 
в  случае нарушения прав граждан или причинения им 
убытков;

— конституционный вид ответственности может на-
ступать в случае издания незаконных нормативных пра-
вовых актов, а  также при ненадлежащем исполнении 
предусмотренных законом полномочий или их неиспол-
нении.

Рассматривая вопрос ответственности в  отече-
ственном праве современной России, стоит отметить 
такую меру, как роспуск. Данная мера применима к пред-
ставительному органу муниципального образования  — 
для Брянской области им является Брянский городской 
Совет народных депутатов, который состоит из 32 депу-
татов, согласно статье 29 Устава городского округа город 
Брянск [2].

В период 2008–2014 годов данная мера применялась к 
30 представительным органам субъектов Российской Фе-
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дерации: Республикам Алтай и  Дагестан, а  также Амур-
ской, Псковской, Брянской и  другим областям. В  следу-
ющий период 2015–2020 годов данная мера применялась 
20 раз.

Более конкретно основания для наступления мер от-
ветственности по отношению к  муниципальным слу-
жащим изложены в  статьях 72–74 Федерального закона 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

В  настоящей работе в  рамках предложений по усо-
вершенствованию действующего законодательства пред-
лагается конкретизировать принципы ответственности 
органов и  должностных лиц местного самоуправления 
Российской Федерации и  изложить их новым пунктом 
2 статьи 70 указанного выше Федерального закона, 
а именно:

— законность;
— справедливость;
— неотвратимость ответственности;

— целесообразность;
— гуманность и комплексность;
— публичность и комплексность.
Представляется, что предлагаемые изменения смогут 

конкретизировать теоретический массив информации 
и  улучшить существующие нормы, поскольку форми-
руемый институт ответственности будет в большей мере 
основываться на указанных принципах.

Завершая работу, стоит подчеркнуть, что к  муници-
пальным служащим могут быть применены различные 
виды ответственности, установленные действующим за-
конодательством, а  именно: уголовная, гражданско-
правовая, административная, конституционная и  дис-
циплинарная. Органы и  должностные лица в  местном 
самоуправлении являются неким каркасом и основой го-
сударственного строя Российской Федерации, поэтому 
институт ответственности указанных лиц имеет клю-
чевое значение для эффективного функционирования си-
стемы местного самоуправления.
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В статье рассматриваются процессуальные вопросы признания гражданина ограниченно дееспособным. Акценти-
руется внимание на перечне лиц, имеющих право подать в суд такое заявление, и на основаниях признания гражданина 
ограниченно дееспособным судом.

Ключевые слова: гражданский процесс, дееспособность, ограничение дееспособности, заявление об ограничении дее-
способности гражданина.

Понятие дееспособности в  гражданском праве озна-
чает способность лица осуществлять свои граждан-

ские права и  обязанности. С  наступлением совершен-
нолетия дееспособность возникает в  полном объёме. 
Исключение составляет признание гражданина дееспо-
собным в случае вступления его в брак до 18 лет, а также 
в  тех случаях, когда лицо, достигшее шестнадцатилет-
него возраста, осуществляет трудовую деятельность по 
договору или контракту. Занятия предпринимательской 
деятельностью лица, не достигшего совершеннолетия, 
возможны только в случае данного на них согласия со сто-

роны родителей, либо усыновителей  — об этом гласит 
пункт первый статьи 27 Гражданского кодекса РФ.

Ограничение дееспособности гражданина, о  котором 
говорится в  статьях 22 и 30 Гражданского кодекса, воз-
можно в случае, если лицо, в силу врождённого или при-
обретённого психического расстройства, не может ру-
ководить своими действиями и  понимать их значение, 
а  также в  силу склонности к  алкоголизму или нарко-
мании, либо пристрастию к азартным играм. В этих слу-
чаях закон ограничивает дееспособность таких лиц, уста-
навливая над ними опеку или попечительство.
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В связи с  этим, ограничение дееспособности может 
быть выражено следующим образом:

– сделки, совершаемые лицами с  ограниченной дее-
способностью (вследствие психического расстройства) 
могут заключаться только с согласия их опекунов или по-
печителей;

– лица, страдающие наркотической и алкогольной за-
висимостью, либо склонностью к азартным играм, вправе 
совершать только мелкие сделки бытового назначения. 
Для более крупных сделок законом требуется обяза-
тельное письменное согласие попечителя. Денежные сред-
ства, получаемые ограничено дееспособными лицами, 
контролируются их попечителями и расходуются строго 
в  интересах их подопечных. По усмотрению суда, лицо, 
ограниченное в дееспособности, имеет возможность рас-
поряжаться выдаваемыми ему небольшими денежными 
средствами, в том числе, стипендией, свои личным зара-
ботком или иными доходами. Социальная пенсия, али-
менты и  другие выплаты лицу, ограниченному законом 
в  дееспособности, получаются и  расходуются попечи-
телем на нужды подопечного [6, с. 47].

В необходимых случаях с заявлением об ограничении 
дееспособности лица, страдающего психическим рас-
стройством, либо наркотической и  алкогольной зависи-
мостью, а  также склонностью к  азартным играм, могут 
обратиться: члены его семьи, медицинская организация, 
оказывающая гражданину психиатрическую помощь, 
а  также органы опеки и  попечительства. Отметим, что 
суд рассматривает дела об ограничении дееспособности 
только в порядке особого производства — об этом гласит 
статья 262 Гражданско-процессуального кодекса.

В заявлении истец должен указать: название суда, свои 
фамилию, имя, отчество, место жительства, дату и место 
рождения, номер одного из идентифицирующих доку-
ментов, электронную почту и телефон. Кроме того, в заяв-
лении отмечается информация о заинтересованных лицах, 
а также описываются обстоятельства, которые побудили 
заявителя обратиться в суд с заявлением об ограничении 
способности гражданина [5, с. 53]. Следовательно, в  за-
висимости от основания ограничения гражданина в дее-
способности будут различаться как предмет доказывания, 
так и  определение необходимых для суда доказательств 
[8, с. 406]. Заявление должно сопровождаться полным пе-
речнем документов, необходимых для принятия заяв-
ления к рассмотрению судом [1, с. 52].

Как правило, заявление подаётся в  районный суд по 
месту жительства гражданина, дееспособность которого 

нуждается в ограничении. В случае, если гражданин нахо-
дится в психиатрической больнице или психоневрологи-
ческом диспансере, в заявлении указывается адрес этого 
учреждения. Заявление может быть подано как в  пись-
менном виде на бумажном носителе, так и в электронном 
виде.

В судебном процессе при рассмотрении подобного 
рода заявлений должны в обязательном порядке присут-
ствовать прокурор, представитель органа опеки, сам за-
явитель, а  также другие заинтересованные лица. В  засе-
дании может участвовать и лицо, в отношении которого 
рассматривается дело об ограничении его дееспособ-
ности, но только в том случае, если оно не представляет 
опасности для окружающих или своего собственного здо-
ровья [7, с. 243]. В  противном случае, заседание может 
быть назначено по месту нахождения психиатрического 
учреждения, в  котором получает лечение лицо, страда-
ющее психическим расстройством.

Если суд рассматривает дело об ограничении дееспо-
собности в  отношении гражданина, страдающего пси-
хическим расстройством, он назначает судебно-пси-
хиатрическую экспертизу. Если суд придёт к  выводу 
что заявитель намеренно, в своих интересах, желал ли-
шить дееспособности гражданина, в  действительности 
не страдающего психическим расстройством, либо не 
склонного к алкогольной и наркотической зависимости, 
а также к азартным играм, все издержки на проведение 
судебного заседания и назначение психиатрической экс-
пертизы, будут взысканы с него [3, с. 49]. Рассматривая 
заявление об ограничении в  дееспособности гражда-
нина на основании предоставленных документов, суд 
может одновременно решить вопрос и о его праве рас-
поряжаться доходами самостоятельно, как об этом 
гласит пункт 20 Постановления Пленума ВС РФ № 25 от 
23.06.2015 [2, с. 173]. Решение суда вступает в законную 
силу после истечения срока апелляционного обжало-
вания, который составляет один месяц после принятия 
судебного решения.

