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Теория государства и права

1

Т Е О Р И Я  Г О С У Д А Р С Т В А  И   П Р А В А

Этапы становления методологии юриспруденции.  
Современная методологическая ситуация в сфере правоведения

Байрамов Магаммед Тахир оглы, студент магистратуры
Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна, доктор исторических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
Липецкий филиал

Статья рассматривает этапы становления методологии юриспруденции от античности до современности, анали-
зируя эволюцию правового мышления и влияние различных научных парадигм. В работе подробно описываются ключевые 
методологические подходы, характерные для каждого исторического периода, от рационализма эпохи Просвещения 
до современных плюралистических концепций. Особое внимание уделяется современной методологической ситуации 
в сфере правоведения, характеризующейся междисциплинарностью, интеграцией различных научных методов и ори-
ентацией на практическое применение юридических знаний. Статья призвана дать общее представление о развитии 
методологии юриспруденции и ее актуально состоянии.
Ключевые слова: Методология юриспруденции, правовое мышление, юридический позитивизм, историческая школа 
права, герменевтика, социология права, структурализм, постструктурализм, междисциплинарность, эмпирические 
исследования, история правовых учений, правовая теория.

Методология юриспруденции, как и сама правовая 
наука, прошла длительный и сложный путь раз-

вития. Ее становление тесно связано с эволюцией право-
вого мышления, изменением социальных условий и появ-
лением новых научных парадигм. Развитие методологии 
юриспруденции можно условно разделить на несколько 
этапов, каждый из которых характеризуется своими спе-
цифическими чертами и достижениями.

На начальном этапе формируется элементарное по-
нимание права как совокупности норм и правил, регу-
лирующих общественные отношения. Греческая фило-
софия, с ее логикой и риторикой, заложила фундамент 
для анализа права как системы рациональных прин-
ципов. Аристотель, например, внес значительный вклад 
в изучение правовых понятий и категорий, анализируя 
формы государства и права. В римском праве методологи-
ческие подходы проявляются в развитии системы права, 
создании юридических концепций и применении логиче-
ских методов при толковании норм. Средневековье, с его 
господством религиозных догм, ограничивало развитие 
самостоятельной правовой методологии. Однако схола-
стическая философия способствовала развитию логи-
ческого мышления и анализу текстов, что впоследствии 
оказало влияние на развитие юридической герменевтики.

Возрождение и Просвещение ознаменовались пово-
ротом к рационализму и естественному праву. Мыслители 
этого периода стремились к созданию универсальных 
правовых принципов, основанных на разуме и есте-
ственных правах человека. Влиятельные труды Гроция, 

Локка, Монтескье и Руссо оказали значительное влияние 
на развитие правовой теории и методологии. Методология 
юриспруденции этого периода характеризуется стремле-
нием к систематизации права, развитию компаративного 
правоведения и усилению роли юридической логики. 
Важно отметить появление естественно-правовой мето-
дологии, которая основывалась на идее о существовании 
объективных и неизменных правовых принципов, при-
сущих человеческой природе.

XIX век отмечен возникновением юридического пози-
тивизма, который отрицал влияние естественного права 
и концентрировался на анализе действующего законода-
тельства. Представители позитивизма (Бентам, Остин) 
разрабатывали методы системной интерпретации норм 
права, стремились к точности и ясности юридической 
терминологии. Параллельно с позитивизмом развива-
лась историческая школа права (Савиньи, Пухта), которая 
акцентировала внимание на историческом развитии 
права и его связи с культурой и обычаями. Методология 
этого периода характеризуется многообразием подходов, 
включая формально-юридический, исторический и со-
циологический методы.

Вторая половина XX века ознаменовалась возникно-
вением новых методологических направлений в юрис-
пруденции. Структурализм и постструктурализм влияют 
на анализ юридического дискурса, языковых и семиоти-
ческих аспектов права. Герменевтика получает широкое 
распространение как метод толкования правовых норм 
и документов. Социология права продолжает играть зна-
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норм и их влияния на общественные процессы. В это же 
время активно развивается феноменологический и кри-
тический подходы к изучению права. Развитие инфор-
мационных технологий способствует появлению новых 
методов юридического исследования, включая компью-
терный юридический анализ и использование искусствен-
ного интеллекта.

Современная методология юриспруденции характери-
зуется плюрализмом подходов и интеграцией различных 
научных дисциплин. Юридическое исследование уже 
не может ограничиваться только анализом позитивного 
права. Необходим междисциплинарный подход, который 
учитывает социологические, психологические, экономи-
ческие и философские факторы, влияющие на форми-
рование и применение права. В современных условиях 
важное значение приобретают методы эмпирического 
исследования, количественного и качественного ана-
лиза данных.

Современная ситуация отличается также повы-
шенным вниманием к практическому применению пра-
вовых знаний. Юридическая наука стремится к тому, 
чтобы ее результаты были полезными для решения кон-
кретных проблем в правоприменительной практике. 
Это требует не только глубоких теоретических знаний, 
но и способности применять эти знания в конкретных 
ситуациях, умения анализировать факты и принимать 
обоснованные решения.

В заключение, можно сказать, что методология юрис-
пруденции непрерывно развивается, адаптируясь к из-
меняющимся социальным и технологическим условиям. 
Современная юридическая наука стремится к интеграции 
различных методологических подходов, что позволяет ей 
более адекватно и полно решать сложные проблемы со-
временного общества. Междисциплинарность, эмпирич-
ность и ориентация на практику — ключевые тенденции 
современной методологии юриспруденции.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что право, свобода и справедливость являются фундаменталь-
ными категориями юридической науки, которые определяют сущность и назначение права в обществе. В условиях со-
временного мира, где возрастает значение прав человека, демократических ценностей и социальной справедливости, 
понимание права как равной меры свободы и справедливости приобретает особую значимость. Эта концепция позво-
ляет рассматривать право не только как инструмент регулирования общественных отношений, но и как механизм 
обеспечения баланса между интересами личности, общества и государства. Изучение данной темы способствует 
более глубокому осмыслению роли права в достижении социальной гармонии и защите прав человека.
Ключевые слова: равная мера свободы, член общества, справедливость, российский правовед, судебная система, обес-
печение справедливости, возможность индивида.

Право как равная мера свободы и справедливости 
представляет собой концепцию, которая объединяет 

два ключевых аспекта: свободу как возможность инди-
вида действовать в соответствии со своими интересами 
и справедливость как принцип, обеспечивающий равное 
отношение ко всем членам общества. Российский ученый 
В. С. Нерсесянц подчеркивал, что право является формой 
выражения и закрепления свободы, которая реализу-
ется через равную меру для всех субъектов. Это означает, 

что право не только предоставляет свободу, но и устанав-
ливает ее границы, чтобы обеспечить равные возмож-
ности для всех членов общества.

Свобода в контексте права понимается как возмож-
ность индивида действовать в рамках, установленных за-
коном, без ущемления прав и свобод других лиц. В этом 
смысле право выступает как гарант свободы, обеспе-
чивая ее защиту от произвола и насилия. Однако сво-
бода не может быть абсолютной, так как ее неограни-
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ченное использование может привести к нарушению прав 
других людей. Поэтому право устанавливает равную меру 
свободы, которая позволяет каждому человеку реали-
зовывать свои интересы, не нарушая интересов других. 
Российский правовед А. В. Поляков отмечает, что право 
как равная мера свободы предполагает баланс между ин-
дивидуальными и общественными интересами, что яв-
ляется основой для достижения социальной справедли-
вости [1].

Справедливость в праве понимается как принцип, ко-
торый обеспечивает равное отношение ко всем членам 
общества и справедливое распределение благ и обязанно-
стей. Справедливость предполагает, что все люди равны 
перед законом и имеют равные возможности для реа-
лизации своих прав. В этом контексте право выступает 
как инструмент, который обеспечивает справедливость 
через установление равных правил для всех. Российский 
ученый М. Н. Марченко подчеркивает, что справедли-
вость является одной из основных ценностей права, ко-
торая определяет его содержание и направленность [2].

Одним из ключевых аспектов права как равной меры 
свободы и справедливости является принцип равенства. 
Этот принцип предполагает, что все люди равны перед за-
коном и имеют равные права и обязанности. Равенство 
в праве означает, что ни один человек не может быть по-
ставлен в привилегированное или ущемленное поло-
жение по сравнению с другими. Российский правовед 
Е. А. Лукашева отмечает, что принцип равенства явля-
ется основой для обеспечения справедливости в обще-
стве, так как он исключает дискриминацию и обеспечи-
вает равные возможности для всех [3].

Однако реализация принципа равенства в праве стал-
кивается с рядом трудностей. Одной из таких трудно-
стей является необходимость учета индивидуальных 
особенностей и потребностей людей. Например, в не-
которых случаях для обеспечения справедливости тре-
буется предоставление дополнительных прав или льгот 
определенным категориям граждан, таким как инва-
лиды, дети или пожилые люди. В этом контексте право 
как равная мера свободы и справедливости предпола-
гает не только формальное равенство, но и учет реальных 
условий жизни людей. Российский ученый В. Д. Зорькин 
подчеркивает, что справедливость в праве требует учета 
как формальных, так и материальных аспектов равенства.

Еще одним важным аспектом права как равной меры 
свободы и справедливости является принцип пропор-
циональности. Этот принцип предполагает, что ограни-
чения свободы должны быть соразмерны целям, которые 
преследует право. Например, ограничение свободы слова 
может быть оправдано только в том случае, если оно 
необходимо для защиты прав других людей или обще-
ственных интересов. Российский правовед С. В. Бошно 
отмечает, что принцип пропорциональности является 
важным инструментом для обеспечения баланса между 
свободой и справедливостью в праве [3].

Право как равная мера свободы и справедливости 
также предполагает наличие механизмов, которые обеспе-
чивают реализацию этих принципов на практике. Одним 
из таких механизмов является судебная система, которая 
призвана разрешать споры и обеспечивать защиту прав 
и свобод граждан. Российский ученый А. Г. Хабибулин 
подчеркивает, что судебная система играет ключевую 
роль в обеспечении справедливости, так как она позво-
ляет устранять нарушения прав и восстанавливать рав-
новесие в обществе.

Кроме того, важным механизмом реализации права 
как равной меры свободы и справедливости является зако-
нодательство. Законы должны быть направлены на обес-
печение равных возможностей для всех членов общества 
и защиту их прав. Российский правовед Н. И. Матузов 
отмечает, что законодательство должно отражать прин-
ципы справедливости и равенства, чтобы быть эффек-
тивным инструментом регулирования общественных  
отношений.

В заключение следует отметить, что право как равная 
мера свободы и справедливости является важной концеп-
цией, которая позволяет рассматривать право как инстру-
мент обеспечения баланса между интересами личности, 
общества и государства. Эта концепция предполагает, 
что право должно обеспечивать равные возможности 
для всех членов общества и защищать их права и сво-
боды. Реализация этой концепции требует учета как фор-
мальных, так и материальных аспектов равенства, а также 
наличия эффективных механизмов, таких как судебная 
система и законодательство. В условиях современного 
общества, где возрастает значение прав человека и со-
циальной справедливости, эта концепция приобретает 
особую актуальность.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что правопонимание и понятие государства являются ключе-
выми элементами юридической науки, определяющими подходы к изучению права и государства как социальных яв-
лений. В условиях современного общества, где происходят глобальные изменения в политической, экономической и со-
циальной сферах, важно понимать, как различные типы правопонимания влияют на интерпретацию роли и функций 
государства. Сравнительный анализ позволяет выявить особенности и взаимосвязи между основными подходами 
к праву и государству, что способствует более глубокому пониманию их природы и значения в правовой системе.
Ключевые слова: государство, естественно-правовой подход, позитивистский подход, социологический подход, юри-
дический подход, основной тип правопонимания.

Правопонимание как научная категория представляет 
собой совокупность взглядов, идей и концепций, ко-

торые объясняют природу, сущность и функции права. 
В юридической науке выделяются несколько основных 
типов правопонимания: естественно-правовой, позити-
вистский, социологический и интегративный. Каждый 
из этих подходов предлагает свою интерпретацию права 
и его взаимосвязи с государством.

Естественно-правовой подход, основы которого были 
заложены еще в античности, рассматривает право как со-
вокупность норм, вытекающих из природы человека и об-
щества. Согласно этому подходу, право существует неза-
висимо от государства и является выражением высших 
моральных ценностей, таких как справедливость, сво-
бода и равенство. Российский ученый В. С. Нерсесянц 
подчеркивал, что естественное право выступает в каче-
стве идеала, к которому должно стремиться позитивное 
право, создаваемое государством. В рамках этого под-
хода государство рассматривается как инструмент, при-
званный обеспечивать реализацию естественных прав 
и свобод человека. Однако критики естественно-право-
вого подхода отмечают, что он не всегда учитывает ре-
альные социальные и политические условия, в которых 
существует государство.

Позитивистский подход, напротив, акцентирует вни-
мание на формальной стороне права, рассматривая его 
как совокупность норм, установленных государством. 
Согласно этому подходу, государство является един-
ственным источником права, а его функции сводятся 
к созданию и обеспечению исполнения правовых норм. 
Критики позитивизма указывают на его ограниченность, 
связанную с игнорированием моральных и социальных 
аспектов права.

В рамках социологического подхода государство рас-
сматривается как один из институтов, регулирующих об-
щественные отношения, но не единственный источник 
права. Критики этого подхода отмечают, что он недоста-
точно четко определяет границы между правом и дру-
гими социальными нормами.

Интегративный подход, который получил развитие 
в современной юридической науке, стремится объединить 
достоинства естественно-правового, позитивистского 
и социологического подходов. В рамках этого подхода 
государство рассматривается как важный, но не един-
ственный элемент правовой системы, который взаимо-
действует с другими социальными институтами.

Понятие государства также является предметом дис-
куссий в юридической науке. Традиционно государство 
определяется как политическая организация, облада-
ющая суверенитетом и осуществляющая управление об-
ществом на определенной территории. Однако в зависи-
мости от типа правопонимания акценты в определении 
государства могут смещаться. Например, в рамках есте-
ственно-правового подхода государство рассматрива-
ется как гарант естественных прав и свобод человека, 
а в рамках позитивистского подхода — как источник 
права и основной регулятор общественных отношений.

Относительно понимания государства в теории го-
сударствоведения существует разнообразие учений, 
концепций и подходов. Ключевыми во многих из них 
являются постулаты о властно-организующем и прину-
дительном характере государства, в чем исследователями 
и обнаруживается его сущность, — политическая и соци-
ально-историческая природа.

Приведем примеры. «Государство есть «отношение 
господства людей над людьми», опирающееся на леги-
тимное (во всяком случае, считающееся легитимным) 
насилие как средство. Таким образом, чтобы оно суще-
ствовало, люди, находящиеся под господством, должны 
подчиняться авторитету, на который претендуют те, 
кто теперь господствует» [4].

Сравнительный анализ основных типов правопо-
нимания и  понятия государства позволяет сделать 
вывод о том, что эти категории тесно взаимосвязаны. 
Естественно-правовой подход подчеркивает моральную 
основу государства, позитивистский — его формально-
юридическую природу, социологический — социальные 
функции, а интегративный — комплексный характер. 
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Каждый из этих подходов предлагает свои критерии для 
оценки роли и функций государства в правовой системе.

В заключение следует отметить, что сравнительный 
анализ основных типов правопонимания и понятия го-
сударства имеет важное значение для юридической науки 
и практики. Он позволяет не только глубже понять при-

роду права и государства, но и выработать более эф-
фективные подходы к регулированию общественных 
отношений. В условиях современного общества, где про-
исходят глобальные изменения, такой анализ становится 
особенно актуальным, так как помогает адаптировать 
правовые системы к новым вызовам и потребностям.
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Статья рассматривает ключевое различие между аподиктическими и диалектическими суждениями в логике 
Аристотеля. Анализируются методы обоснования и степень достоверности каждого типа суждений, подчеркива-
ется роль дедукции и индукции в построении аподиктических и диалектических аргументов.
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Логика Аристотеля, являющаяся несомненным фун-
даментом западной философской мысли, не огра-

ничивается узким поиском исключительно абсолютной 
истины. Она глубоко исследует и распознаёт различные 
уровни достоверности суждений, акцентируя внимание 
на ключевом различии между аподиктическими и диа-
лектическими суждениями. Это различие основано 
на степени их определённости и методах, применяемых 
для их обоснования. Аристотель, стремясь к всесторон-
нему пониманию процесса познания, видит в этих двух 
типах суждений важные и взаимодополняющие инстру-
менты достижения истины.

Аподиктические суждения (от греч. ἀποδεικτικός — до-
казывающий) представляют собой категоричные утвер-
ждения, истинность которых доказана несомненно, 
не оставляя места для сомнений. Их истинность осно-
вана на необходимых, неизбежных связях между поня-
тиями, вытекающих из строгих определений и аксиом. 
Такие суждения являются результатом дедуктивного 
вывода и характеризуются абсолютной достоверностью. 
Классическим примером аподиктического суждения 

служит утверждение: «Все бакалавры — неженатые муж-
чины». Истинность этого суждения следует прямо из са-
мого определения термина «бакалавр». Аподиктические 
суждения лежат в основе строгих научных теорий, по-
зволяя строить логические цепочки выводов с абсо-
лютной уверенностью в их истинности. Аристотель 
считал аподиктические суждения вершиной познава-
тельного процесса, достижением наивысшего уровня по-
нимания, обеспечивающего безусловную уверенность 
в истинности полученного знания.

Диалектические суждения, в отличие от аподик-
тических, не обладают абсолютной несомненностью. 
Истинность диалектических суждений основана на ве-
роятных, а не необходимых, связях между понятиями. 
Они требуют обоснования и оправдания, но не допу-
скают строгого, математически точного доказательства. 
Аристотель использовал диалектику как метод поиска ис-
тины через исследование различных точек зрения, обсу-
ждение конкурирующих мнений и выявление наиболее 
вероятного варианта. Диалектические суждения часто 
представляют собой общепринятые мнения, предполо-
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25 жения, гипотезы или рабочие допущения. Примером 
диалектического суждения может служить утверждение: 
«Большинство людей склонны к лени». Истинность этого 
суждения трудно доказать абсолютно точно, однако она 
может быть обоснована путем привлечения статистиче-
ских данных, социологических исследований или опи-
раясь на эмпирические наблюдения.

Ключевое отличие между аподиктическими и диа-
лектическими суждениями заключается в методах их об-
основания и степени достоверности. Аподиктические 
суждения основаны на дедукции и строгом математи-
ческом доказательстве, в то время как диалектические 
суждения требуют применения индукции, аналогии, 
вероятностных расчётов и других методов, ориентиро-
ванных на оценку вероятности истинности высказы-
вания. Аристотель подчёркивал важность обоих типов 
суждений как необходимых инструментов познания. Они 
позволяют достигать различных целей — от построения 
строгих научных теорий до решения практических задач, 
участия в дискуссиях и достижения консенсуса в сложных  
вопросах.

В заключение, различие между аподиктическими 
и диалектическими суждениями ярко демонстрирует 
глубину и поразительную многогранность логической 
системы Аристотеля. Его философский подход отлича-
ется не только стремлением к достижению абсолютной, 
несомненной истины, но и глубоким пониманием и при-
знанием важности вероятностного знания, знания, осно-
ванного на неполной информации или на основе вероят-
ностных связей между фактами. Аристотель не только 
описал эти два типа суждений, но и разработал специ-
фические методы их обоснования и критической оценки, 
подчеркивая необходимость различных подходов в по-

иске истины в зависимости от предмета исследования 
и наличия информации.

Он понимал, что в некоторых областях знания дости-
жение абсолютной истины невозможно или крайне труд-
нодостижимо, и поэтому разработал методологию работы 
с вероятностными суждениями, что позволяло ориен-
тироваться в ситуациях неполноты данных и неопреде-
лённости. Аристотелевская диалектика — это не просто 
обмен мнениями, а систематический метод поиска истины 
путем критического анализа различных точек зрения, 
выявления противоречий и построения наиболее веро-
ятных выводов. Этот подход оказался необычайно плодо-
творным и оказал огромное влияние на развитие многих 
наук, в том числе юриспруденции, медицины и политиче-
ских наук, где работа с неполной информацией и вероят-
ностными оценками играет ключевую роль.