Таким образом, основанием для назначения попечи-
тельства над гражданином со стороны органов опеки 
и попечительства вследствие ограничения его дееспособ-
ности, выступает решение суда. В  случае отмены судеб-
ного решения о признании гражданина недееспособным 
и принятии решения об ограничении его дееспособности, 
согласно Гражданского и  Гражданского процессуального 
кодекса, опека отменяется и  устанавливается только по-
печительство.
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Механизмы защиты российских лиц от негативного влияния 
международных санкций на международный коммерческий 
арбитраж, предусмотренные российским законодательством

Чжао Елена Сергеевна, выпускник магистратуры
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

Настоящая статья посвящена рассмотрению одного из аспектов особо актуальной в настоящее время проблемы 
влияния санкций на международный коммерческий арбитраж с участием российских лиц, а именно — процессуальным 
механизмам, предусмотренным Законом Лугового. Автором разбираются причины принятия Закона Лугового, его содер-
жание, отношение к нему в научном сообществе, анализируется практика его применения российскими судами.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, санкции, Закон Лугового, исключительная компетенция, 
антиисковой запрет.

Вопрос взаимосвязи санкций и  международного ком-
мерческого арбитража стал особенно актуален в по-

следние несколько лет в  связи с  применением США, ЕС 
и  иными юрисдикциями ограничительных мер в  отно-
шении РФ и  российских лиц. Ограничительные меры, 
введенные после 2022 года, значительно снизили доступ-
ность международного арбитража для российских лиц. 
В  текущих условиях сложности возникают на каждом 
этапе арбитражного разбирательства, от организации до 
признания и приведение в исполнение решений.

Одним из основных способов противодействия санк-
циям для российских лиц является использование про-
цессуальных механизмов, предусмотренных так назы-
ваемым Законом Лугового [1]. Данный закон дополнил 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (далее — «АПК РФ») статьями 248.1 и 248.2, ко-
торые распространили исключительную компетенцию 
российских государственных судов на определенные 
виды споров и  стороны, затронутые ограничительными 
мерами. Согласно пояснительной записке новые статьи 
были приняты в качестве ответной меры на санкции, вве-
денные против российских юридических и  физических 
лиц к 2020 году рядом государств, с целью установления 
гарантий обеспечения прав и  законных интересов под-
санкционных лиц [2].

Ст. 248.1 АПК РФ устанавливает исключительную ком-
петенцию арбитражных судов в  Российской Федерации 
в отношении двух категорий споров:

— по спорам с  участием лиц, в  отношении которых 
применяются меры ограничительного характера ино-
странным государством, государственным объединением 
и (или) союзом и (или) государственным (межгосудар-
ственным) учреждением иностранного государства или 
государственного объединения и (или) союза;

— по спорам одного российского или иностранного 
лица с  другим российским или иностранным лицом, 
если основанием для таких споров являются ограничи-
тельные меры, введенные иностранным государством, 
государственным объединением и (или) союзом и (или) 
государственным (межгосударственным) учреждением 
иностранного государства или государственного объеди-
нения и (или) союза в  отношении граждан Российской 
Федерации и российских юридических лиц.

Статья предусматривает возможность обращения за 
разрешением спора в арбитражный суд субъекта Россий-
ской Федерации по месту своего нахождения или месту 
жительства. Данный вариант возможен при соблюдении 
следующих условий: в  производстве иностранного суда 
или международного коммерческого арбитража, находя-
щихся за пределами территории Российской Федерации, 
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отсутствует спор между теми же лицами, о том же пред-
мете и  по тем же основаниям; между сторонами отсут-
ствует соглашение сторон, которым рассмотрение споров 
с  их участием отнесено к  компетенции иностранных 
судов, международных коммерческих арбитражей, на-
ходящихся за пределами территории Российской Феде-
рации.

Требование об отсутствии между сторонами арби-
тражного соглашения фактически нивелировано ч. 4 ст. 
248.1 АПК РФ, которая предусматривает, что наличие со-
глашения не препятствует исключительной компетенции 
российских судов в  случае, если такое соглашение неис-
полнимо по причине применения в  отношении одного 
из лиц, участвующих в  споре, мер ограничительного ха-
рактера, создающих такому лицу препятствия в  доступе 
к правосудию.

Другой возможный вариант действий  — обращение 
в порядке ст. 248.2 АПК РФ, с заявлением о запрете ини-
циировать или продолжать разбирательство в  ино-
странном суде, международном коммерческом арбитраже, 
находящихся за пределами территории Российской Феде-
рации. Так, лицо, в  отношении которого инициировано 
разбирательство по спорам с  участием подсанкционных 
лиц и  спорам, основанием которых являются санкции, 
или при наличии доказательств того, что такое разбира-
тельство будет инициировано, вправе обратиться с заяв-
лением о  запрете инициировать или продолжать такое 
разбирательство в  иностранном суде, международном 
коммерческом арбитраже, находящихся за пределами тер-
ритории Российской Федерации. Компетентным в  этом 
случае будет являться российский государственный арби-
тражный суд по месту нахождения или месту жительства 
заявителя.

Дополнительно ч. 10 ст. 248.2 АПК РФ предусматри-
вает возможность присуждения денежной суммы, под-
лежащей взысканию с  лица, в  отношении которого 
вынесен запрет инициировать или продолжать разби-
рательство, на случай неисполнения им судебного акта. 
Размер штрафа ограничен размером исковых требований, 
предъявленных в  иностранном суде, иностранном ар-
битражном трибунале и  понесенных стороной спора су-
дебных издержек.

Институт «антиискового запрета» (anti-suit injunction) 
заимствован из английского права. Английские суды ис-
пользуют этот инструмент в  крайних случаях, адресуют 
запрет исключительно стороне, в отношении которой ан-
глийский суд обладает юрисдикцией in personam, а не ино-
странному арбитражному институту. При вынесении за-
прета суды учитывают совокупность факторов: наличие 
согласованного сторонами органа для разрешения спора, 
несправедливость действия стороны, необходимость за-
щиты английского публичного порядка, стадию разбира-
тельства и  иные. Подход российского законодательства 
и судебной практики, однако, кардинально отличается от 
условий применения антиискового запрета в английском 
праве. Норма АПК РФ устанавливает факультативность 

доказывания препятствий в доступе к правосудию, не тре-
бует доказать недобросовестный или обременительный 
характер параллельного производства, а суды распростра-
няют свою юрисдикцию на иностранную сторону разбира-
тельства без учета личного закона [3, с. 122–125].

Новеллы были неоднозначно восприняты российском 
научным сообществом. Так, В. В. Хвалей еще на этапе рас-
смотрения законопроекта отмечал, что принятие Закона 
Лугового увеличит для иностранных компаний риски ве-
дения бизнеса в  России, что негативно скажется на ин-
вестиционной привлекательности страны и  на привле-
кательности ведения бизнеса с  российскими лицами [4]. 
С. В. Гландин, комментируя Закон Лугового, указал: «По-
литика победила право. Российский законодатель экстер-
риториально распространил юрисдикцию арбитражных 
судов на нерезидентов вопреки их личному закону. Это 
приведёт к конкуренции юрисдикций и появлению двух 
судебных актов по спору между теми же лицами по од-
ному предмету и  основаниям» [5]. Б.  Р.  Карабельников 
среди наиболее значимых недостатков Закона Лугового 
отмечает, что отсутствие необходимости доказывать на-
личие реальных препятствий в доступе к правосудию со-
здает почву для злоупотреблений и нарушения процессу-
альных обязательств перед иностранными контрагентами, 
а также утверждает, что введение Закона Лугового может 
повлечь ответные меры, вплоть до лишения российских 
лиц доступа к иностранному правосудию [6, с. 110, 121]. 
А. Мальцев также обращает внимание на расплывчатость 
формулировки «меры ограничительного характера, со-
здающие препятствия в доступе к правосудию» и указы-
вает, что само по себе применение судом иностранного 
государства или арбитражным трибуналом санкционных 
норм не может и не должно быть основанием неисполни-
мости юрисдикционной или арбитражной оговорки [7]. 
Ю.  В.  Тай и  С.  Л.  Будылин подчеркивают, что принятие 
Закона Лугового создает противоречия в регулировании 
процессуальных отношений [8, с. 111].