Эта всесторонняя и глубокая система понимания при-
роды знания делает логику Аристотеля актуальной и по-
лезной не только в историческом, но и в современном кон-
тексте. В наш век информационных технологий и больших 
данных, где мы часто сталкиваемся с неопределённостью 
и неполнотой информации, понимание методов работы 
как с точными, так и с вероятностными знаниями ока-
зывается крайне важным. Аристотелевские методы ана-
лиза и критической оценки суждений по-прежнему явля-
ются незаменимым инструментом для решения широкого 
круга задач в науке, практической жизни и общественных 
наук. Его логика остаётся фундаментальным инстру-
ментом критического мышления и способствует форми-
рованию обоснованных суждений в различных областях 
человеческой деятельности. Поэтому изучение и пони-
мание его логической системы остаётся актуальным и не-
обходимым для современного человека.

Литература:

1. Асмус, В. Ф. Логика / В. Ф. Асмус. — М.: УРСС, 2001. — 392 c. — Текст: непосредственный.
2. Павлов, С. А. Исходные положения теории истины с оператором истинности / С. А. Павлов. — Текст: непосред-

ственный // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия философия. — 2009. — № 3. — С. 100–
113.

3. Анисов, А. М. Традиционная или современная логика? / А. М. Анисов. — Текст: непосредственный // Вестник 
Российского философского общества. — 2016. — № 2 (78). — С. 43.

4. Стяжкин, Н. И. Формирование математической логики / Н. И. Стяжкин. — М.: Наука, 1967. — 508 c. — Текст: 
непосредственный.

5. Слинин, Я. А. Аристотель и онтологические основания логики. / Я. А. Слинин. — М.: Наука, 2013. — 358 c. — 
Текст: непосредственный.

6. Васильев, Н. А. Воображаемая логика / Н. А. Васильев. — М.: Наука, 1989. — 264 c. — Текст: непосредственный.
7. Сергеева, А. И. Онтологическое обоснование логики Аристотеля: формальное и современное / А. И. Сергеева. — 

Текст: электронный // cyberleninka.ru: [сайт]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ontologicheskoe-obosnovanie-
logiki-aristotelya-formalnoe-i-sovremennoe (дата обращения: 02.03.2025).



Теория государства и права

7

Учение Гуго Гроция о государстве и праве

Тонких Алексей Александрович, студент магистратуры
Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна, доктор исторических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
Липецкий филиал

В данной работе проводится анализ основных идей и соответствующих работ Гуго Гроция, основой которых явля-
ется развитие теории государства и права.
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Пятнадцатилетний Гуго Гроций, поразивший короля 
Генриха IV своими феноменальными знаниями, стал 

настоящим символом интеллектуального потенциала 
Голландии. Восхищение французского двора было на-
столько велико, что сам король воскликнул: «Вот чудо 
Голландии!». Это событие, казалось бы, предвещало бле-
стящую карьеру молодого гения, однако судьба уготовила 
ему совсем другой путь, полный неожиданных поворотов 
и драматических перипетий.

Его активное участие в бурной политической жизни 
того времени, отмеченное, несомненно, смелостью и не-
зависимостью суждений, привело к аресту и приговору 
к пожизненному заключению. Казалось, что для Гроция 
наступил конец его научной и политической деятель-
ности, но, проявив незаурядную смекалку и решитель-
ность, он совершил дерзкий побег.

Укрывшись в Швеции, он не только избежал пе-
чальной участи, но и смог продолжить свою блестящую 
карьеру, получив назначение на высокую должность посла 
в Париже. Этот факт сам по себе является свидетельством 
его выдающихся способностей и уважения, которым он 
пользовался даже среди врагов. Его бегство, безусловно, 
стало легендой, подтверждающей не только его интел-
лект, но и силу воли, решимость и умение адаптироваться 
к сложнейшим обстоятельствам.

Однако настоящим наследием Гроция стали его на-
учные труды, оставившие неизгладимый след в истории 
политической философии и международного права. Его 
magnum opus — «О праве войны и мира. Три книги, в ко-
торых объясняются естественное право и право народов, 
а также принципы публичного права» (1625) является фун-
даментальным исследованием, которое до сих пор изуча-
ется и цитируется юристами и политологами всего мира.

Эта книга — не просто свод законов, а глубокий фи-
лософский анализ природы права, государства и между-
народных отношений, написанный ясным и доступным 
языком, несмотря на сложность поднимаемых вопросов. 
Гроций проанализировал, как естественное право, осно-
ванное на разуме и природе человека, влияет на форми-
рование права народов и международных отношений.

Он рассматривает право войны, право мира, меха-
низмы разрешения конфликтов, вопросы суверенитета 
и многое другое, предлагая комплексный подход к пони-
манию международного права. Но вклад Гроция не огра-
ничивается одним этим трудом.

Его политико-правовые взгляды нашли отражение 
и в других важных работах, таких как трактат «О праве 

добычи» (1609), «О древности и строе Батавской респуб-
лики» (1610), «Введение в изучение права Голландии» 
(1631) и других.

Гроций дал и собственное определение государству, 
сформулировав его как «совершенный союз свободных 
людей, заключенный ради соблюдения права и общей 
пользы». Это определение отражает его убеждение в том, 
что государство должно служить интересам своих гра-
ждан, обеспечивать правопорядок и общественное бла-
гополучие. Также, выделяя ключевые признаки государ-
ства Гроций относил к ним верховную власть, которую 
он характеризует как неподчиняющуюся никому суве-
ренную силу, а также ее атрибуты: издание законов, от-
правление правосудия, назначение должностных лиц, 
взимание налогов, вопросы войны и мира, и заключение 
международных договоров.

Естественное право, по мнению Гроция, представляет 
собой «предписание здравого разума» [2]. Это означает, 
что оно основано на универсальных принципах, которые 
доступны каждому человеку через его разум и моральное 
сознание. Гроций утверждает, что естественное право 
заключается в том, чтобы уважать права других, предо-
ставляя им то, что им принадлежит, и исполняя свои обя-
зательства перед ними. Это право настолько фундамен-
тально и незыблемо, что, по мнению Гроция, оно не может 
быть изменено даже самим Богом.

Применение силы для обеспечения соблюдения за-
конов не  противоречит справедливости, поскольку 
Гроций рассматривает силу как средство для практиче-
ской реализации требований естественного права, акцен-
тируя внимание на том, что это применение силы должно 
быть справедливым и соответствовать моральным прин-
ципам.

Гроций также считается основоположником между-
народного права, и его работа «О праве войны и мира» 
является ключевым трудом в этой области. В ней он 
развивает идею о том, что естественное право сохра-
няет свою силу даже в условиях войны. Он различает 
войны на справедливые и несправедливые. Справедливые 
войны, по его мнению, это те, которые ведутся в целях 
самозащиты, для защиты государства и его имущества. 
Несправедливые войны, напротив, это войны, направ-
ленные на захват чужих территорий и ресурсов, что про-
тиворечит принципам естественного права. Гроций также 
подчеркивает важность соблюдения прав человека даже 
в условиях конфликта.
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25 Он утверждает, что даже во время войны следует ува-
жать определенные моральные и правовые нормы, такие 
как защита мирного населения и соблюдение соглашений. 
Это предвосхитило многие современные идеи о гумани-
тарном праве и защите прав человека в условиях воору-
женных конфликтов.

Таким образом, философия Гроция представляет 
собой важный шаг в развитии юридической мысли и ме-

ждународного права. Его идеи о естественном праве, 
справедливости и моральных обязательствах остаются 
актуальными и сегодня, продолжая влиять на формиро-
вание правовых систем и международных норм. Гроций 
стал не только теоретиком права, но и практиком, чьи 
идеи способствовали формированию основ современ-
ного правопорядка и международной правосубъект-
ности.
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Политическое развитие Русского государства во второй 
половине XVII века характеризовалось такими тен-

денциями, как укрепление самодержавной власти царя 
и появление идеологии «просвещенного» абсолютизма, 
преодоление феодальной раздробленности, повышение 
централизации и бюрократизации системы государствен-
ного управления, снижение роли церкви. В данный период 
было принято Соборное уложение 1649 года, которое спо-
собствовало дальнейшему усилению самодержавия и кре-
постного права. В сложившихся условиях нарастало не-
довольство крестьян по отношению к правящему классу.

Одним из первых идеологов, который во второй 
половине XVII  века сделал теоретическое обосно-
вание «просвещенного» абсолютизма (или «просве-
щенной» монархии), являлся Симеон Полоцкий, в миру 
Самуил Гаврилович Петровский-Ситнианович (1629–
1680 гг.), известный белорусский просветитель между-
народного уровня, богослов, поэт, драматург и педагог. 
Топонимический псевдоним «Полоцкий» он получил 
от названия города, в котором родился. До принятия мо-
нашеского пострига в 1656 году он получил образование 
и активно развивал свои знания. Им был создан ряд на-
учных трудов («Жезл правления», «Ветроград много-
цветный», «Рифмологион» и пр.). В 1664 г. он стал иеро-
монахом Заиконоспасского монастыря [2, c. 97].

В своих политических взглядах Симеон Полоцкий 
был схож с идеями Т. Гоббса, полагая, что государство, 
возглавляемое монархом, должно быть подобно креп-
кому телу со здоровой головой, и управленческие ре-
шения правителя должны быть взвешенными, грамот-
ными и быть основанными на глубоких научных знаниях. 
Он должен также постоянно развиваться, совершен-
ствоваться и повышать уровень своих знаний, а также 
способствовать просветительской деятельности среди 
граждан государства. Монарх должен знать историю воз-

никновения и развития Российского государства и других 
государств, знать политическую ситуацию в мире, из-
учать существующие тенденции в развитии других стран. 
Как считал С. Полоцкий, царю нужно также перени-
мать лучшие практики государственного управления 
и использовать их в условиях российской действитель-
ности. Кроме того, монарх действовать на основе глу-
бокой нравственности, воспитания и морали и не совер-
шать противоправных поступков, судить о подчиненных 
по их поступкам, без предвзятости и субъективного под-
хода. Власть его имеет божественную природу, по мнению 
Симеона Полоцкого, и именно Бог наделил его теми ка-
чествами, которые необходимы для того, чтобы править 
на Земле. Божественная воля не может быть подвергнута 
оценке со стороны людей и должна беспрекословно ис-
полняться. Так Полоцкий выводит естественность абсо-
лютной власти правящего монарха, основанной на все-
ленском порядке, который, в свою очередь, установлен 
волей Бога, являющейся источником бытия [4, с. 24].

Помимо идей божественной власти монарха и «про-
свещенного» абсолютизма отдельного внимания заслу-
живают взгляды на развитие законодательной и судебной 
систем. Полоцким в его научных работах вместо слова 
«закон» применяется понятие «правда», и в данном кон-
тексте она должна быть на всех граждан едина, а царь 
должен быть ее хранителем, гарантом обеспечения за-
конных прав и свобод граждан государства [1, с. 169]. 
Незыблемые и справедливые законы являются основой 
правового государства и наравне с абсолютной властью 
просвещенного монарха способны обеспечить сувере-
нитет государства и высокий уровень безопасности и об-
щественного правопорядка. Не должно быть «избранных» 
людей в государстве, которым достаются блага, недо-
ступные для других. Социальное положение любого гра-
жданина должно зависеть напрямую от него самого, т. е. 
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25 от результатов его трудовой деятельности и заслуг [5, с. 
56]. Суд должен быть беспристрастным и не допускать 
бюрократии. Если человек на самом деле невиновен, он 
должен иметь возможность восстановить свое доброе 
имя. Государство будет всегда процветать, если монарх 
будет грамотным и рассудительным правителем, заботя-
щимся о благе своего народа, создавая законы, которые 
будут равными для всех и способствовать защите прав 
и легитимных интересов граждан как считал Симеон 
Полоцкий.

Таким образом, важнейшие аспекты в учении Симеона 
Полоцкого — это божественная природа власти монарха, 
наличие у него широкого спектра знаний, позволяющих 
ему эффективно управлять государством, верховенство 
и равенство закона, а также объективность судебных ре-
шений.

Последователем Симеона Полоцкого был Юрий 
Крижанич (1618–1683 гг.), хорватский богослов, фи-
лософ, писатель, историй, лингвист, этнограф и священ-
ник-миссионер. Он окончил униатскую школу и долгое 
время был католическим миссионером, стоял на пози-
циях унии двух церквей под главенством Папы Римского 
[1, с. 169]. Важнейшей работой, которая отражала его по-
литические и правовые взгляды, был научный трактат 
«Политика», созданный им в 1663–1666 годах. Он был 
написан Крижаничем уже после того, как он познако-
мился с идеями Симеона Полоцкого, и поэтому в нем со-
держались положения, имеющие определенное сходство 
с его взглядами.

В частности, Юрий Крижанич так же, как и Полоцкий, 
считал, что власть монарха имеет божественную суть, 
и что он в обязательном порядке должен быть просве-
щенным, воспитанным, благочестивым, справедливым 
и принимать только взвешенные и тщательно проду-
манные решения, направленные на благо народа. Он 
также считал, что приближенные монарха должны быть 
похожими на него и развивать свои знания и иметь вы-
сокие морально-нравственные качества. Государство 
должно заботиться о народе, знать его проблемы и по-
требности.

Сходства во взглядах Крижанича и Полоцкого вы-
явлены в следующих аспектах: абсолютная власть про-
свещенного монарха, повышение уровня знаний госу-
дарственной элиты, проведение реформ, направленных 
на процветание государства. В отличие от Полоцкого 
Крижанич был более кардинальным реформатором и был 
более подкованным в экономической сфере. Он разра-
ботал ряд комплексных реформ, направленных на раз-
витие торговли, промышленности, ремесел, земледелия, 
строительства флота, добычи руды и т. д. Крижанич 
был сторонником политики меркантилизма, считая, 
что главное богатство государства заключается в наличии 
полезных ископаемых, которые необходимо активно про-
давать, пополняя государственную казну [3, с. 13].

Выделяя такой аспект в учении Крижанича, как отно-
шение монарха к закону, необходимо отметить, что здесь 
также наблюдается сходство его идей с идеями Полоцкого. 

В частности, Крижанич считал, что глава государства 
всегда должен принимать только справедливые и равные 
для всех законы, и его деятельность должна в полной мере 
им соответствовать. В связи с этим крепостное право он 
считал несправедливым и безнравственным, поскольку 
каждый человек должен распоряжаться своей собствен-
ностью самостоятельно и может свободно трудиться 
и пользоваться плодами своей трудовой деятельности 
по своему усмотрению. Это он считал истинной свободой. 
Однако, чтобы обладать ей, граждане должны жить по за-
конам государства и добровольно подчиняться закону, 
монарху и Богу.

Кроме того, крепостное право, по мнению данного 
ученого, тормозило процессы социально-экономиче-
ского развития государства. В связи с этим смягчение кре-
постного права или его полная отмена являлись важным 
шагом на пути к модернизации страны и формированию 
общества, живущего достойной жизнью [6].

Еще  одним известным политическим деятелем 
второй половины XVII века являлся дипломат Афанасий 
Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605–1680 гг.). Он при-
нимал участие в русско-польской войне (1654–1667 гг.), 
а также в русско-шведской войне (1656–1658 гг.). За свои 
военные заслуги царь Алексей Михайлович взял его 
на службу в посольство. Именно он возглавлял россий-
ское посольство на мирных переговорах со Швецией 
и Речью Посполитой. Его политическая идеология была 
построена на усилении роли «просвещенного» монарха 
и государственной власти в целом.

Так же, как С. Полоцкий и Ю. Крижанич, он считал, 
что законы должны быть равными для всех и обеспечи-
вать достойную жизнь граждан государства. Он также 
понимал, что крепостное право быстро отменять нельзя, 
и идеальным вариантом развития событий он считал 
постепенное смягчение крепостной зависимости. Он 
придерживался политики меркантилизма в своих эко-
номических идеях. Для активного развития экономики 
государства, как считал Ордин-Нащокин, необходимо де-
легировать больше власти муниципалитетам, но при этом 
нужно повысить контроль за земскими избами и вое-
водами. Кроме того, по его мнению, было очень важно 
стимулировать развитие торгового права, что являлось 
основой торговых отношений как внутри страны, так 
и в сфере внешней торговли [3, с. 15]. Говоря о развитии 
судебной власти в политико-правовой доктрине Ордина-
Нащокина, отметим, что он выделял в качестве одних 
из важнейших принципов деятельности судов справед-
ливость, гласность и противодействие коррупции.

Таким образом, представленные в данном исследо-
вании политико-правовые учения в России второй поло-
вины XVII в. отражали идеи «просвещенной» абсолютной 
монархии, равенства всех перед законом, справедливым 
и направленным на улучшение жизни общества, а также 
идеи, направленные на ограничение и постепенную от-
мену крепостного права, совершенствование деятель-
ности судебной системы и разработку эффективных со-
циально-экономических реформ.
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Итоги Второй мировой войны и доктрина естественного 
и возрожденного естественного права. Современная доктрина 
правового позитивизма и ее разновидности

Байрамов Магаммед Тахир оглы, студент магистратуры
Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна, доктор исторических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
Липецкий филиал

В данной статье рассматриваются итоги Второй Мировой войны и их влияние на формирование концепций естествен-
ного и возрожденного естественного права, а также современных течений правового позитивизма. Анализируются 
ключевые события и документы, возникшие после войны, которые способствовали изменениям в правовой философии. 
Особенное внимание уделяется социологической, исторической и реалистической школам правового позитивизма, 
их характеристикам и роли в современном правопонимании.
Ключевые слова: Вторая Мировая война, естественное право, возрожденное естественное право, правовой позити-
визм, социологическая школа, историческая школа, реалистическая школа.

Вторая Мировая война оставила после себя не только 
разрушение и страдания, но и кардинальные изме-

нения в международной политике и правовой мысли. Мир 
столкнулся с необходимостью пересмотра парадигм, ка-
сающихся прав человека, справедливости и моральных 
норм при регулировании международных отношений. 
Одним из ключевых моментов этой эпохи стало осознание 
важности естественного права, основополагающего 
в формировании правовой базы, которая способство-
вала бы мирному сосуществованию и предотвращению 
повторения трагедий, подобных тому, что произошло 
во время войны. В то же время, на фоне этих изменений, 
продолжало развиваться правовое позитивизм, пред-
ставляющее собой подход, основанный на действующих 
законах как основе правового регулирования. В данной 
работе мы проанализируем, как итоги Второй Мировой 

войны повлияли на концепции естественного и право-
вого позитивизма, а также исследуем основные школы 
правового позитивизма — социологическую, историче-
скую и реалистическую.

Вторая Мировая война (1939–1945) стала одним 
из самых значительных событий XX века, оказывая 
огромное влияние не только на политическое и эконо-
мическое устройство мира, но и на развитие правовой 
мысли. Разрушительные последствия войны выдвинули 
на первый план вопросы прав человека, международ-
ного права и справедливости, что способствовало воз-
рождению интереса к доктринам естественного права.

По завершении войны мир столкнулся с необходи-
мостью построения нового международного порядка. 
Одним из ключевых итогов стало создание Организации 
Объединенных Наций (ООН) в 1945 году, а также при-
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25 нятие Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. 
Эти документы стали основой для разработки новых 
правил и норм, регулирующих отношения между государ-
ствами и защищающих индивидуальные права личности

При осмыслении итогов войны необходимо обра-
титься к концепциям естественного и возрожденного 
естественного права, которые предполагают, что суще-
ствуют универсальные нормы, основанные на природе че-
ловека и справедливости, которые должны соблюдать все 
государства. Естественное право предполагает, что мо-
ральные принципы существуют независимо от законо-
дательства, а возрожденное естественное право акценти-
рует внимание на необходимости защиты прав человека 
как основы международного права.

Доктрина естественного права, получившая новое 
развитие после войны, формирует систему моральных 
ценностей, на основании которых можно оценивать дей-
ствия государств и международные организации. Это 
было критически важно в контексте военных преступ-
лений, совершенных режимами, и послевоенных про-
цессах Нюрнбергских трибуналов, которые смогли пока-
зать, что даже в условиях войны существуют моральные 
границы, которые нельзя пересекать.

На фоне обсуждения естественного права формиро-
вались и развивались течения правового позитивизма, 
которые акцентировали внимание на принципах, осно-
ванных на действующем законодательстве, а не на мо-
ральных или естественных нормах. В рамках правового 
позитивизма выделяются три ключевых школы:

1. Социологическая школа — фокусируется на со-
циальных аспектах права и утверждает, что законы 
должны отражать реальные социальные отношения. 
Основные представители включают Огюста Конта 
и Эмила Дюркгейма.