Диаметрально противоположную позицию зани-
мает  А.  И.  Щукин, указывающий, что ст. 248.1 и 248.2 
были введены в  АПК РФ в  целях обеспечения гарантии 
доступа к правосудию для российских лиц, и подчеркива-
ющий, что принятие Закона Лугового соответствует ми-
ровым стандартам и способствует защите национальной 
экономики [9, с. 148–149]. М. Л. Гальперин полагает, что 
ограничение компетенции российских судов случаями от-
сутствия исполнимого пророгационного или арбитраж-
ного соглашения сторон «автоматически выводит из-под 
действия ст. 248.1 АПК РФ львиную долю споров из ме-
ждународных контрактов, почти в 100  % случаев содер-
жащих арбитражную или пророгационную оговорку» [10, 
с. 78]. Однако, нельзя не отметить, что подход российских 
судов свидетельствует о том, что на практике наличие ар-
битражного соглашения зачастую не имеет значения.

Подавая заявление о  запрете инициировать или про-
должать разбирательство в  международном коммерче-
ском арбитраже, находящемся за пределами территории 
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Российской Федерации, заявители обычно используют 
следующие блоки аргументов:

— санкции препятствуют осуществлению надле-
жащей правовой защиты в  международном арбитраже, 
так как: отсутствует возможность привлечения квалифи-
цированных юристов, отсутствует возможность участия 
в заседаниях, а также возможность уплаты арбитражных 
и иных сборов по причине запрета на заключение сделок 
с  российскими компаниями, находящимися под санк-
циями, замораживания активов и запрета банковских пе-
реводов через международную систему SWIFT;

— беспристрастность и  гарантии справедливого раз-
бирательства в  международном арбитраже отсутствуют 
ввиду имплементации многочисленных санкций и  про-
ведения политики, направленной на дискредитацию рос-
сийских компаний [12].

Ключевым для толкования российскими судами ст. 
248.1 и 248.2 АПК РФ стало дело по заявлению Ураль-
ского завода транспортного машиностроения» («Урал-
трансмаш») о  запрете акционерному обществу «Рель-
совые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» («РТС 
ПЕСА Быдгощ») продолжать разбирательство в  Арби-
тражном институте Торговой палаты города Стокгольма 
(SCC). Судебная коллегия по экономическим спорам ВС 
РФ сформулировала позицию, которая впоследствии 
стала активно применяться нижестоящими судами при 
рассмотрении аналогичных дел: «... из системного толко-
вания приведенных правовых норм и с учетом целей за-
конодательного регулирования следует, что сам по себе 
факт введения в отношении российского лица, участвую-
щего в споре в международном коммерческом арбитраже, 
находящемся за пределами территории Российской Феде-
рации, мер ограничительного характера, предполагается 
достаточным для вывода об ограничении доступа такого 
лица к правосудию». Суд сделал вывод о том, что не тре-
буется доказывать связь между введением санкций и по-
явлением препятствий в доступе к правосудию, а перевод 
спора под юрисдикцию российских судов может осуще-
ствляться в заявительном порядке. Кроме того, судебная 
коллегия отметила, что принятие ограничительных мер 
поражает российских лиц в  правах как минимум репу-
тационно, что заведомо ставит их в неравное положение 
с остальными участниками разбирательства. По мнению 
суда, в таких условиях возможность справедливого и бес-
пристрастного судебного разбирательства в  государстве, 
которое ввело санкции, вызывает сомнения [13].

Подобный подход получил дальнейшее развитие 
в споре между АО «НС Банк» и ПАО «Лукойл», в котором 
ПАО «Лукойл» ходатайствовало об оставлении иско-
вого заявления АО «НС БАНК» без рассмотрения на ос-
новании того, что в проспекте облигаций содержится ар-
битражная оговорка, в соответствии с которой все споры 
подлежат рассмотрению Лондонским международным ар-
битражным судом (LCIA). Хотя ВС РФ и отметил, что при 
возникновении спора о  наличии компетенции россий-
ского суда следует установить, имеются ли препятствия 

в доступе к правосудию, в итоге логика соответствовала 
решению, рассмотренному выше. Так, судебная коллегия 
указала, что если причиной возникновения спора стало 
введение ограничительных мер со стороны государства, 
в  котором должно осуществляться его рассмотрение, то 
арбитры (судьи) автоматически не могут считаться бес-
пристрастными и  независимыми. Помимо этого, на-
личие барьеров для доступа к  правосудию демонстри-
рует не только полная невозможность защиты прав, но 
и обстоятельства, которые усложняют процедуру рассмо-
трения спора, например, трудности с оплатой арбитраж-
ного сбора, отсутствие финансовых или практических 
возможностей привлечения иностранного представителя, 
ограничение личного присутствия на слушаниях. Следо-
вательно, любые условия, которые несоразмерно увеличи-
вают финансовые, временные, репутационные и иные за-
траты для инициирования, продолжения или завершения 
разбирательства, свидетельствуют о нарушении права на 
судебную защиту [14].

Зачастую можно сделать вывод о том, что нижестоящие 
суды осуществляют более тщательный анализ наличия ре-
альных препятствий доступа к правосудию, не ограничи-
ваясь формальным установлением факта введения в  от-
ношении стороны ограничительных мер. Так, например, 
Арбитражный суд города Москвы в решении от 18.08.2022 
по делу № А40–50169/2022, которым АО «БМ-Банк» было 
отказано в удовлетворении заявления о запрете АО «Риц-
цани де Эккер» С.  П.  А. (Италия) продолжать разбира-
тельство в  Международном арбитражном суде при Ме-
ждународной торговой палате (ICC), проанализировал 
каждый из приведенных истцом аргументов о  том, что 
введение в отношении него международных санкций пре-
пятствует осуществлению надлежащей правовой защиты 
в международном коммерческом арбитраже:

— В отношении невозможности привлечения ква-
лифицированных международных юристов в  связи 
с прямым запретом на заключение сделок с российскими 
компаниями, находящимися под санкциями ЕС, США или 
Великобритании, суд указал, что запрет на привлечение 
иностранных фирм для оказания юридических услуг, ка-
сающихся права на судебную защиту, не входит в  вве-
денные ЕС и США санкции в отношении российских ор-
ганизаций и граждан;

— В отношении невозможности оплаты арбитражных 
и иных сборов по причине запрета банковских переводов 
через международную систему SWIFT, суд указал, что сам 
по себе факт отключения банка от системы SWIFT не за-
прещает осуществлять платежи иным образом, в  том 
числе через счета иных банков, кроме того, существует 
возможность запросить официальное разрешение финан-
сового регулятора на осуществление или получение пла-
тежей от сторон, в отношении которых введены санкции, 
даже если ее активы заморожены;

— В отношении невозможности участия в заседаниях 
ввиду запрета на воздушное сообщение со странами, вхо-
дящими в состав ЕС, суд указал, что современный подход 
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к арбитражу предусматривает различные варианты про-
ведения разбирательства, в том числе, телефонные конфе-
ренции, письменную форму.

По вопросу гарантий справедливости и беспристраст-
ности судебного разбирательства суд отметил наличие 
у  ICC аккредитации Минюста России в  качестве посто-
янно действующего арбитражного учреждения в порядке 
установленном ст. 44 Федерального закона от 29.12.2015 
№  382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в  Российской Федерации»; публикацию международным 
арбитражем специализированного положения, посвя-
щенного санкциям, в  котором декларируется равное от-
ношение к сторонам разбирательства; порядок формиро-
вания состава арбитража, факт подписания каждым из 
арбитров заявления о  своей беспристрастности и  неза-
висимости и факт выбора двух из трех арбитров истцом. 
Кроме того, судом был учтено, что особенностью ICC яв-
ляется то, что разбирательство не имеет привязки к опре-
деленному государству.

Суд подчеркнул, что при наличии доказательств соблю-
дения международным арбитражем гарантий справедли-
вости и беспристрастности разбирательства, применение 
ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ нарушает основополагающий 
принцип справедливости судебного разбирательства 
и  равенства сторон, поскольку ставит вторую сторону 
в  заведомо невыгодное положение. Для обеспечения ба-
ланса противоположная сторона должна иметь возмож-
ность доказать, что само по себе применение ограничи-
тельных мер не препятствует получению надлежащей 
судебной защиты и не влечет нарушение международным 
арбитражем гарантий справедливости и  беспристраст-
ности разбирательства [15]. Впоследствии данное опре-
деление было отменено постановлением Арбитражного 
суда Московского округа [16].