2. Историческая школа — выступает за то, что право 
развивается в рамках исторических и культурных тра-
диций государства. Так, представители этого направ-

ления подчеркивают, что правовые нормы должны быть 
результатом исторического развития общества, а не аб-
страктных принципов.

3. Реалистическая школа — акцентирует внимание 
на реальных последствиях применения правовых норм, 
а не на их формальном содержании.

Итоги Второй Мировой войны стали катализатором 
для серьезных изменений в правовой мысли, подняв 
на повестку дня важные аспекты морали, прав человече-
ства и международного права. Создание ООН и принятие 
Всеобщей декларации прав человека подтвердили необ-
ходимость интеграции моральных норм в правовую си-
стему, что было ранее представлено в доктрине естествен-
ного права. Эта доктрина не только способствует защите 
индивидуальных прав, но и служит основой для крити-
ческого анализа действий государств на арене между-
народного права. Особо стоит отметить, что уроки, из-
влеченные из войны, привели к осознанию, что права 
человека не могут оставаться лишь теоретической кон-
цепцией, а должны быть активно защищены на практике, 
что является прямым следствием естественного права.

Таким образом, итоги Второй Мировой войны 
не только изменили международный правопорядок, 
но и обострили дискуссии о месте и роли как естествен-
ного, так и позитивного права в современном правопо-
нимании. Этот синтез различных направлений нормы 
и морали подчеркивает, что в условиях глобализации 
и международных конфликтов важно, чтобы правовая 
система была не только эффективной, но и морально об-
основанной, что, безусловно, требует дальнейшего ана-
лиза и обсуждения в будущих научных работах и прак-
тических инициативах. В конечном счете, эффективная 
правовая система должна не только отражать реалии об-
щества, но и служить защитой от повторения историче-
ских трагедий, что подтверждает важность как естествен-
ного, так и позитивного правового подходов.
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Статья посвящена анализу политических идей Николая Карамзина, русской писателя и историка конца XVIII — на-
чала XIX века. Карамзин, как видный представитель русской литературы и культуры, высказывал свои мысли по во-
просам государственной власти, общественного устройства и национальной идентичности. В работе исследуются 
ключевые элементы его политической концепции, включая взгляды на монархию, роль интеллигенции и место России 
на мировой арене.
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Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) — одна 
из самых ярких личностей в российской истории 

и культуре, он сыграл значительную роль в формиро-
вании литературной и политической мысли своего вре-
мени. Его произведения, в том числе «История государ-
ства Российского», «Письма русского путешественника» 
и роман «Бедная Лиза», отражают не только литера-
турный гений автора, но и его глубокие политические 
и философские идеи. Карамзин стал одним из первых, 
кто предложил российскому обществу новые подходы 
к пониманию государственной власти и роли личности 
в историческом процессе. Целью данной статьи явля-
ется анализ политических идей Карамзина и их влияния 
на российскую мысль.

Карамзин считал, что основой успешного и процвета-
ющего государства является сильная монархия. Он под-
черкивал важность единовластия и стабильности, рассма-
тривая монарха как защитника народа и гарантии порядка. 
В своих произведениях Карамзин часто восхвалял рос-
сийскую монархию, рассматривая ее как фактор, позво-
ляющий сохранить целостность и единство страны.

При  этом, наряду с  повышением роли монарха, 
Карамзин акцентировал внимание на необходимости 
просвещения и образования для народа. Он выделял ин-
теллигенцию как ключевую силу в развитии общества, 
подчеркивая ее роль в формировании национальной 
идентичности и культурного самосознания. В его по-
нимании, просвещенная интеллигенция должна быть 
опорой для монарха, способствуя прогрессу и развитию 
государства.

Карамзин также высказывался о месте России в ми-
ровой истории. Он подчеркивал уникальность русской 
культуры и ее важное значение для глобального кон-
текста. В этом контексте Карамзин выступал за осознание 
русской идентичности, вдохновляя своих современников 
на патриотизм и гордость за свою страну.

Основные идеи:
1) Монархия и государственная власть Карамзин 

был убежденным сторонником монархического строя 
и считал, что сильная власть монарха — необходимое 
условие для стабильности и прогресса государства. Он 
подчеркивал, что монарх должен быть просвещенным 
и заботиться о своем народе. Его подход к монархии был 

сочетанием реализма и романтизма: он понимал слабости 
и недостатки власти, но все же верил в возможность ее 
просвещения и реформирования. В своих письмах и эссе 
он подчеркивал необходимость «мудрого правителя», ко-
торый будет опираться на лучшие умы страны и прини-
мать решения на основе интересов народа.

2) Роль интеллигенции Карамзин видел в интелли-
генции опору для монархии и важный двигатель обще-
ственного прогресса. Он подчеркивал необходимость 
просвещения народа, утверждая, что только через обра-
зование и культуру можно достичь истинного благопо-
лучия общества. Карамзин открыл обсуждение о роли 
культуры в политике и ответственности интеллигенции 
перед обществом, призывая её к активному участию 
в жизни страны.

3 Национальная идентичность Важным аспектом по-
литических идей Карамзина была концепция российской 
национальной идентичности. Он считал, что Россия обла-
дает уникальной культурой и историей, которые должны 
быть уважены и сохранены. В своих трудах он подчер-
кивал важность национального самосознания и патрио-
тизма, настаивая на том, что самоопределение и гордость 
за свою страну — основы сплоченности народа. Карамзин 
исследовал корни русского духа и подчеркивал, что цен-
ности, привнесенные Западом, должны быть адаптиро-
ваны с учетом русских традиций.

4) Историзм Карамзин подходил к истории как к жи-
вому процессу, в котором важно учитывать внутренние 
и внешние факторы, влияющие на развитие государств. 
Он подчеркивал, что каждая нация должна учиться 
у своей истории и опираться на опыт предков. В своих 
трудах он прослеживал путь России от древних времен 
до современности, выделяя яркие моменты, которые за-
кладывали основы русской государственности.

5) Проблема реформ Карамзин, хотя и был сторон-
ником сильной монархии, также осознавал необходи-
мость реформ. В своих письмах и статьях он указывал 
на проблемы, с которыми сталкивается Россия, такие 
как коррупция, недостаток образования и отсталость 
местного самоуправления. Однако он верил в возмож-
ность реформ лишь в условиях стабильного правления, 
подчеркивая значение продуманного и постепенного под-
хода к изменениям.
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25 Политические идеи Николая Карамзина представляют 
собой сложный и многогранный феномен, который от-
разил стремления и вызовы своего времени. Он заложил 
основы для размышлений о роли монархии, интелли-
генции и национальной идентичности в российском об-
ществе. Его взгляды о важности просвещения и уважения 

к отечественной истории стали катализаторами даль-
нейших дискуссий о развитии России. Карамзин оста-
ется актуальным и в наши дни, вдохновляя новые поко-
ления исследователей на изучение своих трудов и идей, 
открывая новые горизонты для понимания российской 
истории и культуры.
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Статья посвящена анализу политических взглядов декабристов — группы российских революционеров, выступивших 
в декабре 1825 года с целью реформы абсолютной монархии в России. Рассматриваются основные идеологические уста-
новки декабристов, их представления о свободе, равенстве и праве на восстание, а также влияние западных философ-
ских идей на их мышление. Исследование охватывает не только программу действий декабристов, но и контекст по-
литической ситуации в России того времени, а также последствия восстания для российской политики в XIX веке. 
В статье также анализируются биографические факты известных декабристов и их влияние на формирование об-
щественного мнения.
Ключевые слова: декабристы, политические взгляды, революция, Россия, идеология, социальные реформы, абсолютная 
монархия, славянофилы, западники.

Движение декабристов стало важным этапом в ис-
тории России, предвестником более масштабных из-

менений, которые произошли в стране в течение XIX — 
начала XX века. Это движение отличается многообразием 
идей и взглядов, представленных как влиятельными де-
кабристами, так и более широкими слоями общества. 
Декабристами были высоко образованные, порой даже 
аристократичные люди, и среди них находились как сто-
ронники либерализма, так и последователи радикальных 
идеологических течений. Вокруг декабристов четко вы-
рисовывались различные политические идеи и ценности, 
которые определяли их подход к решению вопросов поли-
тического устройства и социального устройства России.

Декабристы стали антиподом системы абсолютной 
монархии, установленной Екатериной II и продолженной 
наследниками. Важным элементом их идеологии стало 
стремление к  ограничению власти монарха и  уста-
новлению конституционного правления. Декабристы, 

как правило, отстаивали идеи о необходимости разде-
ления властей: исполнительною, законодательную и су-
дебную.

Декабристы активно выступали за отмену крепост-
ного права, что, по их мнению, становилось необходимым 
условием для социальной справедливости и экономиче-
ского развития. Они восприняли идеи о естественных 
правах человека, которые получали свое развитие в фи-
лософии Просвещения. Во многих их манифестах зву-
чали призывы к равенству всех перед законом и праву 
граждан на образование и участие в управлении страной.

Революционеры готовы были предложить концепцию 
«народной монархии», которая предполагала, что царь 
должен подчиняться национальной воле. Это решение 
указывало на намерение выстроить в стране более гу-
манную и справедливую систему.

Идеи фронта декабристов во многом формирова-
лись под влиянием западноевропейской мысли. Как сто-
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ронники «западничества», они оспаривали традици-
онные славянофильские взгляды, отвергая идею о том, 
что Россия может развиваться независимо от Запада. Эти 
взгляды привели к обширной критике существующего 
порядка и углублению диалога о путях реформирования 
страны. Декабристы заимствовали идеи из произведений 
на французском, английском и немецком языках.

К примеру, Жан-Жак Руссо и Монтескьё оказали 
на них значительное влияние, особенно в вопросах свобод 
и прав личности, идеи о самоуправлении и необходи-
мости социального контракта.

Одной из ключевых идей декабристов было право 
на  восстание против угнетения. Они утверждали, 
что народ имеет моральное право сопротивляться про-
изволу власти. Этот аспект философии декабристов был 
зафиксирован в «Манифесте» и других документах, где 
они подчеркивали, что важно действовать, когда власть 
начинает злоупотреблять своими полномочиями.

Некоторые фигуры из  числа декабристов, такие 
как  Пётр Каховский, Сергей Трубецкой и  Николай 
Муравьёв, сыграли заметные роли в формировании идео-
логии движения. Их биографии, военная служба и об-
разование в европейских странах способствовали раз-
витию их взглядов.

Например, Пётр Каховский, несмотря на своё аристо-
кратическое происхождение, с юных лет имел склонность 
к идеям свободы и равенства, за что получил заслуженное 
уважение в рядах декабристов. Изучая западные идеи, он 
подчеркивал необходимость протестов против угнетения.

Другим важным декабристом, стоявшим на ради-
кальных позициях, был Николай Муравьёв, который 
представлял «Союз благоденствия» — первую тайную 
организацию, в которой начали формироваться идеалы 
декабристов.

Несмотря на неудачу восстания декабристов, их идеи 
сыграли роль в формировании общественного мнения 
и подготовили почву для последующих революционных 
движений в России. Их попытки внедрения либеральных 
реформ и идеи о восстановлении прав человека посте-
пенно проникли в массовое сознание, особенно среди 
молодежи и интеллигенции.

При этом последние события 1825 года отразили 
и дальнейшие внутренние конфликты в российском об-
ществе, что подтолкнуло к ещё большим спорам между 
сторонниками западников и славянофилов.

Политические взгляды декабристов, несмотря на тра-
гическую неудачу их восстания в 1825 году, стали знако-
выми для дальнейшего развития общественной мысли 
и политической традиции в России. Их идеи о свободе, 
равенстве и праве на восстание предвосхитили более 
поздние революционные движения и стали основой 
для многих либеральных и революционных концепций, 
которые оказали влияние на российскую политическую 
практику и интеллектуальную мысль вплоть до начала 
XX века и Октябрьской революции 1917 года. Таким об-
разом, осознание и анализ политических взглядов де-
кабристов могут служить не только уроком истории, 
но и важным фактором для построения более справед-
ливого общества в будущем.
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Политико-правовые идеи якобинцев

Кабанцов Владимир Сергеевич, студент магистратуры
Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна, доктор исторических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
Липецкий филиал

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что политико-правовые идеи якобинцев, одной из наиболее ра-
дикальных групп периода Великой французской революции, продолжают вызывать интерес у исследователей и оста-
ваться предметом дискуссий в контексте изучения революционных движений, демократии и прав человека. Якобинцы, 
выступавшие за радикальные преобразования общества, сыграли ключевую роль в установлении республиканского строя 
во Франции и оказали значительное влияние на развитие политической и правовой мысли. Их идеи о народном суве-
ренитете, равенстве, революционной законности и терроре как инструменте политической борьбы стали важным 
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25 этапом в истории политической философии. Изучение политико-правовых идей якобинцев позволяет глубже понять 
природу революционных процессов, а также их влияние на формирование современных представлений о государстве, 
праве и демократии.
Ключевые слова: народный суверенитет, политико-правовые идеи якобинцев, политическая борьба, революционная 
законность, создание системы управления государством, гражданин, равенство.

Якобинцы, члены политического клуба, возникшего 
в начале Великой французской революции, стали сим-

волом радикальных преобразований и борьбы за установ-
ление республиканского строя. Их политико-правовые 
идеи формировались под влиянием идей Просвещения, 
таких как учение Жан-Жака Руссо о народном сувере-
нитете и общественном договоре. Якобинцы считали, 
что источником власти является народ, а государство 
должно быть организовано таким образом, чтобы обес-
печивать равенство и справедливость для всех граждан. 
Эти идеи легли в основу их политической программы, 
которая включала установление республики, отмену мо-
нархии и проведение радикальных социальных реформ.

Одной из ключевых идей якобинцев была концепция 
народного суверенитета. Они считали, что власть должна 
принадлежать народу, а государство должно быть орга-
низовано как республика, где все граждане имеют равные 
права и возможности. Якобинцы выступали за всеобщее 
избирательное право, которое должно было обеспечить 
участие всех граждан в управлении государством. Однако 
на практике реализация этой идеи столкнулась с труд-
ностями, так как многие граждане, особенно из низших 
слоев общества, не имели достаточного образования 
и политического опыта для участия в управлении госу-
дарством.

Важным аспектом политико-правовых идей яко-
бинцев было их отношение к равенству. Якобинцы счи-
тали, что равенство должно быть не только политическим, 
но и социальным. Они выступали за отмену феодальных 
привилегий, перераспределение земли и проведение со-
циальных реформ, которые должны были обеспечить ра-
венство всех граждан перед законом. Однако реализация 
этих идей на практике привела к конфликтам с более уме-
ренными группами, такими как жирондисты, которые вы-
ступали за постепенные реформы и сохранение частной 
собственности.

Одной из наиболее спорных идей якобинцев была кон-
цепция революционной законности. Якобинцы считали, 
что в условиях революции обычные законы могут быть 
временно отменены или изменены для достижения ре-
волюционных целей. Они выступали за использование 
чрезвычайных мер, таких как революционный террор, 
для подавления контрреволюционных сил и защиты рево-

люции. Эта идея нашла свое воплощение в деятельности 
Комитета общественного спасения, который был создан 
для борьбы с внутренними и внешними врагами рево-
люции. Однако использование террора как инструмента 
политической борьбы привело к массовым репрессиям 
и нарушению прав человека, что вызвало критику со сто-
роны как современников, так и последующих поколений.

Якобинцы также уделяли большое внимание во-
просам образования и воспитания граждан. Они счи-
тали, что для успешного функционирования республики 
необходимо воспитать граждан, которые будут преданы 
идеалам революции и готовы защищать их. Якобинцы 
выступали за создание системы общественного образо-
вания, которая должна была обеспечить доступ к знаниям 
для всех граждан, независимо от их социального происхо-
ждения. Эта идея нашла свое воплощение в создании си-
стемы начальных школ и лицеев, которые должны были 
стать основой для формирования нового поколения гра-
ждан.

Политико-правовые идеи якобинцев оказали значи-
тельное влияние на развитие политической и правовой 
мысли. Их идеи о народном суверенитете, равенстве и ре-
волюционной законности стали основой для многих по-
литических теорий, разработанных в последующие эпохи. 
Например, идеи якобинцев о равенстве и социальной 
справедливости нашли отражение в социалистических 
и коммунистических теориях XIX и XX веков. Однако 
использование террора как инструмента политической 
борьбы вызвало критику и стало предметом дискуссий 
о пределах революционного насилия и его влиянии на об-
щество.

В заключение следует отметить, что политико-пра-
вовые идеи якобинцев представляют собой важный этап 
в истории политической и правовой мысли. Их идеи 
о народном суверенитете, равенстве и революционной 
законности продолжают оказывать влияние на совре-
менные представления о государстве, праве и демократии. 
Изучение наследия якобинцев помогает осмыслить при-
роду революционных процессов, а также их влияние 
на формирование современных политических и правовых 
институтов. Это делает тему политико-правовых идей 
якобинцев актуальной для юридической науки и поли-
тической философии.
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Политико-правовые взгляды Карла Маркса

Кабанцов Владимир Сергеевич, студент магистратуры
Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна, доктор исторических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
Липецкий филиал

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что политико-правовые взгляды Карла Маркса, одного из осново-
положников марксизма, продолжают оказывать значительное влияние на современные представления о государстве, 
праве и обществе. Маркс, чьи идеи легли в основу социалистических и коммунистических движений, разработал кри-
тический анализ капиталистической системы, предложив альтернативу в виде построения бесклассового общества. 
Его взгляды на право как инструмент классового господства, на государство как аппарат подавления и на революцию 
как способ достижения социальной справедливости остаются предметом дискуссий в юридической науке, полито-
логии и философии. Изучение политико-правовых взглядов Маркса позволяет глубже понять природу социальных кон-
фликтов, роль права в обществе и перспективы трансформации государственных институтов.
Ключевые слова: Маркс, господствующий класс, бесклассовое общество, диктатура пролетариата, государство, ка-
питалистическое общество, классовая природа, классовое господство.

Карл Маркс, работавший в тесном сотрудничестве 
с Фридрихом Энгельсом, разработал теорию исто-

рического материализма, которая стала основой его по-
литико-правовых взглядов. Согласно этой теории, раз-
витие общества определяется материальными условиями 
жизни, а именно способом производства и распределения 
материальных благ. Маркс утверждал, что история че-
ловечества — это история борьбы классов, где каждый 
этап развития общества характеризуется противостоя-
нием между угнетателями и угнетенными. В капита-
листическом обществе, по мнению Маркса, основным 
противоречием является конфликт между буржуазией, 
владеющей средствами производства, и пролетариатом, 
вынужденным продавать свою рабочую силу.

Право в учении Маркса рассматривается как над-
стройка над экономическим базисом, то есть как си-
стема норм, которая отражает интересы господствующего 
класса и служит для укрепления его власти. Маркс под-
черкивал, что право в капиталистическом обществе фор-
мально провозглашает равенство всех граждан, но факти-
чески закрепляет неравенство, так как защищает частную 
собственность и интересы буржуазии. В работе «К кри-
тике гегелевской философии права» Маркс критикует 
идеалистическое понимание права как выражения все-
общей воли, утверждая, что право всегда носит классовый 
характер и служит интересам господствующего класса.

Государство, по мнению Маркса, также является ин-
струментом классового господства. В работе «Манифест 
Коммунистической партии» Маркс и Энгельс утвер-
ждают, что государство — это «комитет, управляющий 
общими делами всего класса буржуазии». Государство, 

по их мнению, выполняет функции подавления угне-
тенных классов и защиты интересов господствующего 
класса. Маркс считал, что в условиях капитализма госу-
дарство не может быть нейтральным, так как оно всегда 
служит интересам тех, кто владеет средствами производ-
ства. Эта идея стала основой для критики либеральных 
концепций государства как арбитра, стоящего над клас-
сами.

Одной из ключевых идей Маркса была критика буржу-
азной демократии. Он считал, что формальное равенство, 
провозглашаемое в демократических государствах, явля-
ется иллюзией, так как реальная власть принадлежит эко-
номически господствующему классу. Маркс подчеркивал, 
что в условиях капитализма демократия ограничивается 
политической сферой и не затрагивает экономические 
отношения, где сохраняется эксплуатация и неравен-
ство. В работе «Гражданская война во Франции» Маркс 
анализирует опыт Парижской коммуны, которая, по его 
мнению, стала примером подлинной демократии, осно-
ванной на прямом участии трудящихся в управлении го-
сударством.

Маркс также разработал концепцию революции 
как способа достижения социальной справедливости. 
Он считал, что капиталистическая система не может быть 
реформирована изнутри, так как она основана на эксплуа-
тации и неравенстве. Единственным способом преодо-
ления капитализма, по мнению Маркса, является рево-
люция, в ходе которой пролетариат свергнет буржуазию 
и установит диктатуру пролетариата. Диктатура про-
летариата, по Марксу, — это переходный этап на пути 
к построению бесклассового общества, где государство 
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25 и право как инструменты классового господства отомрут. 
В бесклассовом обществе, которое Маркс называл комму-
низмом, исчезнет необходимость в государстве и праве, 
так как все общественные отношения будут регулиро-
ваться на основе принципов равенства и справедливости.

Однако идеи Маркса о революции и диктатуре про-
летариата вызвали критику как со стороны его совре-
менников, так и со стороны последующих поколений. 
Многие исследователи отмечают, что реализация этих 
идей на практике привела к установлению авторитарных 
режимов, где права и свободы граждан были ограничены. 
Критики Маркса также указывают на то, что его теория 
недооценивает роль права как инструмента защиты инди-
видуальных свобод и обеспечения социального порядка.

Несмотря на критику, политико-правовые взгляды 
Маркса оказали значительное влияние на развитие поли-
тической и правовой мысли. Его идеи о классовой при-
роде права и государства, о революции как способе до-

стижения социальной справедливости и о построении 
бесклассового общества стали основой для многих со-
циалистических и  коммунистических движений. 
Марксистская теория также повлияла на развитие кри-
тической теории права, которая рассматривает право 
как инструмент социального контроля и подавления.

В заключение следует отметить, что политико-пра-
вовые взгляды Карла Маркса представляют собой важный 
вклад в развитие политической и правовой мысли. Его 
критика капитализма, анализ классовой природы права 
и государства, а также идеи о революции и построении 
бесклассового общества продолжают оставаться пред-
метом дискуссий и исследований. Изучение наследия 
Маркса помогает осмыслить природу социальных кон-
фликтов, роль права в обществе и перспективы транс-
формации государственных институтов. Это делает 
тему политико-правовых взглядов Маркса актуальной 
для юридической науки, политологии и философии.
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Политико-правовые взгляды Платона

Кабанцов Владимир Сергеевич, студент магистратуры
Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна, доктор исторических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
Липецкий филиал

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что политико-правовые взгляды Платона, одного из величайших 
философов античности, продолжают оказывать влияние на современные представления о государстве, праве и спра-
ведливости. Идеи Платона, изложенные в его диалогах, таких как «Государство», «Законы» и «Политик», стали ос-
новой для многих политических и правовых теорий, разработанных в последующие эпохи. В условиях современного 
общества, где продолжаются дискуссии о роли государства, справедливости и права, обращение к наследию Платона 
помогает осмыслить фундаментальные вопросы политической и правовой философии. Это делает тему политико-
правовых взглядов Платона актуальной для юридической науки и философии права.
Ключевые слова: государство, идеальное государство, юридическая наука, западная философия, общественная жизнь, 
частная собственность.

Платон, ученик Сократа и учитель Аристотеля, яв-
ляется одним из основоположников западной фи-

лософии. Его политико-правовые взгляды формирова-
лись под влиянием как философских идей его учителя, 
так и политических реалий древнегреческого полиса. 
Центральное место в философии Платона занимает идея 

справедливости, которая, по его мнению, должна быть ос-
новой как индивидуальной, так и общественной жизни. 
В диалоге «Государство» Платон разрабатывает кон-
цепцию идеального государства, которое должно быть 
устроено в соответствии с принципами справедливости 
и гармонии.
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Согласно Платону, справедливость в государстве до-
стигается тогда, когда каждый человек выполняет свою 
роль в соответствии с природными способностями и за-
нимает соответствующее место в общественной иерархии. 
Платон выделяет три класса граждан: правители-фило-
софы, воины и производители. Правители-философы, 
обладающие высшей мудростью, должны управлять го-
сударством, воины — защищать его, а производители — 
обеспечивать материальные потребности общества. Такое 
разделение функций, по мнению Платона, обеспечивает 
гармонию и стабильность в государстве.

Платон подчеркивает, что  правители-философы 
должны быть воспитаны в духе высших идеалов и обла-
дать знанием истины. В диалоге «Государство» он описы-
вает процесс воспитания философов, который включает 
изучение математики, астрономии, диалектики и других 
наук. Платон считает, что только те, кто достиг высшего 
уровня познания, способны управлять государством 
справедливо и мудро. Эта идея стала основой для кон-
цепции «философа на троне», которая оказала влияние 
на многие политические теории.

Одной из ключевых особенностей политико-правовых 
взглядов Платона является его критика демократии. 
Платон считал, что демократия, основанная на прин-
ципе равенства всех граждан, приводит к хаосу и неспра-
ведливости, так как люди, не обладающие достаточной 
мудростью, принимают решения, которые могут быть 
вредны для общества. В диалоге «Государство» Платон 
сравнивает демократическое государство с кораблем, где 
каждый пассажир считает себя капитаном и пытается 
управлять судном, что приводит к катастрофе. Вместо де-
мократии Платон предлагает модель аристократического 
правления, где власть принадлежит мудрым и доброде-
тельным правителям.

В диалоге «Законы» Платон развивает свои идеи о го-
сударстве и праве, предлагая более реалистичную модель 
государственного устройства. В отличие от идеального 
государства, описанного в «Государстве», в «Законах» 
Платон рассматривает государство, основанное на за-
конах, которые должны регулировать все аспекты об-
щественной жизни. Платон подчеркивает, что законы 
должны быть справедливыми и соответствовать природе 

человека. Он также предлагает систему наказаний, ко-
торая должна быть направлена на исправление преступ-
ников, а не на их уничтожение.

Платон также уделяет большое внимание вопросам 
собственности и семьи. В идеальном государстве, опи-
санном в «Государстве», Платон предлагает отменить 
частную собственность и семью для правителей и воинов, 
чтобы они могли полностью посвятить себя служению об-
ществу. Однако в «Законах» он признает необходимость 
частной собственности и семьи, но подчеркивает, что они 
должны быть строго регулированы законами, чтобы пред-
отвратить неравенство и конфликты.

Политико-правовые взгляды Платона оказали значи-
тельное влияние на развитие западной философии и поли-
тической мысли. Его идеи о справедливости, государстве 
и праве стали основой для многих политических теорий, 
разработанных в последующие эпохи. Например, кон-
цепция идеального государства Платона повлияла на уто-
пические теории Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы, а его 
критика демократии нашла отражение в работах таких 
мыслителей, как Никколо Макиавелли и Карл Шмитт.

Однако политико-правовые взгляды Платона не ли-
шены противоречий и критики. Многие современные ис-
следователи отмечают, что его идеи о государстве и праве 
носят утопический характер и не учитывают реальные 
социальные и политические условия. Например, кон-
цепция правления философов подвергалась критике за ее 
элитарность и недооценку роли народа в управлении го-
сударством. Тем не менее, идеи Платона продолжают 
оставаться предметом дискуссий и исследований, что сви-
детельствует об их актуальности и значимости для совре-
менной философии и юриспруденции.

В заключение следует отметить, что политико-пра-
вовые взгляды Платона представляют собой важный 
вклад в развитие философии права и политической 
мысли. Его идеи о справедливости, государстве и праве 
продолжают оказывать влияние на современные пред-
ставления о роли государства, права и справедливости 
в обществе. Изучение наследия Платона помогает осмыс-
лить фундаментальные вопросы политической и пра-
вовой философии, что делает его работы актуальными 
для юридической науки и философии права.
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25 Происхождение и понятие смертной казни

Начетова Ирина Александровна, студент;
Паршина Екатерина Александровна, студент
Национальный исследовательский Томский государственный университет

В статье авторы исследуют истоки происхождения смертной казни, приводят её понятия.
Ключевые слова: смертная казнь, месть, обида.

В древности не было смертной казни в современном 
смысле этого слова, в смысле наказания, налагаемого 

по воле государства. Была месть, то есть возмездие, совер-
шаемом руками частного лица, потерпевшего. Месть вы-
ражалась в форме разнообразных посягательств на обид-
чика, в частности, в форме лишения его жизни. Последняя 
форма мести, кровная месть, и есть прообраз смертной 
казни.

Смертная казнь — это один из наиболее древних видов 
наказания. Изначально она возникла в ходе реализации 
принципа талиона: «око за око, зуб за зуб». Согласно 
данному принципу, справедливым наказанием за при-
чинение смерти другому человеку являлась смертная 
казнь. Кроме того, свою роль сыграл и существовавший 
во многих обществах обычай кровной мести, которую 
была призвана заменить смертная казнь, осуществляемая 
от лица государства.

На первой стадии своего развития месть была про-
явлением животного инстинкта. На второй стадии она 
уже является правом и обязанностью: люди проникаются 
сознанием того, что мстить можно и должно, что обида 
может быть, должна быть и непременно будет отомщена. 
Эта стадия знаменует собой значительный прогресс об-
щественности. Месть, как право и обязанность, в пер-
вобытном обществе, была благодетельным институтом. 
В древности человек мстил за то, что он считал обидным, 
и мстил так, как находил лучшим.

Самоуправство и самосуд считаются деяниями пре-
ступными, они запрещаются под угрозой наказания. 
В древности люди, мстя за обиды, убивали друг друга 
и совершали другия посягательства на личность и иму-
щество, не сознавая преступности подобных деяний, на-
оборот, думая, что так и должно быть, ибо это разреша-
лось и правом, и нравственностью, и религией.

По поздним понятиям, наказанию подвергается ви-
новный, то есть тот, кто вообще обладает способностью 
ко вменению и, кто в данном конкретном случае совершил 
деяние, точно обозначенное в уголовном законе, как пре-
ступное и наказуемое, и только такому наказанию, какое 
обозначено в законе. В древности условия вменения не со-
знавались или сознавались очень слабо. Мстили тому, 
кто причинил обиду, независимо от того, способен ли 
обидчик вообще и в данном случае ко вменению или нет. 
Мстили и совершеннолетним, и несовершеннолетним, 
мстили за обиды, умышленные и случайные.

В древности всякая обида считалась подлежащей 
мести. Мстили, например, за обиду, причиненную в со-
стоянии необходимой обороны, мстили и за обиды, на-

несенные мстителем, несмотря на то что последний лишь 
осуществлял свое право.

Наиболее значимым для всей публично-правовой 
сферы социальной жизни Древней Руси явилось принятие 
греческого христианства, православной веры, давшее на-
чало процессу вытеснения из общественного сознания 
и практики модели возмездия, лишавшей её духовной ос-
новы и подрывавшей её устои, концепцией покаяния, ко-
торый шел на фоне замещения языческой системы право-
славием, окончательно завершившегося лишь к XIII веку 
[1].

Правовая система древнерусского государства испы-
тала определенное влияние со стороны византийского 
права, для которого было характерно отсутствие четких 
границ между светской и духовной юрисдикцией, однако 
следует признать, что церковное право Византии нахо-
дило в ней «большее применение, чем светское право, 
поскольку основы светского уголовного права уже сфор-
мировались и стали составной часть. Общественного 
и государственного быта» [2].

Обычаи, предания, законы предков, которые лежали 
в основе правового быта и других славянских народно-
стей и корни которых уходят в глубину тех времен, когда 
славяне жили еще на своей первоначальной родине, когда 
еще не был распространен славянский язык (сложный 
язык), сыграли важную роль в исполнении такого на-
казания, как смертная казнь. К числу таких основ пра-
восознания общих всех восточнославянским племенам, 
которым относится история территории будущего рус-
ского государства, относится частное воззрение на пре-
ступление и наказание и как следствие его, широко по-
ставленный институт «кровавой мести». Но с другой 
стороны смертная казнь — институт общечеловече-
ский, а не заимствованный одним народом у другого: 
этот институт находится в генетической связи с инсти-
тутом кровавой мести, одна главная существенная черта 
объединяет их: и смертная казнь, и месть есть убийство 
за преступление, — одно совершается по воле государ-
ства, другое — по воле частного лица; постепенно убий-
ство по воле частного лица сменяется убийством по воле 
государства; чья смена воли частного лица волей государ-
ства влечет за собою уменьшение числа убийств за пре-
ступление и смягчение жесткости их; что, следовательно, 
о последующем чрезмерном развитии казней не может 
быть речи: чрезмерное развитие относиться к эпохе кро-
вавой мести, относительно же усиление в позднюю эпоху 
иметь временное значение и замечается тогда, когда воз-
рождается временно традиции древнейшей эпохи [3].
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В древней России месть была обязательна. Юриди- 
ческие обычаи предписывают месть. В договорах с гре-
ками говорится, что убийца должен быть умерщвлен. 
Известен подробный летописный рассказ о том, как кня-
гиня Ольга отомстила древлянам за убийство её мужа, 
князя Игоря.

В Библии приведены случаи кровавой мести за кражу, 
блуд, бесчестие женщины, побои и даже за невольное 
оскорбления самолюбия.

Несмотря на то, что в дальнейшем для большинства 
деяний принцип талиона был заменён выплатой денеж-
ного штрафа в пользу потерпевшего, смертная казнь со-
хранялась в большинстве государств.
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В данной работе проводится исследование, направленное на правильное понимание и применение инструментальной 
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Концепция естественного права как важного эле-
мента правовой философии имеет глубокие истори-

ческие корни, уходящие в античные времена. Мыслители, 
такие как Платон и Аристотель, уже тогда задумыва-
лись о природе справедливости и морали, рассматривая 
их как неотъемлемые аспекты человеческого существо-
вания. Однако систематическое изучение и формули-
рование теории естественного права началось в XVII 
и XVIII веках, когда буржуазные идеологи начали осмыс-
ливать права человека в контексте новых социальных 
и политических реалий.

Основоположник естественного права голланд-
ский ученый Гуго Гроций (1583–1645) считается одним 
из первых теоретиков, систематизировавших учение 
о естественном праве. Его работы, такие как «О праве 
войны и мира», стали основополагающими для развития 
этой концепции. Гроций утверждал, что существуют уни-
версальные моральные законы, которые должны регули-
ровать поведение людей независимо от их культурных 
и социальных различий. Он подчеркивал важность ра-
зума как инструмента, позволяющего человеку осозна-
вать свои права и обязанности.

Помимо Гроция, значительный вклад в развитие 
естественно-правового учения внесли и другие выда-

ющиеся мыслители. Бенедикт Спиноза, например, рас-
сматривал права как результат общественного договора, 
в то время как Томас Гоббс акцентировал внимание на не-
обходимости сильной власти для обеспечения безопас-
ности и порядка. Джон Локк, в свою очередь, стал изве-
стен своими идеями о естественных правах на жизнь, 
свободу и собственность, которые, как он утверждал, 
должны быть защищены государством. Шарль Монтескье 
и Жан-Жак Руссо также внесли свои идеи о свободе и ра-
венстве, что впоследствии стало основой для формиро-
вания современных демократических институтов.

В XX веке учение о естественном праве вновь стало 
актуальным, особенно в контексте формирования кон-
цепции прав человека. После Второй мировой войны, 
когда мир столкнулся с ужасами войны и геноцида, 
идеи о естественных правах получили новое дыхание. 
Всеобъемлющая Декларация прав человека, принятая 
ООН в 1948 году, отразила многие принципы, заложенные 
в естественно-правовой традиции, такие как право 
на  жизнь, свободу, личную безопасность и  право 
на частную собственность.

В отличие от предыдущих концепций, в которых закон 
определялся как набор юридических норм, основанных 
на общем наследии человечества, его подход акценти-
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25 ровал внимание на моральной стороне права. Он утвер-
ждал, что право и закон не могут быть сведены к про-
стому совпадению; они должны основываться на более 
высоких нравственных принципах, которые отражают 
идеалы справедливости и добродетели.

Историческое развитие концепции естественного 
права также играет важную роль в понимании его сущ-
ности. Ранее существовавшие интерпретации естествен-
ного права рассматривали его как нечто неизменное, 
однако, с течением времени, стало очевидно, что исто-
рический процесс вносит свои коррективы.

В рамках существующей концепции естественного 
права исторические изменения, различия и особен-
ности понимались как результат случайных факторов, 
а не как следствие глубоких нравственных изменений. 
В этом контексте важно учитывать индивидуальное раз-
витие человека и его моральные устои, которые могут 
влиять на восприятие прав и свобод.

Российская философская и правовая мысль также под-
черкивала, что естественное право связано с моралью, ко-
торую можно понимать как долг, установленный законом.

Несмотря на то, что форма предписаний остается не-
изменной, их содержание может трансформироваться 
в зависимости от потребностей общества и его мо-
ральных представлений. Эта форма предписаний, из-
вестная как категорические императивы, служит основой 
для понимания того, как естественное право может адап-

тироваться к новым условиям, сохраняя при этом свою 
сущность.

Важно отметить, что идея права в этом контексте за-
ключается в том, что разрешение конфликтов между сто-
ронами не должно сводиться к механическому восстанов-
лению порядка. Вместо этого, разрешение конфликтов 
должно основываться на нравственном удовлетворении 
интересов обеих сторон, что подчеркивает важность мо-
ральных аспектов в правоприменении.

Естественное право в настоящее время не является 
субъективными этическим пониманием, а скорее пред-
ставляет из себя объективное знание, которое совокуп-
ностью формирует идеальное правосознание.

Анализ показывает, что научная юриспруденция, ос-
нованная на принципах естественного права, включает 
в себя несколько ключевых составляющих. Во-первых, 
это познание или познавательная составляющая, ко-
торая подразумевает изучение и осмысление основопо-
лагающих принципов естественного права.

Во-вторых, служебное призвание, которое обеспечи-
вает изучение, развитие и функционирование естествен-
ного права, играет важную роль в поддержании правопо-
рядка и соблюдении законности в обществе. Эти аспекты 
подчеркивают, что на каждом этапе развития правовой 
системы важно учитывать как исторические, так и со-
временные контексты, в которых осуществляется пра-
воприменение.

Литература:

1. Винниченко О. Ю. Методология юриспруденции: кризис или новые возможности? // Вестник Тюменского госу-
дарственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. — 2015. — Т. 1. — № 2 (2). — 
С. 90–96.

2. Гроций Г. Пролегомены к трем книгам о праве войны и мира / Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, 
в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права / Пер. с лат. 
А. Л. Саккетти. М., 1994. С. С. 46–50.

3. Едронова В. Н., Овчаров А. О. Методы, методология и логика научных исследований // Экономический анализ: 
теория и практика. 2013. № 9. С. 14–23.

4. Сорокин В. В. Позитивистский подход к правопониманию: опыт, перспективы.// Юридическое образование 
и наука, 2006, № 4. С. 55.

Учение о государстве и праве С. Е. Десницкого

Тонких Алексей Александрович, студент магистратуры
Научный руководитель: Соловьева Виктория Викторовна, доктор исторических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Липецкий филиал

В данной работе рассматриваются основные идеи С. Десницкого по развитию государства и права, в частности опи-
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Фигура С. Е. Десницкого представляет собой одну 
из самых значимых для понимания эволюции управ-

ленческой мысли в России во второй половине XVIII века. 
В отличие от подавляющего большинства своих современ-
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ников, которые активно занимались вопросами управ-
ления и находились на государственных должностях, 
Десницкий не был ни чиновником, ни государственным 
деятелем.

Его роль как профессора Московского университета, 
который часто привлекался к обсуждению вопросов 
управления, была уникальной. Он занимал редкую для 
своего времени позицию эксперта и советника, что пре-
доставляло ему значительное преимущество в разработке 
концептуальных аспектов управления. Это позволило ему 
отвлекаться от множества конкретных проблем и сосре-
доточиться на более широких обобщениях, что в свою 
очередь привело к более глубокому пониманию управ-
ленческих процессов.

В отечественной литературе XX века фигура С. Е. Дес- 
ницкого занимает видное место среди так называемых 
«просветителей». Эти деятели науки и образования 
стремились осмыслить и преодолеть «феодальную идео-
логию», продвигаясь от критики различных аспектов са-
модержавно-крепостнического строя к осознанию необ-
ходимости его революционного уничтожения.

Десницкий как представитель своего времени нахо-
дился под влиянием идей просвещения, которые активно 
распространялись в Европе. Он осознавал необходимость 
преобразований в российском обществе и был сторон-
ником реформ, направленных на улучшение управления 
и повышения эффективности государственного аппарата.