В деле № А40–214726/2023, рассмотренном ранее, суды 
первой, апелляционной и кассационной инстанций также 
оставили исковое заявление без рассмотрения на осно-
вании того, что истцом не были представлены доказа-
тельства, свидетельствующие о  невозможности подачи 
иска в LCIA, которому Управлением по применению фи-
нансовых санкций Казначейства Великобритании выдана 
генеральная лицензия INT/2022/1552576, позволяющая 
принимать платежи от резидентов РФ [17]. Тем не менее, 
как было указано, вышестоящая инстанция отменила эти 
акты и  направила дело в  Арбитражный суд города Мо-
сквы для рассмотрения по существу.

Согласно статистике, собранной С.  Султановым 
и А. Рябовой за период с 09.12.2021 года до 01.09.2024 года 
из 480 дел, предметом которых являлось применение За-
кона Лугового, суд проанализировал реальный доступ 
к  правосудию лишь в 1  % дел. В 392 делах статьи 248.1 
и 248.2 АПК РФ были применены судом в  администра-
тивном (заявительном) порядке без анализа фактических 
обстоятельств дела, а в 109 делах суды применили статьи, 
несмотря на то, что непосредственно в отношении заяви-
теля отсутствовали санкции [18].

Судебные решения, сохраняющие действие арби-
тражной оговорки, встречаются в практике гораздо реже. 
Так, суд в деле по спору между ООО «Европейские Био-
логические Технологии» и  Компанией «Cabinplant A/S» 
не принял к  производству исковое заявление ООО «Ев-
ропейские Биологические Технологии», сославшись на 
то, что истцом не доказано наличие обстоятельств, ука-
занных в  статье 248.1 АПК РФ. Утверждение о  невоз-
можности внесения платы за рассмотрение спора в  SCC 
не было подтверждено надлежащими доказательствами, 
а позиция истца опиралась исключительно на предполо-
жения о предвзятости арбитров в отношении истца [19].

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
оставил без изменения определение Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области, ко-
торым было оставлено без рассмотрения исковое заяв-
ление ООО «Стимул» к  ООО «Сонджер». Права требо-
вания были приобретены истцом на основании договора 
уступки права требования № 2–2024 от 09.09.2024 с перво-
начальным кредитором — немецкой компанией xChange 
Solutions GmbH. Суд отклонил ссылку истца на поло-
жения ст. 248.1 АПК РФ, указав, что, истец, заключая до-
говор цессии, был уведомлен о наличии арбитражной ого-
ворки, ни истец, ни ответчик не находятся под санкциями 
иностранных государств, равно не введены санкции и  в 
отношении предмета спора. В  отсутствие таких обстоя-
тельств наличие препятствий в доступе к правосудию не 
доказано [20].

Отдельно можно отметить, что до недавнего времени 
в  судебной практике превалировал подход, согласно ко-
торому положения ст. 248.1 АПК РФ направлены на обес-
печение прав и интересов российских и связанных с ними 
лиц и  подлежат применению лишь по заявлению таких 
лиц [21]. Тем не менее, существуют и  решения, осно-
ванные на иной логике: суды принимают к рассмотрению 
исковые заявления иностранных лиц, опирающихся на ст. 
248.1 АПК РФ [22]. Так, Двенадцатый арбитражный апел-
ляционный суд рассмотрел исковое заявление китайской 
компании, проигнорировав доводы российского лица 
о наличии согласованной арбитражной оговорки, преду-
сматривающей разрешение споров в LCIA [23].

Таким образом, в российской судебной практике при-
менение ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ является скорее заяви-
тельной процедурой, а не состязательным процессом. Суды 
фактически освободили подсанкционных лиц от бремени 
доказывания ограничения доступа к  правосудию, при-
равняв введение ограничительных мер к неисполнимости 
юрисдикционного соглашения. На наш взгляд, сложив-
шаяся практика применения ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ яв-
ляется произвольной и нарушает баланс интересов сторон. 
Российскому законодателю и  правоприменителю необхо-
димо установить пределы применения вышеуказанных 
статей АПК РФ и  определить круг ситуаций, в  которых 
вмешательство в  компетенцию иностранного арбитража 
является недопустимым. В настоящий момент высок риск 
возникновения параллельных разбирательств, что в свою 
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очередь может привести к вынесению конкурирующих ар-
битражных решений. Наличие у  каждой из сторон про-
тивоположных решений неизбежно повлечет сложности 
с признанием и приведением их в исполнение. В перспек-
тиве подобный подход может снизить привлекательность 

российских контрагентов и ограничить возможности рос-
сийских лиц заключать международные контракты. По-
лагаем, что суды должны применять данные положения 
законодательства с  осторожностью, чтобы сохранить до-
верие к международному коммерческому арбитражу.
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There is no consensus on whether a  state ceases to exist 
after losing territory. Throughout history, some states have 

maintained their status despite losing territory, while others 
have not. Let us examine various scenarios of this phenomenon:

Position 1: Statehood automatically ends when territory is 
lost.

Since the beginning of the 19th century, most international 
lawyers have held the position that a state is defined by three 
essential elements: territory, population, and power. It is widely 
accepted that territory is a  necessary legal requirement for 
statehood, and the loss of it results in automatic termination.

Applying this approach to disappearing states means that 
their statehood will automatically terminate once the entirety 
of a state’s territory is completely submerged. If the population 
of the disappearing state successfully settles on a new territory 
as an independent sovereign entity, it would constitute the 
formation of a new state and a distinct subject of international 
law. According to some scholars with more radical views, the 
statehood of these states could be considered to have ended 
when the population began to relocate, even before the 
territory was completely submerged.

Territory disappearance due to climate change is 
characterized by gradual submergence under water, rather 
than instantaneous disappearance caused by a  natural 
disaster. Therefore, the evacuation of affected populations 
is likely to unfold incrementally over an extended period of 
time, unless alternative legal or political arrangements—
such as extraterritorial sovereignty or international territorial 
concessions—are put in place.

The international legal personality of state-like entities is 
more limited than that of fully sovereign states, so it is not 
in the interest of disappearing states to become sui generis 
entities. In this case, disappearing states will face the following 
negative consequences:

— Article 4 (1) of the UN Charter provides that only states 
can be UN members. Exclusion from membership could weaken 
the disappearing states’ position in international forums. 
However, even if they lose statehood, they may still engage 
in certain UN activities, provided they retain some degree of 
international legal personality. Importantly, participation in the 
UN does not determine a state’s legal personality. [1]

— A disappearing state would lose the right to bring cases 
before the International Court of Justice, as Article 34(1) of its 
Statute allows only states to be parties to proceedings. [2]

— A disappearing state would be unable to claim rights to 
maritime zones under the 1982 UN Convention on the Law of 
the Sea, as Articles 2, 24, 33, 55, and 76 explicitly assign such 
rights and obligations to states and coastal states only. [3]

In practice, sui generis entities can engage in international 
relations largely depending on recognition by other states. 
This raises a  key issue arising regarding legal succession in 
international treaty participation, given the unique change 
in the subject of international law. States have universal legal 
personality, and many international treaties apply exclusively 
to states. Thus, Article 1 of the Vienna Convention on the 1969 
Law of Treaties limits its scope to treaties between states, [4] 
while the 1978 Vienna Convention on the Succession of States 
in respect of Treaties applies only to written treaties concluded 



«Молодой учёный»  .  № 26 (577)   .  Июнь 2025  г.380 Юриспруденция

between states. Consequently, continued participation in 
treaties and international organizations remains uncertain 
and depends largely on recognition by the international 
community. [5]

Given the unique loss of state territory caused by climate 
change, international law must develop alternative concepts 
to help preserve the statehood of disappearing states. This 
necessity has prompted scholarly debate on which existing legal 
frameworks, if any, can be adapted to address this unprecedented 
situation. In particular, several authors examine whether the 
concepts of ‘governments in exile’ and ‘failed states’ are applicable 
to states whose territory is gradually sinking underwater. 
Ultimately, the evolution of international law in this area will be 
crucial in determining how disappearing states can retain their 
legal identity and continue to participate in global governance.

Position 2: Statehood does not automatically end with the loss 
of territory unless there is a clear and irrevocable loss of territory.