Его работы часто содержат критику существующей 
системы и призыв к внедрению новых методов управ-
ления, которые бы соответствовали современным тре-
бованиям. Одним из ключевых аспектов его концепции 
было понимание роли образования и науки в управлении. 
Десницкий подчеркивал, что только образованные и ком-
петентные люди могут эффективно управлять государ-
ственными делами.

Он считал, что необходимо создать систему образо-
вания, которая бы готовила специалистов, способных 
мыслить критически и принимать обоснованные ре-
шения. Это, по его мнению, стало бы основой для создания 
более справедливого и эффективного государственного 
устройства. Кроме того, Десницкий акцентировал вни-
мание на необходимости учета интересов различных со-
циальных групп в процессе управления.

Десницкий также высказывался о необходимости ре-
формирования правовой системы. Он полагал, что суще-
ствующие законы не всегда соответствуют потребностям 
общества и требуют пересмотра.

Десницкий, в своих размышлениях о необходимости 
расширения законодательной деятельности, ссылается 
на важные аспекты, связанные с коммерцией и правами 
собственности. Это указывает на то, что он, вероятно, 
опирался на учение Гуго Гроция (или Гротиуса), которое, 
в свою очередь, стало основой для лекций Адама Смита 
по юриспруденции.

Гроций, как известно, исследовал множество во-
просов, касающихся устройства государств и принципов 
гражданского законодательства, а также прав как пра-

вителей, так и подданных. Он обращался к таким осно-
вополагающим понятиям, как природа преступлений, 
контрактов, собственности и другим аспектам, которые 
составляют предмет закона.

Эта трактовка законодательного процесса, как целепо-
лагания, так и его содержания, подразумевает обращение 
к более широкой, общеевропейской концепции «общего 
блага», которая служит основой для государственного 
управления. В этом контексте управление рассматрива-
ется как деятельность, направленная на согласование ин-
тересов различных социальных групп.

К  примеру, он отмечает, что  в  Великобритании, 
пока оба парламента не достигнут согласия с королем, 
а во Франции, пока секретарь и парламент не подпи-
шутся, никакое новое законодательство не может быть 
введено в действие и не будет иметь силы закона.

Он утверждает, что целостность государства и мо-
наршеское состояние требуют, чтобы никакие указания 
не могли быть обнародованы и не имели силы, пока не по-
лучат одобрения монарха. Это утверждение подчерки-
вает уникальность российской системы управления, ос-
нованной на абсолютной власти монарха, которая требует 
предварительного одобрения для любых законодательных 
инициатив.

В системе власти, предложенной Десницким, одна 
из важнейших ветвей, именуемая «наказательной», иг-
рает важную роль в поддержании порядка и соблюдения 
общественных норм. Основная задача этой власти за-
ключается в обеспечении спокойствия и тишины в тех 
районах, которые находятся под её контролем. Это выра-
жается в необходимости выявления и задержания пра-
вонарушителей, таких как воры и разбойники, с после-
дующим их наказанием в соответствии с решениями  
суда.

Осужденные должны содержаться в специализиро-
ванных учреждениях, то есть в тюрьмах или в особых 
случаях подвергаться казни. То есть инструменты, с по-
мощью которых происходит «наказательная власть» 
должны проходить с использованием силы с примене-
нием насилия, которое, в настоящее время числиться 
как лигитимное.

Интересно отметить, что концепция «наказательной 
власти» Десницкого во многом опирается на новейшие 
методы работы английской полиции, реформы которой 
начались в 1763 году.

В рамках этих реформ в Лондоне и его окрестно-
стях были созданы специальные патрульные отряды, со-
стоящие из пяти городских и тринадцати сельских ко-
манд, а также конного отряда, состоящего из восьми 
человек. Эти изменения были направлены на улучшение 
безопасности и порядка в обществе. Однако, несмотря 
на важность «наказательной власти», Десницкий подчер-
кивает, что её функции довольно ограничены.

Таким образом, система «наказательной власти», пред-
ложенная Десницким, представляет собой комплекс мер, 
направленных на поддержание порядка и безопасности, 
однако её возможности ограничены. Основное внимание 
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25 уделяется передаче части функций на уровень граждан-
ской власти, что, по мнению Десницкого, должно при-

вести к более гармоничному и эффективному управ-
лению обществом.
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Основные направления совершенствования законодательства 
об административном судопроизводстве в судах общей 
юрисдикции в административных делах по оспариванию 
нормативных правовых актов

Жукова Людмила Александровна, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Автор провёл исследование правоприменения Кодекса административного судопроизводства в судах общей юрис-
дикции РФ. Анализируя сложившуюся судебную практику, сформировались предложения усовершенствования зако-
нодательства в части по оспариванию НПА.
Ключевые слова: суд общей юрисдикции, Кодекс административного судопроизводства РФ, судебное производство, 
защита интересов, права и обязанности, оспаривание НПА.

The main directions of improvement of the legislation on 
administrative proceedings in courts of general jurisdiction  
in administrative cases on challenging regulatory legal acts

The author conducted a study of the law enforcement of the Code of Administrative Procedure in the courts of general jurisdiction 
of the Russian Federation. Analyzing the current judicial practice, proposals have been formed to improve legislation in terms of 
challenging the regulatory legal acts.
Keywords: the court of General Jurisdiction, the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, judicial proceedings, 
protection of interests, rights and obligations, challenging the regulatory legal acts.

Кодекс административного судопроизводства дей-
ствует уже довольно длительный период времени, 

в связи с чем был проведён анализ и соответственно, по-
явилось предложение его усовершенствования.

В судебном разбирательстве по признанию не действу-
ющим НПА по искам прокурора, считается, что прокурор 
защищает права неопределённого круга лиц, таковыми 
являются граждане и организации. Однако, данные гра-
ждане и организации, являющиеся собственниками объ-
ектов недвижимости на спорной территории, чаще под-
держивают сторону ответчика, но их не принимают в дело 
в качестве участников процесса, потому как судебная 
практика в РФ такова, что в подобных спорах права соб-
ственников земельных участков, входящих в спорную 
территорию, якобы не нарушаются в порядке абстакт-
ного нормоконтроля. Но на самом деле, их права и за-
конные интересы напрямую затрагиваются, так как право 
освоения земельных участков было реализовано данными 
гражданами на основании оспариваемых в администра-
тивном деле градостроительных документов, и круг лиц 

вполне определённый: он ограничен границами спорной 
территории.

Согласно Определению Судебной коллегии по гра-
жданским делам Верховного Суда РФ от  05.02.2018 
№ 41-КГ17–38, «Под неопределенным кругом лиц сле-
дует понимать такой круг лиц, который невозможно ин-
дивидуализировать (определить), привлечь в процесс 
в качестве истцов, указать в решении, а также решить во-
прос о правах и обязанностях каждого из них при разре-
шении дела».

Объекты недвижимости расположены в простран-
ственно-определенных границах спорной терри-
тории. Данные об их правообладателях учтены в госу-
дарственных информационных системах и доступны  
судам.

В подобных делах идёт пересечение различных за-
конов федерального значения, которые устанавливают 
нормы и правила в сфере градостроительной деятель-
ности, земельного законодательства и так далее на тер-
ритории РФ.
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25 Итак, подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 Земельного 
Кодекса РФ предусмотрено, что утверждение или изме-
нение генерального плана городского округа, поселения, 
отображающего границы населенных пунктов, располо-
женных в границах соответствующего муниципального 
образования, является установлением или изменением 
границ населенных пунктов.

Согласно части 1 статьи 8 Закона № 172-ФЗ «Установ- 
ление или изменение границ населенных пунктов, а также 
включение земельных участков в границы населенных 
пунктов либо исключение земельных участков из границ 
населенных пунктов является переводом земель насе-
ленных пунктов или земельных участков в составе таких 
земель в другую категорию либо переводом земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из других кате-
горий в земли населенных пунктов».

Следовательно, включение либо исключение зе-
мельных участков из границ населенных пунктов явля-
ется изменением их правового режима и требует соот-
ветствующего обоснования.

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Градостроительного Кодекса 
РФ к генеральному плану прилагаются материалы по его 
обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

На основании п. 7 ч. 7 ст. 23 ГрК РФ, материалы по об-
основанию генерального плана в текстовой форме должны 
содержать, в том числе перечень земельных участков, ко-
торые включаются в границы населенных пунктов, вхо-
дящих в состав поселения, городского округа, или ис-
ключаются из их границ, с указанием категорий земель, 
к которым планируется отнести эти земельные участки, 
и целей их планируемого использования.

Материалы по обоснованию генерального плана 
в виде карт отображают в том числе границы существу-
ющих населенных пунктов, входящих в состав поселения, 
городского округа (пункт 2 части 7 статьи 23 ГрК РФ).

В  соответствии с  правовой позицией Консти- 
туционного Суда Российской Федерации, изложенной 
в постановлениях от 25 апреля 1995 г. № 3-П, от 15 июля 
1999 г. № 11-П, от 11 ноября 2003 г. № 16-П и от 21 января 
2010 г. № 1-П, правовая норма должна отвечать обще-
правовому критерию формальной определенности, вы-
текающему из принципа равенства всех перед законом 
и судом, поскольку такое равенство может быть обес-
печено лишь при условии ясности, недвусмысленности 
нормы, ее единообразного понимания и применения 
всеми правоприменителями. Неопределенность правовой 
нормы ведет к ее неоднозначному пониманию и, следо-
вательно, к возможности ее произвольного применения, 
а значит — к нарушению принципа равенства всех перед 
законом и судом.

Согласно ч. 2 ст. 5.1 ГрК РФ «Участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, являются граждане, постоянно прожива-
ющие на территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строи- 
тельства».

Возможность идентификации необходимого круга 
правообладателей объектов недвижимости име-
ется посредством выборки определённой территории 
Росреестром.

Поэтому, данные правообладатели недвижимости на-
делены правом участия в общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях по проектам генеральных 
планов и ПЗЗ, где предусмотрена и успешно применяется 
процедура определения данного круга участников, в том 
числе с использованием единой системы идентификации 
и аутентификации.

Именно этот круг лиц наделен правом оспаривания 
генеральных планов в судебном порядке, когда их права 
и законные интересы нарушаются или могут быть нару-
шены в результате их утверждения.

Таким образом, наделение правообладателей объ-
ектов недвижимости правом участия во всех судебных 
процессах по вопросам оспаривания генеральных планов 
и ПЗЗ, в том числе с правом их защиты, основано на прин-
ципе равноправия участников градостроительных от-
ношений, а потому соответствует истинной воле зако-
нодателя.

Так, пунктами 5 и 10.1 статьи 2 Градостроительного 
кодекса РФ, установлены основополагающие принципы 
градостроительной деятельности, заключающиеся в един-
стве требований к порядку осуществления взаимодей-
ствия субъектов градостроительных отношений и обес-
печении свободы участия граждан и их объединений 
в осуществлении градостроительной деятельности.

На основании ст. 5 ГрК РФ Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные обра-
зования, физические и юридические лица являются рав-
ными субъектами градостроительных отношений.

Соответственно, равенство всех участников градо-
строительных правоотношений включает функции и пра-
вомочия каждого из названных субъектов.

Правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства имеют право участвовать 
в общественных обсуждениях или слушаниях по про-
ектам генпланов и ПЗЗ или при внесении изменений 
в градостроительную документацию. Все замечания 
и предложения обязательно вносятся в протокол об-
щественных обсуждений (слушаний), а протокол явля-
ется неотъемлемым приложением генерального плана 
или ПЗЗ, то есть граждане наделены регуляторной функ-
цией при принятии данных нормативных правовых актов 
в отношении пространственно-определенных объектов 
публичного права, согласно ч. 11, 12 ст. 24, ч. 15 ст. 31 
Градостроительного кодекса РФ.
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Это означает, что правообладатели объектов недви-
жимости, расположенной в границах территории, в от-
ношении которой формируется градостроительная доку-
ментация, выступают в градостроительных отношениях 
одновременно как:

— регуляторы общественных отношений, в  том 
смысле, что они являются участниками процесса 
принятия соответствующих решений;

— заинтересованные лица или возможно «потер-
певшие» лица, так как их права и законные инте-
ресы могут быть нарушены в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятель-
ности.

В соответствие со ст. 3 Конституции Российской 
Федерации, народ является единственным источ-
ником власти в Российской Федерации и вправе осу-
ществлять свою власть не только через органы государ-
ственной власти, но и непосредственно. Согласно статье 
12 Конституции РФ Гражданам России гарантирована 
самостоятельность органов местного самоуправления, 
которые не входят в систему органов государственной 
власти. При этом изменение границ территорий, в пре-
делах которых осуществляется местное самоуправление, 
допускается только с учетом мнения населения соответ-
ствующих территорий (п. 2 ст. 131 Конституции России, 
ст. 12 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Конституционный суд Российской Федерации обра-
щает внимание, что в качестве одного из основных прин-
ципов законодательства о градостроительной деятель-
ности Градостроительный кодекс РФ предусматривает 
участие в осуществлении градостроительной деятель-
ности граждан и их объединений и обеспечение сво-
боды такого участия (пункт 5 статьи 2). (Определение 
Конституционного Суда РФ от 25.04.2023 № 771-О).

Граждане РФ вправе бороться за свои права, что зако-
нодательно подтверждено. Так как под заинтересованным 
лицом понимается лицо, права и обязанности которого 
могут быть затронуты при разрешении административ-
ного дела (ст. 47 КАС РФ), суд обязан при рассмотрении 
ходатайства и вправе, при реализации собственной ини-
циативы, определить — существует ли реальная угроза 
нарушения прав собственников при признании градо-
строительной документации недействующей. И при по-
ложительном ответе на такой вопрос, с учётом того, 
что глава 21 КАС РФ не несёт в себе запрета на участие 
в деле заинтересованных лиц, суд вправе привлечь заин-
тересованных лиц к участию в деле.

Однако, гарантии судебной защиты прав граждан, 
предусмотренные частью 2 статьи 45, частью 1 статьи 46 
Конституции РФ зачастую судами игнорируются.

Так административное судопроизводство должно 
быть направлено на защиту слабой стороны в публич-
но-правовом споре, где слабой стороной являются гра-
ждане и организации.

По сложившейся судебной практике, привлечение 
лиц- собственников недвижимости, расположенной 
на спорной территории, к участию в административном 

деле по оспариванию НПА не требуется, так как иное 
означало бы необходимость привлечения к участию в деле 
неопределенного круга лиц, на которых распространя-
ется действие оспариваемого нормативного правового 
акта, что противоречит задачам процессуальной эко-
номии в судопроизводстве при рассмотрении дела в по-
рядке абстрактного нормоконтроля.

Однако, очевидно, что круг лиц вполне определённый 
и обособить его не составляет труда.

Второй момент: в решениях судов общей юрисдикции, 
когда суды отказывают в привлечении к участию заинте-
ресованными лицами на стороне ответчика, гражданам 
и организациям собственникам объектов недвижимости, 
расположенных на спорной территории, прописывают, 
что права собственников никак не затрагиваются. Якобы, 
ничего страшного, что объекты недвижимости правооб-
ладателей были в границах населенного пункта, а по ре-
шению суда будут за пределами населённого пункта, они 
смогут подать соответствующее заявление при разра-
ботке нового проекта генерального плана и в предусмо-
тренном законом порядке войти в границы населенного 
пункта. НО!

Последствиями признания указанных нормативных 
актов недействующими будет исключение части терри-
тории из границ населённого пункта.

Таким образом, правовой режим земельных участков, 
расположенных на территории, в отношении которых гра-
достроительная документация признана недействующей, 
изменится. Участки, принадлежащие на законном осно-
вании гражданам и юридическим лицам, изменят свою ка-
тегорию с земель населённых пунктов на иные категории 
такие, как земли сельскохозяйственного назначения.

Соответственно, действие градостроительных регла-
ментов будет прекращено, так как на землях сельскохо-
зяйственного назначения градостроительные регламенты 
не действуют.

В связи с этим, у правообладателей не будет права 
на внесение предложений и замечаний в проект генераль-
ного плана или ПЗЗ.

Кроме того, при отмене градостроительной доку-
ментации и с изменением правового режима земельных 
участков, создаются предпосылки для изъятия земельных 
участков у собственников без какой-либо компенсации, 
и создаются предпосылки для признания строений, воз-
ведённых собственниками на своих земельных участках, 
самовольными постройками с последующим сносом.

Таком образом, бесспорно непосредственное влияние 
решения по административному иску об оспаривании 
градостроительных нормативных актов на права и ин-
тересы конкретного гражданина — собственника зе-
мельных участков.

Напрашивается следующий вывод и предложение 
по усовершенствованию Главы 21 КАС РФ: если граждане 
имеют право принимать участие в рассмотрении проекта 
генерального плана поселения и ПЗЗ, вносить предло-
жения и замечания, то почему же им нельзя участвовать 
в судебном процессе по оспариванию НПА прокурором?!
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25 Первой ласточкой в данном вопросе является опре-
деление Четвертого кассационного суда общей юрис-
дикции по  делу № 8а-19706/2023 (88а-26366/2023) 
от 24.08.2023 года, где было совершенно справедливо от-
мечено, что права подателей кассационных жалоб-пра-
вообладателей объектов недвижимости затрагиваются, 
в частности, и тем, что размер их земельных участков в ре-
зультате их «выведения» за границы населенного пункта, 
будет не соответствовать минимальным размерам, уста-
новленным для земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, и поэтому надо оставить участниками 
процесса граждан и организации в качестве заинтересо-
ванных лиц.

Данное кассационное определение Четвёртого касса-
ционного суда общей юрисдикции было оспорено в ВС 
РФ.

Вторым знаковым событием было кассационное опре-
деление Верховного Суда РФ по административному делу 

№ 127-КАД24–4-К4 от 15.01.2025 года, которым оставили 
в административном деле по оспариванию НПА проку-
рором, в процессуальном статусе «заинтересованные 
лица» собственников недвижимости на спорной терри-
тории.

В данное время судебные разбирательства являются 
основным способом защиты прав для всех субъектов гра-
достроительной деятельности.

Если в суд с иском об оспаривании генерального плана 
и ПЗЗ выходит прокурор, то ему, как правило, некому 
противостоять. Оппоненты согласны с иском и только 
гражданам необходим НПА, так как они уже реализовали 
свои права в соответствие с генеральным планом и ПЗЗ.

С учетом вышесказанного, автор считает целесооб-
разным участие в делах по оспариванию НПА в качестве 
заинтересованных лиц — правообладателей объектов 
недвижимости, расположенных на спорной террито- 
рии.
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Состав административного правонарушения в области 
законодательства о государственных закупках в сфере 
государственного оборонного заказа

Кротова Виктория Валерьевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Иванов Анатолий Михайлович, кандидат юридических наук, доцент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье проводится анализ признаков состава административных правонарушений за нарушения порядка форми-
рования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, представленных в ст. 7.30.3 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации.
Ключевые слова: государственный оборонный заказ, состав административного правонарушения, объект правона-
рушения, субъект правонарушения, объективная сторона правонарушения, субъективная сторона правонарушения, 
административный штраф.

The composition of an administrative offense in the field  
of legislation on public procurement in the sphere of state defense 
procurement
The article analyzes the signs of the composition of administrative offenses for violations of the procedure for the formation, placement 
and execution of the state defense order, presented in art. 7.30.3 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation.



Административное право

29

Keywords: state defense order, the composition of an administrative offense, the object of the offense, the subject of the offense, the 
objective side of the offense, the subjective side of the offense, an administrative fine.

Административная ответственность за правонару-
шения в области государственных закупок в сфере 

государственного оборонного заказа (далее — ГОЗ) опре-
делена Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ). Ранее 
нормы административной ответственности располага-
лись в разных главах КоАП РФ, имеющих разные ро-
довые объекты, что приводило к сложностям в право-
применении. Однако Федеральным законом от 28.12.2024 
№ 500-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» были внесены существенные изме-
нения в части перераспределения норм между статьями, 
а также упразднения некоторых из них. Данные изме-
нения вступили в силу с 01.03.2025. Теперь нормы адми-
нистративной ответственности за нарушение порядка 
формирования, размещения и выполнения ГОЗ представ-
лены в статье 7.30.3 КоАП РФ, состоящей их 16 частей.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным право-
нарушением признается противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое Кодексом или законами субъектов РФ об ад-
министративных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность.

Административное правонарушение в области зако-
нодательства о государственных закупках в сфере ГОЗ — 
это деяние, нарушающее законодательство, регулирующее 
порядок планирования, размещения, исполнения и кон-
троля закупок для государственных нужд в области обо-
ронного заказа.

Для обеспечения законности при назначении админи-
стративных наказаний, для разграничения администра-
тивных правонарушений и преступлений необходимо 
определение состава административного правонару-
шения. Если в конкретном деянии отсутствует состав 
правонарушения, то такое деяние не является админи-
стративным правонарушением и административная от-
ветственность не применяется.

Состав административного правонарушения — это 
совокупность признаков, необходимых и достаточных 
для квалификации деяния как административного пра-
вонарушения. Только наличие в деянии всех признаков 
(элементов) состава административного правонарушения 
является основанием для привлечения к администра-
тивной ответственности. Отсутствие одного из элементов 
состава правонарушения влечет за собой отсутствие со-
става в целом.

Признаками (элементами) состава административ-
ного правонарушения являются: объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона.

Объектом правонарушения в  области государ-
ственных закупок в сфере ГОЗ выступают общественные 

отношения, урегулированные законодательством о госу-
дарственных закупках и ГОЗ, которые нарушаются в ре-
зультате противоправного действия (или бездействия) 
участников закупок.

Родовым объектом правонарушений в области го-
сударственных закупок в сфере ГОЗ выступают обще-
ственные отношения, складывающиеся в области охраны 
собственности (гл. 7 КоАП РФ). Непосредственным объ-
ектом в данной области являются общественные отно-
шения, связанные с обеспечением государственных нужд 
в товарах, работах, услугах за счет средств ГОЗ, пред-
ставленные ч. 1–16 ст. 7.30.3 КоАП РФ. Дополнительным 
объектом выступают интересы общества и государства, 
направленные на обеспечение обороноспособности  
страны.

Примеры объектов правонарушений в области госу-
дарственных закупок в сфере ГОЗ:

— общественные отношения в сфере планирования 
закупок (например, ч. 4 ст. 7.30.3 КоАП РФ — нару-
шение сроков размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг по ГОЗ);

— общественные отношения в сфере проведения за-
купок (например, ч. 2 ст. 7.30.3 КоАП РФ — укло-
нение поставщика российского вооружения и во-
енной техники, которые не имеют российских 
аналогов);

— общественные отношения в сфере исполнения го-
сударственных контрактов в сфере ГОЗ (например, 
ч. 6 ст. 7.30.3 КоАП РФ -неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по контрактам, 
нарушение сроков поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг и т. д.);

— общественные отношения в сфере ценообразо-
вания (например, ч. 9 ст. 7.30.3 КоАП РФ — вклю-
чение исполнителем в себестоимость производства 
продукции затрат, не связанных с ее производ-
ством);

— общественные отношения в сфере контроля и от-
четности (например, ч. 16 ст. 7.30.3 КоАП РФ — на-
рушение головных исполнителем порядка предо-
ставления отчета об исполнении государственного 
контракта заказчику) и прочее.

Таким образом, объект правонарушения в области го-
сударственных закупок в сфере ГОЗ охватывает широкий 
спектр общественных отношений, связанных с плани-
рованием, размещением, исполнением и контролем за-
купок в рамках ГОЗ. Нарушение этих отношений может 
привести к сбоям в обеспечении обороноспособности 
страны, неэффективному использованию бюджетных 
средств и другим негативным последствиям.

Объективной стороной административных право-
нарушений в области государственных закупок в сфере 
ГОЗ является совокупность внешних признаков (эле-
ментов) противоправного деяния, выражающаяся в на-
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25 рушении установленных законодательством правил, 
процедур или обязательств, связанных с исполнением 
ГОЗ, посягающих на конкретные общественные отно-
шения в сфере ГОЗ. Основными элементом объективной 
стороны является противоправное деяние, которое вы-
ражается в форме действия (например, оказание нека-
чественных услуг по ГОЗ) или бездействия (например, не-
исполнение обязательств по контракту). В зависимости 
от характера причиненного вреда административные пра-
вонарушения могут быть с материальным и формальным 
составом. Для материальных составов (то есть с нали-
чием реального, действительного вреда) основным эле-
ментом объективной стороны также являются наличие 
последствий и причинно-следственная связь между дея-
нием и последствием. Административные правонару-
шения с формальным составом характеризуются нали-
чием факторов и условий, которые способны причинить 
материальный вред. Другими словами, при формальном 
составе ответственность наступает уже за сам факт нару-
шения, даже если последствия не наступили (например, 
ч. 11 ст. 7.30.3 КоАП РФ — нарушение требований о ве-
дении раздельного учета результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности).

В области государственных закупок в сфере ГОЗ 
объективная сторона может проявляться в следующих 
формах:

— нарушение порядка заключения, исполнения, из-
менения или расторжения государственного кон-
тракта в рамках ГОЗ (например, ч. 1 ст. 7.30.3 КоАП 
РФ);

— нарушение правил ценообразования (например, 
ч. 8, ч. 9 ст. 7.30.3 КоАП РФ);

— нарушение требований отчетности и контроля (на-
пример, ч. 11, ч. 16 ст. 7.30.3 КоАП РФ).

Следующим элементом состава административ-
ного правонарушения является субъект — физическое 
или юридическое лицо, совершившее противоправное 
деяние. Субъекты закупок в сфере ГОЗ можно разде-
лить на три группы государственный заказчик, исполни-
тели ГОЗ (головной исполнитель, подрядчик, поставщик 
и пр.), уполномоченный банк. Если у государственного 
заказчика и уполномоченного банка к ответственности 
могут быть привлечены их должностные лица (члены ко-
миссий по осуществлению закупок, контрактные управ-
ляющие, работники контрактной службы, а также иные 
лица, на которых возложены функции по организации 
и осуществлению закупок в сфере ГОЗ), то у исполни-
телей ГОЗ наряду с должностными лицами может быть 
привлечено и само юридическое лицо. Следует отметить, 
что назначение административного наказания юридиче-
скому лицу не освобождает от административной ответ-
ственности за данное правонарушение виновное физиче-
ское лицо, равно как обратное.

Субъективная сторона административных правона-
рушений в области государственных закупок в сфере 
ГОЗ характеризует внутреннее отношение лица к совер-
шаемому противоправному деянию и его последствиям. 

Основным элементом субъективной стороны правона-
рушений в сфере ГОЗ является вина (психическое отно-
шение лица к своим действиям и их последствиям), ко-
торая может проявляться в следующих формах:

— умысел, то  есть лицо осознает противоправ-
ность своих действий (бездействия), предвидит 
их вредные последствия и желает их наступления 
или сознательно допускает такие последствия. 
Например, умышленное завышение цены на про-
дукцию в рамках ГОЗ (ч. 8 ст. 7.30.3 КоАП РФ);

— неосторожность, то  есть лицо не  предвидит 
вредных последствий своих действий, хотя должно 
было и могло их предвидеть, либо легкомысленно 
рассчитывает на их предотвращение. Например, 
нарушение сроков поставки из-за халатного отно-
шения к организации процесса (ч. 6 ст. 7.30.3 КоАП 
РФ).

Следует отметить, что для юридических лиц форма 
вины не учитывается — ответственность наступает вне 
зависимости от умысла или неосторожности. Виной юри-
дического лица считается неиспользованная возможность 
соблюдения всех норм и правил, т. е. не были приняты все 
необходимые и зависящие от него меры по соблюдению 
законодательства.

Факультативными элементами субъективной стороны 
выступают мотив и цель. Мотив — это внутреннее побу-
ждение, которое движет лицом при совершении правона-
рушения. В сфере ГОЗ мотивом может быть стремление 
к получению финансовой выгоды, уклонение от выпол-
нения обязательств или сокрытие нарушений. Например, 
мотивом для включения в себестоимость продукции за-
трат, не связанных с ее производством (ч. 9 ст. 7.30.3 КоАП 
РФ), является получение финансовой выгоды. Цель — это 
конечный результат, к которому стремится правонаруши-
тель. Например, цель может заключаться в незаконном 
обогащении (например, ч. 8 ст. 7.30.3 КоАП РФ — совер-
шение головным исполнителем действия, которое при-
вело к необоснованному завышению цены на продукцию 
по ГОЗ), уклонении от контроля (ч. 16 ст. 7.30.3 КоАП 
РФ — нарушение исполнителем по ГОЗ сроков и порядка 
представления отчета об исполнении государственного 
контракта государственному заказчику) или сокрытии 
несоответствия продукции установленным требованиям 
(ч. 12 ст. 7.30.3 КоАП РФ — нарушение изготовителем 
обязательных требований в отношении оборонной про-
дукции, поставляемой по ГОЗ).

Среди особенностей субъективной стороны правона-
рушений в области государственных закупок в сфере ГОЗ 
можно выделить следующее:

— в большинстве случаев правонарушения в сфере 
ГОЗ совершаются умышленно, так как связаны 
с корыстными мотивами (например, завышение 
цен, нецелевое использование бюджетных средств);

— некоторые нарушения могут быть совершены 
по неосторожности, например, из-за недоста-
точной организации процессов или халатности 
должностных лиц;
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— субъективная сторона тесно связана с спецификой 
ГОЗ, где нарушения могут иметь серьезные послед-
ствия для обороноспособности страны, что усили-
вает ответственность за умышленные действия.

Установление субъективной стороны важно для пра-
вильной квалификации правонарушения и определения 
меры ответственности. Например, умышленные нару-
шения обычно влекут более строгие санкции, чем не-
осторожные.

Также следует отметить, что административные пра-
вонарушения по степени общественной опасности бы-
вают:

— с основным (простым) составом, в которых ука-
заны только основные признаки;

— с квалифицированным составом, содержащие при-
знаки, повышающие общественную опасность 
деяния, что влечет за собой более строгое нака-
зание. В сфере ГОЗ данные составы могут вклю-
чать такие признаки как повторность (совершение 
аналогичного нарушения в течение года после при-
влечения к ответственности), крупный ущерб (на-
рушение, повлекшее значительные финансовые 
потери для государства, например, неисполнение 
контракта на поставку военной техники), исполь-
зование служебного положения (например, дей-
ствия должностных лиц, направленные нарушение 
определения начальной (максимальной) цены го-
сударственного контракта при размещении ГОЗ), 
сговор с  участниками закупок (манипуляции 
при проведении торгов, ведущие к завышению 
стоимости контрактов);

— с  привилегированным составом, содержащие 
признаки, смягчающие общественную опасность 

деяния, связаны с обстоятельствами, смягчаю-
щими ответственность. В сфере ГОЗ данные со-
ставы могут включать такие признаки как добро-
вольное устранение нарушений (например, возврат 
необоснованно полученных средств до возбу-
ждения дела), отсутствие умысла (нарушение, со-
вершенное по неосторожности, например, ошибка 
в документации из-за недостаточной квалифи-
кации сотрудника), сотрудничество с контроли-
рующими органами (предоставление информации, 
способствующей раскрытию правонарушения), 
минимальный ущерб (если последствия деяния 
незначительны и устранены в короткие сроки).

Санкции статьи 7.30.3 КоАП РФ предусматривают 
ответственность должностных лиц, юридических лиц 
и наказание в виде предупреждения, административного 
штрафа, дисквалификации должностного лица. Срок дав-
ности привлечения к административной ответственности 
за нарушение порядка формирования, размещения и вы-
полнения ГОЗ — один год со дня совершения админи-
стративного правонарушения.

Таким образом, анализ признаков административ-
ного правонарушения в области государственных закупок 
в сфере ГОЗ требует детального рассмотрения каждого 
элемента, особенно в условиях повышенных требований 
к безопасности и прозрачности, так как отсутствие одного 
из элементов состава правонарушения влечет отсутствие 
состава в целом. Такие правонарушения могут причи-
нять вред обороноспособности страны, публичным ин-
тересам, нарушать принципы конкуренции, прозрачности 
и эффективности использования бюджетных средств, 
а также могут повлиять на выполнение обязательств 
по контрактам.
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Г Р А Ж Д А Н С К О Е  П Р А В О

Понятие и признаки недвижимого имущества как объекта 
гражданских правоотношений в Российской Федерации

Мазина Вера Александровна, студент магистратуры
Научный руководитель: Воробьева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

В законодательстве Российской Федерации закреплено понятие «недвижимого имущества», однако на практике при-
ходится сталкиваться с множеством трудностей при отнесении того или иного имущества к движимому или недви-
жимому. Настоящая статья посвящена анализу определения понятия и признаков недвижимого имущества в рос-
сийском законодательстве. Рассматриваются доктринальные и практические проблемы, возникающие в процессе 
толкования и отнесения того или иного имущества к недвижимому. Исследуются традиционные признаки недвижи-
мого имущества, закрепленные в законодательстве. Определена необходимость пересмотра действующего законода-
тельного определения недвижимого имущества.
Ключевые слова: имущество, недвижимость, недвижимое имущество, право собственности, гражданские права.

Вопрос недвижимого имущества является достаточно 
актуальной в настоящее время, поскольку россий-

ское законодательство в должной степени не определяет 
основные составляющие моменты данной категории. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК 
РФ) предусматривает определение недвижимого имуще-
ства, однако, выделяет лишь два критерия, по которым 
можно отграничить его от движимого. В законодательстве 
необходимо давать основные определения для того, чтобы 
исключить разночтение и дальнейшие сложности в ис-
пользовании на практике, так, к примеру, при судебных 
спорах. Отсутствие определений в актуальном законода-
тельстве порождает правовые коллизии.

Проблемы права недвижимости в  Российской 
Федерации стали предметом исследования таких ученых,  
как  Р. С.  Бевзенко, В. В.  Витрянский, Н. Д.  Егоров, 
Л. А. Кассо, И. А. Покровский, Е. А. Суханов, Г. Ф. Шерше- 
невич и других. Несмотря на то, что режим недвижи-
мого имущества регламентируется ГК РФ и другими нор-
мативными правовыми актами, указанная тематика так 
или иначе присутствует в обширных дискуссиях и в пред-
ложениях по совершенствованию правового поля ввиду 
недостаточной правовой регламентации.

Целью настоящей статьи является комплексный 
анализ понятия и признаков недвижимого имущества 
как объекта гражданских правоотношений в Российской 
Федерации.

Недвижимое имущество является одним из основных 
объектов права собственности. Также недвижимость 
может быть предметом залога, аренды, купли-продажи 
или других правовых отношений. Недвижимость имеет 

ценность как объект инвестиций и позволяет владельцам 
получать доходы от аренды и продажи [7, с. 204].

На  сегодняшний день в  Российской Федерации 
правовое регулирование сделок с недвижимостью так 
или иначе урегулировано как нормами гражданского 
права, так и нормами земельного права. Вместе с тем, 
с развитием рыночных отношений в нашей стране, об-
щество столкнулось с процессом реформирования отно-
шений собственности в том числе, а почему отношения, 
связанные с формированием и развитием рынка недви-
жимости, были для него сравнительно новыми и неиз-
ученными.

По верному замечанию И. Ю. Оськиной и А. А. Лупу, 
«современное толкование понятия недвижимого иму-
щества прошло довольно длительный путь формиро-
вания» [8, с. 16].

Вопрос о понимании природы и правосубъектности 
недвижимого имущества как объекта гражданских прав 
является традиционным и в полной мере изучен в гра-
жданском праве, однако четкого понимания среди иссле-
дователей не найдено. Это связано со сложностью и мно-
гоаспектностью рассматриваемой правовой системы.

Легальное определение понятия «недвижимое иму-
щество» закреплено в ч. 1 ст. 130 ГК РФ, которая гласит, 
что «к недвижимым вещам (недвижимое имущество, не-
движимость) относятся земельные участки, участки недр 
и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пе-
ремещение которых без несоразмерного ущерба их на-
значению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. К недвижимым 
вещам относятся также подлежащие государственной ре-
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гистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество» [4].

Кандидат юридических наук Е. А. Дорожинская счи-
тает, что определение, данное в ГК РФ, весьма уязвимо, 
поскольку сомнителен установленный для определения 
недвижимых вещей оценочный критерий — «переме-
щение которых без несоразмерного ущерба их назна-
чению невозможно» [5, с. 8].

Своё мнение она поясняет с отсылкой на высказывание 
доктора юридических наук и профессора Н. А. Сыродоева: 
«Современные технические достижения, — пишет он, — 
позволяют перемещать даже монументальные здания 
на значительные расстояния не только без «несоразмер-
ного», но и без всякого ущерба их назначению [10, с. 92].

Если следовать закону, то здание, перемещенное 
не только на соседний участок, но и в соседний район, со-
храняет качество недвижимого объекта, если не причинен 
несоразмерный ущерб его назначению». Невозможно 
не согласиться с этим мнением. Действительно, дере-
вянный дом можно перенести, разобрав его по бревнам 
и собрать на новом месте заново. Многоэтажные дома 
также переносятся, не причиняя им никакого ущерба.

Так, доктор экономических наук И. Т. Балабанов рас-
сматривает недвижимость как финансовую категорию, 
определяя её как участок территории с при надлежащими 
ему природными ресурсами (почвой, водой), а также зда-
ниями и сооружениями. В то же время, И. Т. Балабанов 
допускает некоторые противоречия. По его мнению, не-
движимость — это участок территории с соответствую-
щими принадлежностями, среди которых называются 
природные ресурсы, здания, сооружения. В качестве 
одной из составных частей указывается и земельный  
участок.

В отличие от движимого имущества, недвижимость 
связана с определенным местоположением и не может 
быть передвинута, перемещена или перемещаться без по-
вреждения ее физической структуры. Это является клю-
чевым признаком и критерием, который выделяет зако-
нодатель для определения сущности правовой категории 
«недвижимое имущество». Законодатель, закрепив опре-
деление в ГК РФ, не учитывает влияние цифровых и ин-
формационных технологий. Появление новых объектов 
требует систематизации норм прав и отнесения их к дви-
жимым или недвижимым вещам. Недвижимость может 
использоваться в различных целях, таких как жилищная 
или коммерческая. Недвижимость может использоваться 
для различных целей, включая проживание, инвестиции, 
бизнес, обеспечение по кредитам и получение дохода 
от аренды или продажи. Соответственно, выделяют ком-
мерческую недвижимость и недвижимость, используемую 
для личных целей (например, для проживания).

Законодательное закрепление понятия недвижимости 
вызывает множество споров в научной среде, поскольку 
данная дефиниция не  удовлетворяет научным под-
ходам к определению того или иного правового явления. 
Как справедливо отмечает П. Н. Виноградов, «на сего-

дняшний день едва ли найдется иная статья ГК РФ, под-
вергающаяся столь масштабной критике» [3, с. 9].

В свою очередь, А. Е. Захарова отмечает, что «отне-
сение конкретного объекта к категории движимого либо 
недвижимого имущества во всех случаях имеет практи-
ческий смысл и влечет соответствующие правовые по-
следствия» [6, с. 399].

Обоснованными являются доводы М. В. Сойту «о не-
совершенстве законодательной трактовки понятия «не-
движимость» ввиду открытого перечня недвижимости, 
закрепленного ст. 130 ГК РФ» [9, с. 22], что, по нашему 
мнению, приводит к не обоснованному причислению 
определенных объектов к недвижимому имуществу.

Следовательно, согласно нормам ГК РФ, к «недви-
жимым вещам (недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, переме-
щение которых без несоразмерного ущерба их назна-
чению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. К недвижимым 
вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 
предназначенные для размещения транспортных средств 
части зданий или сооружений (машино-места), если гра-
ницы таких помещений, частей зданий или сооружений 
описаны в установленном законодательством о государ-
ственном кадастровом учете порядке» [4].

Изучение понятия, представленного в ГК РФ, позво-
ляет убедиться в том, что законодатель не определяет по-
нятие недвижимого имущества, однако выделяет неко-
торые признаки.

А. В. Черных утверждает, что данный критерий не яв-
ляется основополагающим при отнесении имущества 
к недвижимому. Прочная связь с землей не всегда явля-
ется критерием отнесения имущества к недвижимому (на-
пример, воздушные суда) [11, с. 12]. Автор делает акцент 
на том, что под недвижимым имуществом следует пони-
мать объект, который связан с землей и при своем пере-
мещении он не утрачивает своих функций.

В ГК РФ также указано, что недвижимое имущество 
подлежит кадастровому учету и государственной ре-
гистрации. Определение, представленное в ГК РФ, по-
строено на перечислении вещей, относящихся к недви-
жимому имуществу.