It has already been noted that, prior to the nineteenth 
century, international legal doctrine placed little emphasis 
on territory, and a  state was considered capable of existing 
without it. Consequently, the loss of territory was not viewed 
as necessarily terminating statehood. [6, p. 112]

Most modern scholars define territory as an essential 
feature of a  state’s legal structure. However, a  different 
approach may be necessary when a  state loses its territory. 
As English professor  T.  D.  Grant states, «Territory is not 
a necessary criterion, at least after the state was created. It is 
obvious that if a state is already recognized by the international 
community, then it does not lose its status as a  state, having 
lost its territory or effective control over the territory». [7] 
Similarly, J. McAdam argues, «The idea of statehood is based 
on the concept of control over a territory, not simply on the fact 
that there is a particular territory as such». [8]

Failed states are still regarded as states, even during periods 
of failure. The requirement for effective government control 
over territory is applied less strictly to them. For instance, 
during World War II, Belgium was considered a failed state for 
a year but retained its state status.

Another relevant concept is that of governments in exile, 
which allows states to operate outside their territory without 

losing statehood. Throughout history, several governments in 
exile, such as those of France, Belgium, and Czechoslovakia 
during World War II, have concluded international treaties 
and maintained diplomatic relations. For example, the UN 
Secretary-General, as depositary, permitted the Cambodian 
government-in-exile to sign key multilateral treaties, including 
the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights 
and the 1966 International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, despite objections from other states.

Do governments in exile apply to disappearing states? 
The key similarity is that the continuation of statehood for 
both depends on continued recognition by the international 
community. This is also true for failed states in the context of 
territorial loss. The constitutive theory of state recognition, 
which posits that a  state only exists as a  legal entity once it 
is recognized by other states, is particularly relevant here. 
The same could apply to disappearing states if, during their 
migration, their government temporarily lacks effective control 
over any territory, thus failing to meet the criteria for statehood.

The main differences between disappearing states and 
governments in exile are twofold. Firstly, in disappearing states, 
both the government and the population are effectively ‘in 
exile’ due to the loss of territory. Secondly, while a government 
in exile is a  temporary situation, the loss of territory for 
disappearing states is permanent and irreversible, except in 
cases of territorial expansion through artificial structures, 
which does not apply to governments in exile.

Thus, the territorial element of statehood is applied less 
strictly to states already recognized in the international arena: 
statehood does not cease if the loss of territory or resettlement 
of the population is temporary. However, when the physical 
territory of a state permanently disappears, the state itself ceases 
to exist. This position is widely supported at the international 
level by the UNHCR, the UN General Assembly’s Sixth 
Committee, specialists in international law, participants in 
climate change conferences, and national refugee committees. 
As climate change accelerates, it is essential for international 
law to evolve, offering new frameworks that not only address 
the disappearance of state territory but also safeguard the 
rights and legal status of affected populations.
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Действующее гражданское законодательство Россий-
ской Федерации позволяет выделить условия, необ-

ходимые для действительности сделок.
Стоит начать с законности содержания сделки, под ко-

торой понимается отсутствие противоречий нормативным 
правовым актам Российской Федерации. А  именно: Кон-
ституции Российской Федерации, Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, принятых в  соответствии с  ним 
федеральным законам, указам Президента РФ и иным пра-
вовым актам, принятым в установленном порядке. В случае 
коллизии между нормами, содержащимися в  вышепере-
численных правовых актах, законность содержания сделок 
определяется с учетом иерархической подчиненности пра-
вовых актов, установленной ст. 3 ГК РФ [1].

Не менее важным условием действительности высту-
пает надлежащий субъектный состав, под которым под-
разумевается дееспособность физических лиц и правоспо-
собность юридических лиц. Дееспособность, согласно ст. 21 
ГК РФ, — это способность гражданина своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их [1]. 

Несовершеннолетние граждане, не достигшие восем-
надцати лет, обладают неполной дееспособностью и, в за-
висимости от своего возраста, могут совершать опреде-
ленные сделки самостоятельно. В соответствии с п. 2 ст. 
28 ГК РФ малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе са-
мостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, 
направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения либо государ-
ственной регистрации; сделки по распоряжению сред-
ствами, предоставленными законным представителем 
или с его согласия третьим лицом для определенной цели 
или для свободного распоряжения. 

На основании п. 2 ст. 26 ГК РФ, объем дееспособности 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет становится 
чуть шире, к тем сделкам, которые вправе самостоятельно 
совершать малолетние, добавляются иные: осуществление 
права автора произведения науки, литературы или искус-
ства, изобретения или иного охраняемого законом ре-
зультата своей интеллектуальной деятельности; вносить 
вклады в  кредитные организации и  распоряжаться ими; 
распоряжаться своим заработком, стипендией и  иными 
доходами. Сделки, которые малолетние и несовершенно-
летние не вправе осуществлять самостоятельно, могут 

производиться только с письменного согласия законных 
представителей [1]. 

В  полном объеме дееспособность гражданина возни-
кает при достижении им восемнадцатилетнего возраста. 
Однако гражданин может стать полностью дееспособным 
и ранее в ряде исключительных случаев. Так, согласно ст. 
27 ГК РФ, несовершеннолетний, который достиг шестна-
дцати лет, может быть эмансипирован, если он работает по 
трудовому договору (контракту) или занимается предпри-
нимательской деятельностью с  согласия законных пред-
ставителей (родителей/усыновителей/попечителей) [1]. 

Эмансипация производится по решению органа опеки 
и  попечительства, если имеется согласие всех законных 
представителей, или при отсутствии такого  — по ре-
шению суда. Кроме этого, граждане, не достигшие восем-
надцати лет, при наличии предусмотренных законом ос-
нований вступают в брак и с этого момента приобретают 
полную дееспособность. Важно отметить, что приобре-
тенная в результате заключения брака дееспособность со-
храняется в полном объеме и в случае расторжения брака 
до достижения восемнадцати лет [1].

Однако дееспособные граждане при наличии осно-
ваний, установленных законом, могут стать недееспособ-
ными. Гражданский кодекс РФ закрепляет, что в  случае 
установления опеки над гражданином от его имени сделки 
совершает его опекун, учитывая мнение недееспособ-
ного, а  при невозможности установления его мнения  — 
с  учетом информации о  его предпочтениях, полученной 
от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, 
иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и доб-
росовестно исполнявших свои обязанности. А  в случае 
установления попечительства все значимые юридиче-
ские действия ограниченный в дееспособности совершает 
с письменного согласия попечителя, исключения состав-
ляют только мелкие бытовые сделки и распоряжение зар-
платой, стипендией и иными доходами [1]. 

Особой формой попечительства выступает патронаж, 
то есть, согласно п. 1 ст. 41 ГК РФ, установление попечи-
тельства с письменного согласия совершеннолетнего дее-
способного гражданина, который по состоянию здоровья 
не может самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и  исполнять обязанности. Распоряжение имуще-
ством, принадлежащим подопечному, осуществляется его 
помощником на основании договора поручения (для со-
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вершения конкретных юридических действий) или также 
на основании договора доверительного управления (при 
необходимости долгосрочного управления этим имуще-
ством) [1].

Стоит отметить, что ограничение прав на совершение 
ряда сделок касается и  банкротов. На основании Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
после внесения сведений в  Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве о внесудебном банкротстве физи-
ческое лицо (гражданин) не имеет права в  течение про-
цедуры банкротства совершать сделки по получению 
займов, кредитов, выдаче поручительств и  иные обеспе-
чительные сделки. После введения процедуры реструкту-
ризации долга (судебное банкротство) гражданин имеет 
право совершать следующие сделки только с письменного 
согласия финансового управляющего: по отчуждению 
имущества стоимостью выше 50 тысяч рублей, а также не-
движимого имущества, ценных бумаг, долей в  уставном 
капитале и транспортных средств; по получению и выдаче 
займов, получению кредитов, выдаче поручительств и га-
рантий, уступке прав требования, переводу долга, а также 
учреждению доверительного управления имуществом 
гражданина; по передаче имущества гражданина в залог. 
Денежными средствами в  сумме до 50 тысяч рублей 
в месяц должник может распоряжаться свободно (вправе 
открыть отдельный банковский счет). 

По ходатайству гражданина, в отношении которого ве-
дется процедура банкротства, суд может увеличить еже-
месячный лимит операций. Кроме того, в  течение пяти 
лет с  даты завершения в  отношении гражданина про-
цедуры реализации имущества или прекращения произ-
водства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он 
не вправе принимать на себя обязательства по кредитным 
договорам и (или) договорам займа без указания на факт 
своего банкротства [2].

Говоря о  сделкоспособности юридических лиц, важно 
понимать, что легального определения Гражданский Кодекс 
не содержит, в  нем закреплено лишь то, что юридическое 
лицо может иметь гражданские права, соответствующие 
целям деятельности, предусмотренным в его учредительном 
документе, и  нести связанные с  этой деятельностью обя-
занности. Сделкоспособность юридического лица возни-
кает с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о его создании, и прекращается 
в  момент внесения в  Реестр сведений о  его прекращении. 
Юридические лица, являясь участником гражданского обо-
рота, приобретают гражданские права и обязанности через 
свои органы, которые действуют в соответствии с законода-
тельством и учредительными документами [1].

Третье условие — совпадение воли и волеизъявления 
субъектов, совершающих сделку. Волевой характер сделки 
предусматривает два критерия: субъективный, выража-
ющийся в воле субъекта, и объективный, то есть его во-
леизъявление. Воля представляет собой желание или на-
мерение субъекта достичь определенного правового 
результата, а  именно: возникновения, изменения или 

прекращения правоотношений. Первоначально у  лица 
формируется именно воля, как совокупность мотива, 
представления о  правовой цели сделки и  соответствия 
содержания сделки требованиям законодательства, а уже 
после она выражается вовне в качестве волеизъявления. 
При отсутствии волеизъявление наличие воли не будет 
оказывать никакого воздействия на правоотношения, то 
есть воля сама по себе не имеет никакого юридического 
значения. Волеизъявление является необходимостью для 
извещения других лиц о  своем намерении и, соответ-
ственно, порождения правовых последствий. Важно и то, 
чтобы внутренняя воля совпадала с внешним ее выраже-
нием, поскольку при их противоречии сделка может быть 
признана недействительной.

Для признания сделки действительной она должна 
быть заключена в  надлежащей форме, соответствующей 
требованиям закона. Гражданским кодексом РФ закреп-
лено две основных формы сделок: устная и  письменная. 
Устная форма сделки возможна при условии, что из по-
ведения лица становится очевидна его воля, а  также за-
коном или соглашением не предусмотрена письменная 
форма. Письменная же форма совершается путем состав-
ления документа, который выражает содержание сделки 
и  подписывается лицом или лицами, заключающими 
сделку. Кроме того, письменная форма бывает двух видов: 
простая письменная форма и нотариальная (обязательная 
и необязательная). В свою очередь, согласно ст. 161 ГК РФ, 
простая письменная форма подразумевается для двух ка-
тегорий сделок: 1) сделки юридических лиц между собой 
и с гражданами; 2) сделки граждан между собой на сумму, 
превышающую десять тысяч рублей, а  в случаях, преду-
смотренных законом, — независимо от суммы сделки. 

На основании ст. 163 ГК РФ, нотариальная форма сделки 
означает проверку законности сделки, в том числе наличия 
у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществля-
ется нотариусом или должностным лицом, имеющим право 
совершать такое нотариальное действие, в  порядке, уста-
новленном законом о  нотариате и  нотариальной деятель-
ности. Обязательное нотариальное удостоверение сделки 
требуется в  случаях, прямо предусмотренных законом, 
а также стороны сделки могут предусмотреть в соглашении 
нотариальное удостоверение, хотя для их категории сделок 
по закону эта форма не предусматривалась [1].

Как представляется, можно выделить следующие пре-
имущества заключения сделки в письменной форме:

– возможность выявления истинного содержания 
сделки;

– обеспечение единообразного понимания всех 
условий;

– при возникновении спора может выступать доказа-
тельством заключения сделки;

– позволяет сторонам перед заключением сделки по-
дробно ознакомиться со всеми ее условиями, внести кор-
рективы в ее содержание;

– упрощение контроля за соблюдением исполнения 
условий сделки.
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Таким образом, для признания сделки действительной, 
необходимо соблюдение всех вышеперечисленных 

условий. При отсутствии любого из них возникает веро-
ятность оспаривания этой действительности.
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Одной из важных проблем нотариальной деятель-
ности по удостоверению завещаний является уста-

новление дееспособности наследодателя.
На основании п. 2 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ 

завещание может быть совершено гражданином, об-
ладающим в  момент его совершения дееспособностью 
в полном объеме [2]. Согласно ст. ст. 21, 27 ГК РФ, дееспо-
собность в  полном объеме у  граждан Российской Феде-
рации возникает по достижении лицом восемнадцатилет-
него возраста, за исключением случаев эмансипации или 
вступления в брак до достижения восемнадцати лет [1].

Федеральной нотариальной палатой были утверждены 
Методические рекомендации по удостоверению заве-
щаний и  наследственных договоров, благодаря которым 
обеспечиваются единые стандарты и  качество нотари-
альной деятельности.

В соответствии с Методическими рекомендациями при 
удостоверении завещания нотариусу необходимо устано-
вить личность и  проверить дееспособность завещателя, 
других участников наследственного договора и иных лиц, 
присутствующих при совершении завещания (наслед-
ственного договора): исполнителя завещания, рукопри-
кладчика, свидетеля, переводчика (сурдопереводчика) [3].

При этом нотариус должен иметь в  виду, что способ-
ность лица к составлению и отмене завещания, в том числе 
в  отношении недвижимого имущества, определяются по 
праву страны, где завещатель имел место жительства в мо-
мент составления такого завещания или акта об отмене за-
вещания. При этом нотариус учитывает и разъясняет заве-
щателям риски, связанные с возможностью неисполнения 
завещания за пределами Российской Федерации, если по 

личному закону завещатель еще не достиг возраста дееспо-
собности (завещательной способности) [3].

Нотариус, согласно Методическим рекомендациям по 
удостоверению завещаний и  наследственных договоров, 
проверяет достижение возраста полной дееспособности 
либо приобретение полной дееспособности до дости-
жения данного возраста на основании:

– документа, удостоверяющего личность и  подтвер-
ждающего возраст;

– документа, подтверждающего заключение брака не-
совершеннолетним;

– решения органа опеки и  попечительства или ре-
шения суда [3].

Способность завещателя понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими проверяется путем проведения 
нотариусом беседы с обратившимся лицом. В ходе беседы 
нотариус анализирует адекватность поведения и ответов 
на задаваемые вопросы и делает вывод о способности гра-
жданина понимать сущность и значение совершаемых им 
действий, руководить ими и осознавать их правовые по-
следствия [3].

При наличии сомнений в способности завещателя по-
нимать значение своих действий, руководить ими или 
осознавать их последствия нотариус вправе отложить со-
вершение нотариального действия (ст. 41 Основ) и  за-
просить сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости о  наличии (отсутствии) судебного акта 
о  признании завещателя недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, а также в рамках ст. 15 Основ пред-
ложить представить документы, исключающие сомнения 
в  его способности понимать значение своих действий 
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и руководить ими (например, заключение эксперта о дее-
способности и сделкоспособности) [3].

Если завещатель не может понимать значения своих 
действий или руководить ими (например, вследствие 
болезни, наркотического или алкогольного опьянения 
и  т.  п.), нотариус во избежание последствий, предусмо-
тренных ст. 177 ГК РФ, отказывает в  совершении нота-
риального действия в  соответствии со ст. 48 Основ, по-
скольку сделка не соответствует требованиям закона [3].

В случае, если наследники сомневаются в  законности 
действий нотариуса по проверке дееспособности наследо-
дателя при удостоверении завещания, они вправе защи-
тить свои права в судебном порядке.

Оспаривание может быть осуществлено в  рамках 
разных видов гражданского судопроизводства. Особый 
порядок предусмотрен в тех случаях, когда оспариваются 
непосредственно действия нотариуса, порядок удостове-
рения им завещания, а исковой порядок — в случаях воз-
никновения между заинтересованными лицами спора 
о праве, то есть оспаривается способность завещателя по-
нимать значение своих действий и руководить ими.

В целом в правоприменительной практике не вырабо-
тано единого стандарта доказывания неспособности за-
вещателя понимать характер и  значение своих действий 
и руководить ими. Анализируя судебные акты, можно сде-
лать вывод, что в качестве доказательств истцы приводят 
заключения посмертной судебно-психиатрической экс-
пертизы, медицинские справки, иные медицинские за-
ключения, а  также на свидетельские показания. Кроме 
этого, в качестве доказательств может быть предоставлена 
видеозапись, сделанная нотариусом при совершении но-
тариального действия.