Следовательно, в отличие от движимого имущества, 
недвижимость связана с определенным местоположением 
и не может быть передвинута, перемещена или переме-
щаться без повреждения ее физической структуры. Это 
является ключевым признаком и критерием, который вы-
деляет законодатель для определения сущности правовой 
категории «недвижимое имущество». Законодатель, за-
крепив определение в ст. 130 ГК РФ, не учитывает влияние 
цифровых и информационных технологий. Появление 
новых объектов требует систематизации норм прав и от-
несения их к движимым или недвижимым вещам [4].

Недвижимость может использоваться в  раз-
личных целях, таких как жилищная или коммерческая. 
Недвижимость может использоваться для различных 
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чение по кредитам и получение дохода от аренды или про-
дажи. Соответственно, выделяют коммерческую недви-
жимость и недвижимость, используемую для личных 
целей (например, для проживания).

Изучение понятия «недвижимость» позволяет сделать 
вывод, что в нормах ГК РФ представлено определение, ко-
торое не отражает в полной мере сущность данного тер-
мина. Законодатель не определяет четко критерии, на ос-
новании которых тот или иной объект может быть отнесен 
к недвижимому имуществу. В ГК РФ также не приведена 
классификация недвижимого имущества. На практике 
возникают споры отнесения отдельных видов имуще-
ства к тому или иному виду (например, мосты, автома-
гистрали, аэропорты). Для решения данных проблем 
необходимо внести конкретику в определение термина 
«недвижимое имущество», закрепить правила класси-
фикации и использования. Данные изменение должны 
быть представлены в нормах гражданского законода-
тельства [2, с. 111].

Для того, чтобы отнести тот или иной объект к не-
движимости, необходимо определить его признаки. В на-
стоящий момент ведутся дискуссии о достаточности 
признаков, идентифицирующих объект недвижимости. 
Многообразие подходов к определению признаков не-
движимого имущества свидетельствует о необходимости 
внесения соответствующих изменений в нормы ГК РФ.

Среди юристов ведутся споры о необходимости клас-
сификации недвижимости на недвижимость в силу при-
роды и недвижимость по закону. Р. С. Бевзенко придер-
живается мнения о «необходимости введения данной 
классификации и понятий в гражданское законода-
тельство, а также выделение признаков согласно пред-
ложенной классификации. Первая группа — это есте-
ственная недвижимость, вторая группа — недвижимость, 
созданная человеком (искусственная недвижимость)» 
[1, с. 82].

Обобщая изучение признаков недвижимого имуще-
ства, можно прийти к выводу о несовершенстве зако-

нодательной базы. Нормы ГК РФ не раскрывают в до-
статочной мере содержание признаков недвижимого 
имущества. Это служит основанием для возникновения 
споров и дискуссий.

В качестве основных признаков недвижимого имуще-
ства можно выделить следующие:

— неподвижность: недвижимость не может быть пе-
ремещена без ущерба для ее целостности и назна-
чения, она связана с землей;

— постоянство;
— уникальность: каждый объект недвижимости 

имеет свои уникальные характеристики;
— сложность оценки;
— регулирование: любая сделка с недвижимостью 

осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства [7, c. 206].

Исходя из анализа российского законодательства 
и работ современных ученых-цивилистов, можно прийти 
к заключению, что недвижимое имущество определено 
как «всё, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их на-
значению невозможно…». Это является одним из главных 
признаков недвижимого имущества.

Таким образом, уместно сделать вывод о наличии тер-
минологической проблемы. Размытость признаков недви-
жимого имущества и несовершенство норм гражданского 
законодательства влекут за собой возникновение споров 
об отнесении того или иного вида имущества к недвижи-
мому. Многие эксперты придерживаются мнения о необ-
ходимости классификации недвижимости в нормах гра-
жданского законодательства.

Разграничены должны быть и признаки. Это позволит 
систематизировать содержание норм гражданского за-
конодательства и добиться единства понятийного ап-
парата. Развитие цифровых и информационных техно-
логий также оказывает влияние на правовую природу 
сделок с недвижимым имуществом, возникают споры 
об отнесении цифровых активов к недвижимому иму- 
ществу.
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Опыт историографического изучения проблем развития 
российского законодательства о статусе и социальной поддержке 
ветеранов боевых действий
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В настоящей публикации рассмотрены некоторые направления изучения развития законодательства Российской 
Федерации о статусе и социальной поддержке ветеранов боевых действий, наиболее актуальные проблемы, возникшие 
в процессе его изменения, а также предложения, рекомендованные учеными-правоведами и юристами-практиками 
в целях его совершенствования.
Ключевые слова: ветеран, участник боевых действий, специальная военная операция, военнослужащий, доброволец, 
гражданский персонал, военизированные формирования, социальная поддержка, льготы, законодательство.

Experience of historiographical study of the problems of 
development of Russian legislation on the status and social support 
of combat veterans

Rassadin Maxim Alexandrovich, master's degree student
Ural Institute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration of 
the Russian Federation

This publication examines some areas of study of the development of the Russian Federation's legislation on the status and social 
support of combat veterans, the most pressing issues that have arisen in the process of its change, as well as some suggestions 
recommended by legal scholars and practitioners in order to improve it.
Keywords: veteran, combatant, special military operation, soldier, volunteer, civilian personnel, paramilitary forces, social support, 
benefits, legislation.

На сегодняшний день в Российской Федерации во-
просы государственного регулирования социаль-

ного обеспечения граждан продолжают оставаться ак-
туальными с точки зрения правового и экономического 
аспектов. В рамках данной публикации нами будет рас-
смотрено развитие научных взглядов и точек зрения 
на правовое регулирование социального обеспечения 
(поддержки, защиты) такой отдельной категории гра-
ждан, как ветераны боевых действий. В российской пра-
вовой науке статус ветерана боевых действий рассматри-
вается как совокупность дополнительных прав, гарантий 
социальной защиты и мер социальной поддержки, уста-
новленных государством отдельным категориям граждан 
с учетом их заслуг в защите Отечества в целях обеспе-
чения им достойного уровня жизни, активной деятель-
ности, почета и уважения в обществе.

Данный вопрос социально важен, особенно в усло-
виях проведения специальной военной операции, когда 

количество ветеранов боевых действий в рамках госу-
дарства увеличивается. Проблема наделения правовым 
статусом ветеранов боевых действий, социальной под-
держки, развития нормативно-правовой базы была всегда 
актуальна и интересна для многих исследователей — 
как для известных ученых-правоведов и юристов-прак-
тиков, так и для начинающих свой академический и прак-
тический путь молодых аспирантов и студентов, будущих  
юристов.

Хронологическими рамками исследования станет пе-
риод с момента принятия основного нормативного пра-
вового акта по исследуемой проблематике, Федерального 
закона № 5-ФЗ «О ветеранах» [15] (далее — Закон о ве-
теранах), в 1995 году по настоящее время, то есть 30 лет, 
с учетом последних изменений, внесенных в него в конце 
2024 года и вступивших в силу с 1 января 2025 года. В раз-
витие норм Закона о ветеранах было принято более 20 
подзаконных нормативных правовых актов.
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25 Исследованию проблем государственной политики 
в отношении ветеранов боевых действий, их правового 
положения (статуса), социально-правовой защиты, со-
циального обеспечения и реабилитации посвящены ра-
боты В. М. Корякина, В. В. Тараненко, А. Г. Чепурного и др.

В конце XX века появились работы, в которых рас-
сматривались отдельные вопросы социальной и пра-
вовой защиты ветеранов боевых действий, а также членов 
их семей. Это труды С. Ю. Алимова, А. В. Герасимова, 
В. М. Корякина и др.

Значительный ряд вопросов правовой и социальной 
защиты ветеранов боевых действий анализировался 
в диссертации А. Н. Сабодаша [8]. Правовые вопросы со-
циальной защиты инвалидов боевых действий исследовал 
в кандидатской диссертации А. Г. Чепурной [11], позднее 
расширивший эту тему в монографии «Социальная 
защита инвалидов боевых действий в  Российской 
Федерации» [18].

Широкий круг вопросов и проблем, в  том числе 
условия присвоения статуса ветерана боевых действий, 
рассматривал В. М. Корякин [6].

Развитие законодательства о ветеранах и проблемы 
нормативно-правового регулирования на различных 
этапах отечественной истории рассмотрели исследо-
ватели С. Ю. Алимов, И. А. Багдасарян, О. Г. Боброва, 
И. Н. Киселев, Д. В. Корсаков, В. И. Майоров, Н. Н. Мишина, 
А. Н. Сабодаш, Д. Д. Самсонычев.

О  важности мер социальной поддержки и  необ-
ходимости их  развития для  ветеранов боевых дей-
ствий говорили такие исследователи, как Т. А. Анбрехт, 
И. А.  Богомолов, О. А.  Дизер, А. Н.  Молчанова, 
Е.  Ю.  Новикова,  Т.  В.   Пе трова,  А.  Н.  Сабодаш, 
Л. А.  Семенищева, И. Ю.  Суркова, Е. С.  Щеглова, 
В. В. Щебланова и др.

Н. М.  Полевая, И. И.  Черненко, И. А.  Чу хно 
и М. А. Шаповалова, рассматривая социальный статус 
ветеранов боевых действий через анализ социальных 
и медико-психологических проблем, считают социальную 
поддержку и медико-психологическую реабилитацию 
одним из важных направлений работы с данной катего-
рией граждан.

И. А. Багдасарян, О. Г. Боброва и Ю. Ю. Гриценко 
проанализировали нормы действующего законодатель-
ства, включая Стратегию национальной безопасности 
Российской Федерации, и правоприменительную прак-
тику в контексте обновленных приоритетов развития 
российского государства. Они отмечают, что «ветераны 
боевых действий — одна из важнейших групп военно-
служащих, обладающих боевым опытом, активной жиз-
ненной позицией, высоким патриотическим духом, в от-
ношении которых государству необходимо проявлять 
повышенное внимание и заботу» [3]. Исходя из поло-
жений Стратегии национальной безопасности, где сбере-
жение народа России, развитие человеческого потенциала, 
повышение качества жизни и благосостояния граждан 
определены как приоритетные национальные интересы, 
авторы сформулировали основные направления развития 

правового регулирования социального обеспечения вете-
ранов боевых действий, в том числе подчеркнув возмож-
ность введения новых мер социальной защиты для тех 
военнослужащих, которые в ходе боевых действий полу-
чили травмы, увечья, несовместимые с дальнейшей во-
енной службой.

В своих публикациях Т. А. Анбрехт и О. А. Дизер рас-
сматривают социальную поддержку ветеранов боевых 
действий через имеющиеся проблемы нормативно-пра-
вовой базы и их решение, а также приоритетные направ-
ления социальной политики государства [1].

Авторы уделили особое внимание изменениям зако-
нодательства о социальной поддержке и социальном об-
служивании ветеранов боевых действий, проведя анализ 
законодательства субъектов Российской Федерации 
по вопросам предоставления социальных услуг ветеранам 
боевых действий. В соответствии со ст. 3 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» соци-
альная услуга — действие или действия в сфере социаль-
ного обслуживания по оказанию постоянной, периоди-
ческой, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедея-
тельности и (или) расширения его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности [16]. Соответственно, получателем социальных 
услуг является гражданин, который признан нуждаю-
щимся в социальном обслуживании и которому пре-
доставляются социальные услуги. За основу предостав-
ления социальных услуг законодателем взят критерий 
нуждаемости гражданина в социальном обслуживании. 
Гражданин признается нуждающимся в социальном об-
служивании при наличии обстоятельств, которые ухуд-
шают или могут ухудшить условия его жизнедеятель-
ности. Вместе с тем, отмечают авторы, законодатель 
в число лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, 
ветеранов боевых действий не включает. Авторы делают 
вывод о необходимости повышения эффективности со-
циальной поддержки ветеранов боевых действий через 
разработку и реализацию адресных государственных про-
грамм и программ субъектов Российской Федерации, вне-
дрения современных социальных технологий оказания 
социальных услуг [2].

Т. А. Анбрехт и О. А. Дизер проанализировали законо-
дательство, регулирующее особые права ветеранов боевых 
действий в сфере образования. Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» закрепил в ст. 71 особые права граждан 
при приеме на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию и/или за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов по не имеющим государственной аккредитации 
программам бакалавриата и программам специалитета, 
в частности прием без вступительных испытаний, прием 
в пределах установленной квоты при условии успеш-
ного прохождения вступительных испытаний, преиму-
щественное право зачисления при условии успешного 
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прохождения вступительных испытаний и при прочих 
равных условиях, прием на подготовительные отделения 
федеральных государственных образовательных органи-
заций высшего образования для обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета [17]. До 8 
августа 2024 года в соответствии с ч. 5 ст. 71 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» вете-
ранам боевых действий предоставлялось право на прием 
на подготовительные отделения федеральных государ-
ственных образовательных организаций высшего обра-
зования на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

Исследователи посчитали необходимым распростра-
нить на ветеранов боевых действий полный перечень 
особых прав, установленных ст. 71 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». Поправками, 
внесенными в данный закон, с августа 2024 года вете-
ранам боевых действий из числа лиц, указанных в подп. 
1–4 п. 1 ст. 3 Закона о ветеранах, предоставляется право 
на прием на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах установ-
ленной квоты [1].

В. В. Щебланова и И. Ю. Суркова в своих публика-
циях отметили существующие социально-психологи-
ческие проблемы ветеранов боевых действий в мирной 
жизни и фрагментарность их социальной поддержки. 
Социальная поддержка ветеранов боевых действий, 
по мнению авторов, несет восстановительную функцию 
через правовую помощь, профессиональную реабили-
тацию, психологическую, медицинскую помощь [14].

Необходимо отметить исследования И. Н. Киселева 
и Н. Н. Мишиной, которые рассмотрели основные на-
правления развития законодательства РФ о статусе 
и социальной поддержке ветеранов боевых действий 
(в частности, Закон о ветеранах за период с 1995 года 
по настоящее время), а также наиболее актуальные про-
блемы, возникшие в процессе его совершенствования. 
Авторы пришли к выводу о необходимости разработки 
и принятия специального федерального закона о ста-
тусе участников боевых действий, предусматривающего 
унифицированную систему мер социальной поддержки 
как для ветеранов боевых действий в прошлом, так 
и для лиц, принимающих участие в современных воору-
женных конфликтах. В отношении последних возможна 
конкретизация мер поддержки на уровне подзаконного 
регулирования и на региональном уровне. Как считают 
исследователи, «принятие такого документа позволит 
стабилизировать правоотношения, связанные с уча-
стием граждан в вооруженных конфликтах, так как во-
еннослужащие и иные лица, вовлеченные в них, будут 
иметь ясные представления о предусмотренных для них 
и для членов их семей социальных гарантиях и о меха-
низме их предоставления» [5].

Д. Д. Самсонычев, исследуя вопросы социальной 
защиты военнослужащих, задействованных в специ-

альных задачах в условиях вооруженных конфликтов, 
отметил, что серьезной проблемой является отсутствие 
возможности у военнослужащих получать положенные 
социальные гарантии ветеранов боевых действий с са-
мого первого дня после завершения выполнения специ-
альных задач в условиях вооруженного конфликта. По его 
мнению, решением этой проблемы стало бы внесение из-
менений в Закон о ветеранах в отношении присвоения 
статуса ветерана боевых действий. Требуется закрепить, 
что меры социальной поддержки ветеранов боевых дей-
ствий, установленные законодательством Российской 
Федерации, предоставляются ветеранам на основании 
удостоверения ветерана боевых действий со дня прекра-
щения их участия в мероприятиях, указанных в п. 1 ст. 
3 Закона о ветеранах» и дающих право на получение со-
ответствующего статуса. В целях повышения эффектив-
ности социальной поддержки ветеранов боевых действий 
он предлагает предоставить им возможность получения 
предусмотренных социальных льгот и мер поддержки 
за период до одного года, предшествующего дню обра-
щения за необходимой социальной поддержкой, а также 
восстановить положенные денежные выплаты участ-
никам боевых действий в связи с признанием конфликта 
зоной боевых действий задним числом [9].

Меры социальной поддержки и медико-психологиче-
скую реабилитацию Н. М. Полевая и М. А. Шаповалова 
считают одним из важных направлений работы с вете-
ранами боевых действий. Авторы рассматривают соци-
альный статус ветеранов боевых действий через анализ 
социальных и медико-психологических проблем. К соци-
альным проблемам, характерным для данной категории, 
они относят материальные проблемы и проблемы с трудо-
устройством. Материальные проблемы ветеранов боевых 
действий авторы объясняют следующим: вследствие по-
лученных травм и увечий они могут либо стать нетрудо-
способными, либо получить ограничения трудоспособ-
ности, что в свою очередь приводит к возникновению 
трудностей в области занятости. В частности, может пона-
добиться дополнительная профессиональная ориентация, 
подготовка или переподготовка. По мнению исследова-
телей, взаимодействие со службами занятости по по-
воду поиска работы требует не только определенного ко-
личества времени, но и дополнительных материальных  
затрат.

К числу медико-психологических проблем авторы 
относят посттравматическое стрессовое расстройство. 
Единичное или повторяющееся участие в боевых дей-
ствиях вызывает данное расстройство, которое харак-
теризуется тяжелым психическим состоянием, психо-
патологическими переживаниями, избеганием либо 
выпадением памяти о травмирующих событиях и вы-
соким уровнем тревожности.

Исследователи делают вывод, что выделенные про-
блемы взаимообусловливают друг друга, поэтому их ре-
шение также должно осуществляться комплексно через 
систему социальной защиты и социального обслужи-
вания населения [7].
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25 И. И. Черненко и И. А. Чухно также признают наличие 
медико-психологических проблем у ветеранов боевых 
действий. Авторы отмечают, что «большинство военно-
служащих, участвовавших в вооруженных конфликтах, 
в том числе и участники боевых действий, нуждаются 
в высококвалифицированной психологической и ме-
дицинской помощи» [12]. Исследователи утверждают, 
что решение данных проблем возможно посредством реа-
лизации комплексной медико-психологической реабили-
тации и обеспечения ветеранов боевых действий санатор-
но-курортным лечением [12].

А. Н. Сабодаш при исследовании широкого круга про-
блем, связанных с ветеранами боевых действий, отметил 
следующие вопросы обеспечения социальной защиты лиц 
указанной категории, которые пока не получили достаточ-
ного законодательного регулирования либо требуют более 
существенного: определение наиболее полного круга лиц, 
подпадающих под категорию «ветераны боевых действий»; 
уточнение перечня предоставляемых льгот, в частности 
замена неактуальных на сегодня льгот соответствующими 
современному уровню социально-экономического раз-
вития, а также введение в этот перечень дополнительных 
льгот; объединение в единый законодательный акт разроз-
ненных, различных по объему, юридической силе и кругу 
лиц ведомственных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих оказание ветеранам боевых действий меди-
цинской помощи, проведение медико-психологической 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, а именно 
разработка и принятие Федерального закона «Об охране 
здоровья военнослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов», в котором при широком понимании 
охраны здоровья было бы предусмотрено не только пре-
доставление медицинской помощи военнослужащим, 
сотрудникам правоохранительных органов и членам 
их семей, но и профилактика заболеваний и травм, в том 
числе в процессе исполнения ими служебных обязанно-
стей. Исследователь считает необходимым реформиро-
вание законодательства о социальной защите ветеранов 
боевых действий в направлении его кодификации, а также 
высказал мнение о целесообразности создания на базе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Единого федерального регистра ветеранов боевых дей-
ствий Российской Федерации в целях обеспечения макси-
мально высокой степени защиты данного регистра в связи 
с содержанием в нем сведений о лицах, чья деятельность 
может являться государственной тайной. Автором был 
также предложен порядок выдачи удостоверений вете-
ранов боевых действий, закрепленный полноценным ад-
министративным регламентом [8].

Еще 10 лет назад отмечалось недостаточное соблю-
дение прав ветеранов боевых действий. Н. В. Ширямова 
привела результаты исследования нарушенных прав вете-

ранов, выявленных надзорными органами, прежде всего 
прокуратурой, и на основании этого сформулировала 
основные нарушения. Это неправомерное применение 
норм законодательства в части предоставления установ-
ленных льгот по обеспечению жильем, задержки едино-
временных денежных выплат [13].