Зачастую истцам не удается доказать свою позицию 
при рассмотрении дела, поскольку не каждое состояние 
или заболевание завещателя и не каждый лекарственный 
препарат, который он принимает, приводит к утрате спо-
собности понимать значение своих действий и  руково-
дить ими. Об этом свидетельствуют данные судебной ста-
тистики [4]. Из 1689 исковых заявлений, по которым было 
вынесено судебное решение в 2023 году, исковые требо-
вания были удовлетворены полностью по 452 делам, ча-
стично — по 90 делам.
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В статье освещены недостатки правового регулирования обеспечения объектами инфраструктуры в  соответ-
ствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными 
проектами планировки территории в  границах земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех 
и более детей, находящихся в государственной собственности края, муниципальной собственности, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также проблемы исполнения судебных актов об обязании муниципального 
образования выполнить проектирование и строительство объектов инфраструктуры и инженерно-технического обес-
печения.

Ключевые слова: исполнение судебных решений, органы местного самоуправления, муниципальное образование.
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The article highlights the shortcomings of legal regulation of provision of infrastructure facilities in accordance with the parameters 
of the planned construction of engineering and technical support systems, envisaged by the territory planning projects within the 
boundaries of land plots provided to citizens with three or more children, which are in the state ownership of the region, municipal 
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Общественные отношения по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и  комфортным 

жильем актуальны в силу улучшения жилищных условий 
семей, имеющих трех и более детей, включая создание при 
поддержке субъектов Российской Федерации и  муници-
пальных образований необходимой инфраструктуры на 
земельных участках, предоставляемых указанной кате-
гории граждан на бесплатной основе. Важным аспектом 
является создание необходимой инфраструктуры для воз-
можности гражданам осваивать и  использовать предо-
ставленные земельные участки по назначению.

Общественные отношения по обеспечению гра-
ждан Российской Федерации доступным и  комфортным 
жильем регулируются Указом Президента от 07.05.2012 
№  600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и  комфортным жильем и  повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг» которым 
Правительству Российской Федерации совместно с орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации поручено разработать комплекс мер по улуч-
шению жилищных условий семей, имеющих трех и более 
детей, включая создание при поддержке субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований необ-
ходимой инфраструктуры на земельных участках, предо-
ставляемых указанной категории граждан на бесплатной 
основе. Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» введена статья 39.5 ЗК РФ, которой предусмо-
трено предоставление гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков в собственность бесплатно при 
установлении законом субъекта Российской Федерации 
соответствующих случаев и порядка предоставления. За-
коном Хабаровского края №  104 «О регулировании зе-
мельных отношений в  Хабаровском крае», статья 3 ко-
торого устанавливает случаи и  условия предоставления 
земельных участков, находящиеся в  государственной 
собственности края, муниципальной собственности, зе-
мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, гражданам в  собственность бес-
платно. Постановлением Правительства Хабаровского 
края от 08.12.2015 № 424-пр которым утвержден Перечень 
документов, подтверждающих право граждан на приобре-

тение земельного участка в аренду без проведения торгов 
и в собственность бесплатно на территории Хабаровского 
края, и Порядок распределения земельных участков гра-
жданам, имеющим трех и более детей, в целях предостав-
ления в собственность бесплатно. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 29.06.2012 № 1119-р утвержден комплекс 
мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих 
трех и  более детей, во исполнение которых приказом 
Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 09.09.2013 №  372 утверждены методические 
рекомендации субъектам Российской Федерации по по-
рядку и случаям бесплатного предоставления земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей.

В силу закона у семей с тремя и более детьми есть воз-
можность получить от государства земельный участок 
под индивидуальное жилищное строительство, условия 
и правила выделения земельных участков устанавливают 
субъекты Российской Федерации.

Ключевая сложность заключается в отсутствии в пра-
вовых механизмов регламентации процесса создания не-
обходимой инфраструктуры для возможности гражданам 
осваивать и  использовать предоставленные земельные 
участки по назначению, до предоставления земельных 
участков им в  собственность, а  также отсутствие меха-
низмов исполнения решений судов при не возможности 
исполнения решения суда муниципальным образова-
нием по объективным причинам из-за дефицита местного 
бюджета образовавшегося из-за вступившего в законную 
силу решения суда

Большое количество земельных участков находящиеся 
в  государственной собственности края, муниципальной 
собственности, земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена предоставлялись 
и предоставляются в лесах, полях, без подъездных путей, 
без инфраструктуры, инженерно-технического обеспе-
чения, что дает почву для подачи исковых заявлений орга-
нами прокуратуры в защиту интересов неопределенного 
круга лиц к муниципальным образованиям на территории 
которых предоставлены такие земельные участки с требо-
ванием о возложении обязанности на муниципальное об-
разование выполнить проектирование и  строительство 
объектов инфраструктуры в соответствии с параметрами 
планируемого строительства систем инженерно-техниче-
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ского обеспечения, предусмотренными проектами пла-
нировки территории в  границах указанных земельных 
участков.

Решения судов направлены на обеспечение справедли-
вости и защиты прав граждан, и обеспечение справедли-
вости и  уважения к  закону, поддержания правопорядка 
и создания уверенности в правовой системе.

Согласно судебной практике, суды удовлетворяют 
такие требования органов прокуратуры. Так как согласно 
статьи 40 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на жилище, органы государственной власти 
и органы местного самоуправления создают условия для 
реализации этого права.

Рассмотрим на примере решение Хабаровского рай-
онного суда Хабаровского края от 17.10.2017 года по гра-
жданскому делу №  2–1933/2017 к  администрации сель-
ского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края о  возло-
жении обязанности выполнить проектирование и строи-
тельство автомобильных дорог в квартале «Восточный» с. 
Некрасовка, котором предоставлены в собственность зе-
мельные участки для семей, имеющих трех и более детей, 
в  течение одного года со дня вступления решения суда 
в законную силу.

Администрацией сельского поселения «Село Некра-
совка» решение суда на 1 января 2025 года исполнено ча-
стично в  части проектирования автомобильных дорог 
в квартале «Восточный» с. Некрасовка.

Орган местного самоуправления на который возло-
жена обязанность по строительству автомобильных дорог 
в квартале «Восточный» с. Некрасовка к таким земельным 
участкам не в  силу закона и  даже по решению суда не 
может исполнить свою обязанность по причине образо-

вавшиеся дефицита местного бюджета из за вступившего 
в законную силу решения суда, так как согласно проект-
но-сметной документации цена строительства не асфаль-
тированной автомобильной дороги достигает 67 000 000 
рублей за 1 километр при этом годовой бюджет сельского 
поселения «Село Некрасовка» на 2025 год составляет 42 
037,629 тыс. рублей.

Так как орган местного самоуправления, на который 
возложена обязанность по строительству автомобильных 
дорог в  квартале «Восточный» с. Некрасовка, по объек-
тивным причинам не может исполнить решение суда, на-
рушаются конституционные права граждан.

Для предупреждения появлений новых судебных ре-
шений по обеспечению необходимой инфраструктурой 
к  земельным участкам предоставленным данной кате-
гории граждан в  Закон Хабаровского края от 29 июля 
2015  г. №  104 «О регулировании земельных отношений 
в Хабаровском крае» требуется внесение следующего из-
менения «в случае предоставления земельных участков 
находящиеся в государственной собственности края, му-
ниципальной собственности, земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
предоставление таких земельных участков допускается 
только после обеспечения указанных земельных участков 
объектами инфраструктуры в  соответствии с  параме-
трами планируемого строительства систем инженер-
но-технического обеспечения, предусмотренными про-
ектами планировки территории в  границах указанных 
земельных участков», по аналогии с частью 1.1 статьи 14 
Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства, созданию 
объектов туристской инфраструктуры и иному развитию 
территорий».
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Изменение и прекращение гражданско-правового 
договора как проявление свободы договора

Якушева Лейсен Миннивазыховна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Статья посвящена анализу принципа свободы договора в гражданском праве Российской Федерации, который явля-
ется основой для регулирования обязательственно-правовых отношений. Принцип свободы договора, вытекающий из 
принципа диспозитивности, предоставляет участникам гражданского оборота возможность самостоятельно уста-
навливать условия своих обязательств. В статье рассматриваются три ключевых положения принципа свободы дого-
вора применительно к изменению и расторжению: добровольность, право сторон на определение условий сделки, а также 
возможность заключения договоров, не упомянутых в ГК РФ. В статье подчеркиваются ограничения свободы договора, 
такие как императивные нормы и принципы добросовестности, которые защищают стороны от злоупотреблений. 
Также предлагается дополнение ГК РФ, направленное на защиту прав более слабых участников гражданских отношений, 
что обеспечит справедливый баланс между свободой договора и защитой охраняемых интересов.

Ключевые слова: изменение и  расторжение договора, принцип свободы договора, принцип добросовестности, пра-
вовые ограничения.

Modification and termination of a civil law contract  
as a manifestation of freedom of contract

Yakusheva Leysen Minnivazykhovna, master’s student
Moscow University of Finance and Law

The article is devoted to the analysis of the principle of freedom of contract in the civil law of the Russian Federation, which serves 
as the foundation for regulating obligatory-legal relationships. The principle of freedom of contract, stemming from the principle of 
dispositivity, provides participants in civil turnover with the opportunity to independently determine the terms of their obligations. 
The article discusses three key aspects of the principle of freedom of contract concerning amendments and termination: voluntariness, 
the parties’ right to define the terms of the transaction, and the possibility of concluding contracts not mentioned in the Civil Code of 
the Russian Federation. The article highlights the limitations on freedom of contract, such as imperative norms and the principles of 
good faith, which protect the parties from abuse. It also proposes an amendment to the Civil Code of the Russian Federation aimed 
at protecting the rights of weaker participants in civil relationships, ensuring a fair balance between the freedom of contract and the 
protection of safeguarded interests.

Keywords: modification and termination of the contract, principle of freedom of contract, principle of good faith, legal restrictions.

Изменение и  расторжение договора осуществляется 
в рамках принципа свободы договора. Принцип сво-

боды договора является основой гражданского права, 
определяя структуру обязательственно-правовых отно-
шений между участниками гражданского оборота. Он 
вытекает из принципа диспозитивности, который регу-
лирует частноправовые отношения, предоставляя субъ-
ектам возможность свободно формировать свои гра-
жданские права и  обязанности, что позволяет сторонам 
самостоятельно определять условия договора, опираясь 
на свои интересы и предпочтения.

В отличие от частного права принцип свободы дого-
вора противопоставляется императивности, характерной 
для публичных правовых отношений. Публичное право 
накладывает ограничения на действия субъектов, опре-
деляя рамки их полномочий. Основное различие между 
диспозитивностью и  императивностью заключается 
в степени свободы участников и их возможностях для са-
мореализации в правовой сфере [1].

Принцип свободы договора в  гражданском праве яв-
ляется важным аспектом реализации более общего прин-
ципа диспозитивности, который регулирует частно-
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правовые отношения между субъектами гражданского 
оборота. Согласно  Е.  М.  Солонецкой принцип свободы 
договора включает три ключевых положения, которые об-
основывают свободу сторон в процессе заключения и ис-
полнения договоров.

Во-первых, договор должен заключаться, изменяться 
и  расторгаться исключительно на основе взаимного со-
гласия сторон, без принуждения, за исключением тех слу-
чаев, которые прямо предусмотрены законодательством 
или условиями самого договора.

Во-вторых, стороны обладают правом самостоятельно 
определять условия договора, если только законодатель-
ство не вводит императивные нормы, которые ограничи-
вают их свободу выбора. В случае, когда нормы закона или 
других нормативных актов устанавливают обязательные 
условия, стороны могут отклоняться от них лишь в пре-
делах, указанных в  данных актах. Также стороны имеют 
право выбирать форму договора, которая может быть 
представлена как единый документ, обменом офертой 
и акцептом или иной формой, которая соответствует де-
ловым обычаям, потребностям сторон и  требованиям 
российского законодательства.

В-третьих, стороны могут заключить, изменить и рас-
торгунть как договоры, прямо предусмотренные ГК РФ, 
так и те, которые не имеют прямого упоминания в данном 
кодексе, включая соглашения, которые сочетают признаки 
нескольких договорных форм, признанных гражданским 
законодательством [2].

Принцип свободы договора играет фундамен-
тальную роль в обеспечении гибкости для сторон, уча-
ствующих в  экономическом обороте, что способствует 
заключению сделок с  высокой скоростью и  эффектив-
ностью. Этот правовой принцип является проявлением 
экономической свободы рыночных отношений, в  ко-
торых условия сделок, такие как цена в возмездных до-
говорах и  другие ключевые параметры, формируются 
на основе воли сторон. В условиях динамично развива-
ющихся гражданско-правовых отношений обязатель-
ственное право выступает как основа для регулиро-
вания процесса передачи объектов гражданских прав, 
что обеспечивает бесперебойное и  эффективное дви-
жение активов между участниками оборота. Благодаря 
принципу свободы договора субъекты гражданских от-
ношений могут оперативно адаптировать условия своих 
сделок, что позволяет им более гибко реагировать на из-
менения рыночных и правовых условий. С учетом этого 
принцип становится неотъемлемым элементом пра-
вовой структуры, обеспечивающим стабильно функ-
ционирующий и  развивающийся гражданский оборот. 
Таким образом, свобода договора способствует не 
только гибкости в  правовых отношениях, но и  повы-
шению общей адаптивности правовой системы в усло-
виях рыночной экономики.

Принцип свободы договора в гражданском праве, не-
смотря на свою основополагающую роль, не является аб-
солютным. И.  С.  Шляхтин указывает, что основным ос-

нованием для ограничения свободы договора является 
предотвращение злоупотреблений, которое может при-
вести к экономическому неравенству без законных огра-
ничений [3]. В  связи с  этим важно рассмотреть ограни-
чения этого принципа, установленные действующим 
законодательством.

Одним из основных ограничений является им-
перативно-правовое регулирование, которое, по 
мнению И. А. Попковой, постепенно сокращается в гра-
жданском праве и  остается только в  тех областях, где 
оно невозможно исключить [4]. Однако полностью от-
казаться от императивных норм в гражданских отноше-
ниях невозможно, так как они обеспечивают стабиль-
ность гражданского оборота. Эти нормы направлены на 
защиту интересов сторон договора, предотвращая зло-
употребления правом. Императивно-правовое регули-
рование затрагивает как форму договора, требуя соблю-
дения письменной формы в  большинстве случаев, так 
и его содержание.

Еще одним ограничением является принцип добросо-
вестности участников гражданско-правовых отношений. 
Этот принцип включает недопустимость злоупотреб-
ления правом, что означает, что даже при отсутствии яв-
ного запрета, условия договора, направленные на причи-
нение вреда контрагенту, не будут защищаться правом. 
Таким образом, свобода договора ограничивается обя-
зательностью добросовестного поведения сторон в  про-
цессе заключения и исполнения соглашений [5].

Вопрос установления пределов свободы договора 
в гражданско-правовых отношениях связан с правовыми 
проблемами, поскольку законодатель должен найти спра-
ведливый баланс между свободой договора и  ее ограни-
чениями. Например, С. П. Степкин отмечает, что в дого-
ворах на авиаперевозку животных существует излишняя 
свобода договора, дающая авиаперевозчику право запре-
щать перевозку определенных пород собак [6].

Исходя из вышеизложенного, предлагается дополнить 
ст. 421 ГК РФ частью шестой следующего содержания: 
«Суд вправе ограничить действие принципа свободы до-
говора в случае, если положения договора явно и непро-
порционально нарушают права одного из участников до-
говора».

Введение данной нормы в  российское законодатель-
ство обеспечит дополнительную защиту прав более 
слабых субъектов гражданских отношений, устанавливая 
справедливый баланс между принципом свободы дого-
вора и защитой интересов участников. Несмотря на клю-
чевую роль принципа свободы договора в  гражданском 
праве и  экономическом обороте, этот принцип не явля-
ется абсолютным. Любые ограничения свободы дого-
вора должны быть обоснованы законной целью, пропор-
циональны этой цели и  закреплены на законодательном 
уровне. Такой баланс между свободой договора и защитой 
иных охраняемых государством интересов обеспечит эф-
фективный и  добросовестный гражданско-правовой 
оборот в России.
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