И. А. Богомолов, исследуя проблемы социальной адап-
тации ветеранов боевых действий, высказал мнение о не-
обходимости стандартизации социальных пособий на фе-
деральном уровне, что позволит устранить региональные 
различия и гарантировать равный доступ к пособиям 
[4]. С ним согласна Л. А. Семенищева, которая отме-
тила, что, несмотря на ряд существующих мер и пра-
вовых гарантий, действующая в Российской Федерации 
система социальной поддержки ветеранов остается не-
совершенной и требует значительной доработки. Автор 
подчеркивает, что «ветераны, как особая категория гра-
ждан, заслуживают комплексной поддержки, охватыва-
ющей все основные потребности, — от материальной 
помощи и медицинского обслуживания до психологи-
ческой реабилитации и профессиональной адаптации» 
[10]. Среди основных проблем, выявленных автором 
в ходе исследования, особо отмечаются бюрократические 
сложности, недостаточное финансирование, отсутствие 
единых подходов в разных регионах и низкий уровень ме-
дицинских и реабилитационных услуг. Неравномерность 
поддержки, оказываемой ветеранам в разных регионах 
страны, особенно ярко демонстрирует пробелы в удо-
влетворении их потребностей. Эти пробелы, по мнению 
исследователя, серьезно ограничивают доступ ветеранов 
ко всем услугам, на которые они имеют право, и затруд-
няют их интеграцию в гражданскую жизнь.

Л. А. Семенищева указывает на необходимость опти-
мизации процедуры получения льгот и упрощения ад-
министративных формальностей для ветеранов, что по-
зволит сократить время ожидания и облегчить доступ 
к поддержке. Также она отмечает целесообразность уве-
личения финансирования программ социальной защиты 
и гарантии ежегодной индексации выплат для их соответ-
ствия реальному прожиточному минимуму [10].

Подводя итог, можно сделать вывод, что на совре-
менном этапе развития России как социального государ-
ства система социальной поддержки ветеранов боевых 
действий сформирована, зафиксирована на законода-
тельном уровне в виде нормативных правовых актов раз-
ного уровня, а также подробно исследована. Однако не-
обходимость внесения корректировок в законодательство 
о ветеранах признается многими учеными-правоведами 
и юристами-практиками, несмотря на разность их точек 
зрения, что неизбежно в правовой науке, в целях совер-
шенствования мер социальной поддержки ветеранов 
боевых действий.
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Г Р А Ж Д А Н С К И Й  П Р О Ц Е С С

Обеспечительные меры в гражданском процессе

Берекенова Айнагуль Сарсимбаевна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Астраханский филиал

В данной статье мы рассмотрим, что представляют собой обеспечительные меры в гражданском процессе, и в каком 
порядке происходит их исполнение.

Понятие обеспечительных мер в гражданском про-
цессе

Понятие обеспечительных мер дано в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 г. № 15 «О не-
которых вопросах принятия судами мер по обеспечению 
иска, обеспечительных мер и мер предварительной за-
щиты»: обеспечительные меры — меры по обеспечению 
иска, обеспечительные меры, меры предварительной за-
щиты. Они принимаются судом в целях предотвращения 
нарушения прав, свобод и законных интересов заявителя 
или неопределенного круга лиц, снижения негативного 
воздействия допущенных нарушений, создания условий 
для надлежащего исполнения судебного акта.

Таким образом, обеспечительные меры — совокуп-
ность мер, гарантирующих реализацию судебного ре-
шения в случае удовлетворения исковых требований. 
Указанные меры защищают права истца на случаи, когда 
ответчик действует недобросовестно или когда непри-
нятие мер может повлечь невозможность исполнения 
судебного акты.

Процедура принятия обеспечительных мер в гра-
жданском процессе

Процесс начинается с подачи заявления об обеспе-
чении иска лицом, участвующим в деле (п. 1 ст. 139 ГПК 
РФ). К таким лицам относятся: стороны, заявители и за-
интересованные лица, третьи лица, прокурор, органы 
публичной власти, организации, граждане, обратив-
шиеся в суд в защиту прав и законных интересов других 
лиц, публичных интересов в случаях, предусмотренных 
процессуальным законодательством, иные лица, обра-
щающиеся с заявлением о принятии предварительных 
обеспечительных мер, сторона третейского разбиратель-
ства, обращающаяся с заявлением о принятии обеспечи-
тельных мер судом.

С 09.09.2024 г. в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 333.19. 
НК РФ, при подаче заявления об обеспечении иска, в том 
числе иска, рассматриваемого в третейском суде, о замене 
обеспечительной меры, об отмене обеспечения (за исклю-
чением заявлений о принятии предварительных обеспе-
чительных мер защиты авторских и (или) смежных прав 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет») сумма госпошлины составляет 
10 000 руб.

Обеспечительные меры являются ускоренным и пред-
варительным средством защиты. Для принятия обес-
печительных мер заявителю необходимо обосновать 
наличие возможности наступления последствий, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 139 ГПК РФ: непринятие обеспечи-
тельных мер может затруднить или сделать невозможным 
исполнение решения суда.

Судом могут быть учтены доводы заявителя, обуслов-
ленные в том числе возможностью принятия ответчиком, 
мер по отчуждению имущества после предъявления иска; 
совершения им действий, направленных на сокрытие 
имущества, уменьшение его ценности; наличием возбу-
жденных в отношении ответчика исполнительных про-
изводств; а также тем, что непринятие обеспечительных 
мер приведет к нарушению прав, свобод, законных инте-
ресов истца, неопределенного круга лиц, в защиту прав, 
свобод и законных интересов которых подано соответ-
ствующее исковое заявление, невозможности или за-
труднительности защиты прав, свобод и законных ин-
тересов стороны.

Заявление о принятии обеспечительной меры может 
быть удовлетворено только при наличии связи испра-
шиваемой меры с предметом заявленного требования. 
Отсутствие указанной связи является основанием для от-
каза в удовлетворении заявления о ее принятии.

Принимаемые судом обеспечительные меры должны 
быть соразмерны требованиям, в обеспечение которых 
они принимаются. При этом соразмерность обеспечи-
тельных мер не исключает возможности совпадения ис-
требуемых мер с заявленными требованиями с учетом ха-
рактера правоотношений и фактических обстоятельств 
дела.

В заявлении о принятии обеспечительных мер должна 
быть указана конкретная обеспечительная мера или меры, 
которые просит принять заявитель (ч. 1 ст. 139 ГПК РФ), 
при решении вопроса о принятии меры, указанной в за-
явлении, суд не вправе принять иную обеспечительную 
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меру, однако может удовлетворить заявление о принятии 
обеспечительных мер в части.

Виды обеспечительных мер в гражданском процессе
Перечень обеспечительных мер установлен ст. 140 

ГПК РФ, который включает в себя следующие меры:
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее 

ответчику и находящееся у него или других лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные 

действия;
3) запрещение другим лицам совершать опреде-

ленные действия, касающиеся предмета спора, 
в том числе передавать имущество ответчику 
или выполнять по отношению к нему иные обяза-
тельства;

3.1) возложение на ответчика и других лиц обязан-
ности совершить определенные действия, каса-
ющиеся предмета спора о нарушении авторских 
и (или) смежных прав, кроме прав на фото-
графические произведения и произведения, 
полученные способами, аналогичными фото-
графии, в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе в сети «Интернет»;

4) приостановление реализации имущества в случае 
предъявления иска об освобождении имущества 
от ареста (исключении из описи);

5) приостановление взыскания по исполнительному 
документу, оспариваемому должником в судебном 
порядке.

6) иные меры по обеспечению иска, которые отве-
чают целям, указанным в статье 139 настоящего 
Кодекса.

Встречное обеспечение и возмещение ответчику 
убытков

В гражданском судопроизводстве судья или суд, допу-
ская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может 
потребовать от истца предоставления обеспечения воз-
можных для ответчика убытков (ст. 146 ГПК РФ).

Вопрос о предоставлении обеспечения возможных 
для ответчика убытков разрешается как одновременно 
с принятием мер по обеспечению иска, так и в период дей-
ствия таких мер в порядке, установленном ст. 141 ГПК РФ.

Замена обеспечительных мер в гражданском про-
цессе

Замена одних обеспечительных мер другими допу-
скается в порядке, предусмотренном процессуальным 
законодательством, в частности, если ранее установ-
ленная мера перестала быть достаточной для обеспе-
чения возможности исполнения решения суда, либо когда 
эта мера значительно ущемляет права ответчика или ему 
могут быть причинены убытки, которых можно избе-
жать. Обязанность представить доказательства наличия 
таких обстоятельств возложена на лицо, ходатайствующее 
о замене (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Порядок замены регламентируется положениями ст. 
143 ГПК РФ:

1. По заявлению лица, участвующего в деле, допуска-
ется замена одних мер по обеспечению иска другими ме-

рами по обеспечению иска в порядке, установленном ст. 
141 настоящего Кодекса.

2. При обеспечении иска о взыскании денежной суммы 
ответчик взамен принятых судом мер по обеспечению 
иска вправе внести на счет суда истребуемую истцом 
сумму.

Отмена обеспечительных мер в гражданском про-
цессе

Обеспечительные меры могут быть отменены по заяв-
лению лиц, участвующих в деле или по инициативе суда.

Порядок отмены регулируется положениями ст. 144 
ГПК РФ:

1. Обеспечение иска может быть отменено тем же 
судьей или судом по заявлению лиц, участвующих в деле, 
либо по инициативе судьи или суда.

2. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается 
в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, изве-
щаются о времени и месте судебного заседания, однако 
их неявка не является препятствием к рассмотрению во-
проса об отмене обеспечения иска.

3. В случае отказа в иске принятые меры по обеспе-
чению иска сохраняются до вступления в законную силу 
решения суда. Однако судья или суд одновременно с при-
нятием решения суда или после его принятия может вы-
нести определение суда об отмене мер по обеспечению 
иска. При удовлетворении иска принятые меры по его 
обеспечению сохраняют свое действие до исполнения 
решения суда.

4. Об отмене мер по обеспечению иска судья или суд 
незамедлительно сообщает в соответствующие государ-
ственные органы или органы местного самоуправления, 
регистрирующие имущество или права на него, их огра-
ничения (обременения), переход и прекращение.

Подача жалобы, представления на определение 
о принятии обеспечительных мер

Определения суда о возвращении, об отказе в при-
нятии заявления о принятии обеспечительных мер, 
о принятии обеспечительных мер, об отказе в принятии 
обеспечительных мер, о замене обеспечительной меры, 
об отказе в замене обеспечительной меры, об отмене обес-
печительных мер, об отказе в отмене обеспечительных 
мер могут быть обжалованы (ч. ч. 1, 3 ст. 145 ГПК РФ).

Подача частной жалобы на определение суда об обес-
печении иска не приостанавливает исполнение этого 
определения. Подача частной жалобы на определение 
суда об отмене обеспечения иска или о замене одних мер 
по обеспечению иска другими мерами по обеспечению 
иска приостанавливает исполнение определения суда (ч. 
3 ст. 145 ГПК РФ).

В данной статье была рассмотрена общая характе-
ристика обеспечительных мер в гражданском процессе. 
Институт обеспечительных мер играет важную роль 
в процессе защиты нарушенного права при рассмо-
трении гражданского дела в суде общей юрисдикции, 
а также обеспечивает возможность реального испол-
нения судебного постановления в исполнительном произ- 
водстве.
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Роль консультации специалиста в процессе осуществления 
правосудия по гражданским и административным делам: 
сравнительно-правовое исследование

Куртуков Роман Сергеевич, старший преподаватель
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского государственного университета (г. Новокузнецк)

В статье автором проводится сравнительный анализ процессуальных норм, регулирующих порядок и последствия 
привлечения специалистов к процессу осуществления правосудия судами общей юрисдикции и арбитражными су-
дами. Выявляется роль консультации специалиста в различных отраслях отечественного процессуального законо-
дательства.
Ключевые слова: специалист, консультация, правосудие, суды общей юрисдикции, арбитражные суды.

В процессе рассмотрения и разрешения гражданских 
и административных дел принимает участие мно-

жество лиц, различающихся по своему процессуаль-
ному статусу. В отечественной процессуальной док-
трине их принято подразделять на три группы: лица, 
осуществляющие правосудие; лица, участвующие в деле; 
а также лица, содействующие осуществлению право-
судия. Исследуя особенности процессуального статуса 
последних, О. Н. Городнова и А. А. Макарушкова отме-
тили, что главными отличительными признаками лиц, 
содействующих осуществлению правосудия, являются 
такие конститутивные свойства, как отсутствие юриди-
ческой заинтересованности в исходе дела и выполнение 
ими, как правило, служебно-вспомогательной функции 
в процессе [1, с. 106].

В числе прочих, в состав группы лиц, содейству-
ющих осуществлению правосудия, входит такой 
субъект как специалист, являющийся носителем специ-
альных знаний. Анализируя его процессуальный статус, 
Ф. Ю. Бирюков пришёл к выводу о том, что специалист, 
как и эксперт, обладает специальными знаниями в опре-

делённой области науки, техники и ремесла, но, в отличие 
от эксперта, не проводит полноценную экспертизу, а зани-
мается исключительно оказанием помощи в исследовании 
доказательств и помогает применять различные техниче-
ские средства. В обоснование своей позиции автор при-
водит ряд примеров: специалист может оказать помощь 
суду в исследовании доказательств, правильно опреде-
лить вид судебной экспертизы, определить круг вопросов 
и дать обоснование относительно необходимости поста-
вить перед экспертом тот или иной вопрос, объяснить 
какие объекты и материалы будут необходимы эксперту 
и др. [2, с. 82].

В  соответствии с  правовой позицией Пленума 
Верховного Суда РФ, задача специалиста в судебном за-
седании состоит в оказании содействия суду и лицам, 
участвующим в деле, в исследовании доказательств [3]. 
Необходимость привлечения данного участника процесса 
может возникнуть у суда для получения консультаций, 
пояснений и оказания непосредственной технической 
помощи при осмотре письменных и вещественных дока-
зательств, прослушивании аудиозаписи, просмотре ви-
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деозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, 
принятии мер по обеспечению доказательств [4]. Если 
из консультации специалиста следует, что имеются об-
стоятельства, требующие дополнительного исследования 
или оценки, суд может предложить сторонам предста-
вить дополнительные доказательства, разъяснить сто-
ронам право на заявление ходатайства о назначении экс-
пертизы [5].

Таким образом, основная цель привлечения специа-
листа к участию в судебном процессе состоит в получении 
от него консультативной, технической и иной помощи 
по тем вопросам, которые выходят за рамки профес-
сиональных юридических знаний судьи, рассматриваю-
щего дело.

Несмотря на то, что специалист может принимать уча-
стие в исследовании собранных по делу доказательств, 
его консультации в большинстве случаев сами по себе 
доказательствами не являются. Подобный подход зако-
нодателя можно встретить в нормах Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
ГПК РФ) (ст. 55, 188) [6] и в Кодексе административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее — КАС 
РФ) (ч. 4 ст. 169) [7]. Нормы обоих кодексов прямо ука-
зывают на то, что консультации специалистов не явля-
ются самостоятельным доказательством по гражданским 
и административным делам, рассматриваемым судами 
общей юрисдикции.

Принципиально иной подход к роли заключения 
специалиста в судебном процессе нашёл своё отра-
жение в нормах Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее — АПК РФ) [8]. Так, 
согласно ч. 2 ст. 64 АПК РФ в качестве доказательств 
(прим. — по делу, рассматриваемому арбитражным 
судом) допускаются письменные и вещественные дока-
зательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заклю-
чения экспертов, консультации специалистов, показания 
свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и ма-
териалы.

Следует сделать акцент на том, что упоминание о кон-
сультации специалиста как о самостоятельном доказа-
тельстве, отсутствовало в изначальной редакции АПК РФ. 
Его появление обусловлено внесением Федеральным за-
коном от 08.12.2011 г. № 422-ФЗ ряда изменений в нормы 
данного Кодекса [9]. Полагаем, что дополнение норм АПК 
РФ прямым указанием на доказательственную силу кон-
сультаций специалиста было вызвано стремлением за-
конодателя к адаптации существующих процессуальных 
норм под специфику деятельности созданного в тот пе-
риод специализированного арбитражного суда — Суда 
по интеллектуальным правам.

Согласно ч. 5 ст. 45 Федерального конституционного 
закона от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ [10] для целей изучения 
специальных вопросов, возникающих при рассмотрении 
конкретных дел, относящихся к компетенции специали-
зированного арбитражного суда, в его аппарате форми-

руется группа советников, обладающих квалификацией, 
соответствующей специализации данного суда. В соответ-
ствии с ч. 1.1 ст. 16 АПК РФ, Суд по интеллектуальным 
правам в целях получения разъяснений, консультаций 
и выяснения профессионального мнения учёных, спе-
циалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими 
и практическими познаниями по существу разрешаемого 
спора, может направлять запросы, обязательные для всех 
органов, организаций и лиц, которым они адресованы. 
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 
12 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 г. № 60 
Судом по интеллектуальным правам перед соответствую-
щими специалистами могут быть поставлены любые во-
просы, круг и содержание которых определяются судом 
самостоятельно [11].

В актуальной редакции ст. 87.1 АПК РФ устанавли-
вает ряд процессуальных правил, касающихся полу-
чения и оценки консультаций специалиста. Ключевым 
основанием для привлечения в судебный процесс дан-
ного субъекта является потребность арбитражного суда 
в выяснении профессионального мнения советника суда 
по существу спора. Специалист обязан добросовестно 
и беспристрастно дать консультацию в устной форме, 
без проведения исследований, исходя из профессио-
нальных знаний и внутреннего убеждения. В случае воз-
никновения потребности в получении разъяснений и до-
полнений, специалисту могут быть заданы вопросы судом 
и лицами, участвующими в деле.

Поскольку, как уже говорилось ранее, консультация 
специалиста в арбитражном процессе является самостоя-
тельным доказательством, на неё распространяются пра-
вила и критерии оценки, которые закреплены в ст. 71 АПК 
РФ. Отдельно стоит подчеркнуть, что консультация спе-
циалиста не имеет для арбитражного суда заранее уста-
новленной силы, и не обязывает суд к принятию того 
или иного судебного акта, а результаты её оценки должны 
быть отражены в итоговом решении с указанием мотивов, 
по которым суд счёл её содержание относимым, допу-
стимым и достоверным.

Подводя итог, следует отметить, что АПК РФ является 
единственным процессуальным кодексом, в котором кон-
сультация специалиста отнесена к числу доказательств 
по делу. Закрепление указанного положения в нормах 
Кодекса было обусловлено созданием в системе органов, 
осуществляющих правосудие в экономической сфере, 
специализированного арбитражного суда — Суда по ин-
теллектуальным правам, и стремлением законодателя 
к адаптации действующих положений АПК РФ к его спе-
цифике. Внесённые новеллы позволяют Суду по интел-
лектуальным правам выносить законные и обоснованные 
решения с опорой на профессиональное мнение спе-
циалистов в соответствующих областях знаний, что од-
нозначно способствует повышению эффективности 
правосудия в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.
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Правовые аспекты организации школьных экскурсионных 
поездок автобусом

Самолдина Олеся Геннадьевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Петрова Виктория Юрьевна, кандидат технических наук, доцент
Государственный университет просвещения (г. Мытищи, Московская обл.)

В статье автор исследовал правовые аспекты организации детских экскурсионных поездок. Требования к транс-
портной организации, осуществляющей перевозку групп детей.
Ключевые слова: организованная перевозка группы детей, договор фрахтования, лицензия.

В настоящее время распространены школьные экс-
курсионные поездки на автобусах. В силу этого у ро-

дителей возникают вопросы как организуются данные 
экскурсионные поездки. Организация школьных вне 
образовательных экскурсионных мероприятий обяза-
тельно в силу:

1) ч. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации 
«Каждый имеет право на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям» [1];

2) ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации — родители обязаны заботится о ду-
ховном и нравственном развитии своих детей. 
Данная обязанность также содержится в ч. 1 ст. 
44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [2];

3) п. 3 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об  образовании в  Российской 
Федерации» обручающийся обязан стремится 
к нравственному и духовному развитию и само-
совершенствованию, так же это является обязан-
ностью родителей [6].

В соответствии с письмом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 
[12] школа обязана организовать экскурсионные меро-
приятия во внеурочное время обучающихся, которое 
включает в себя дополнительные занятия и внеклассные 
мероприятия как в учебном заведении, так и за его пре-
делами.

На основании выше сказанного, не только школа и ро-
дители несут обязанность за организацию досуга несо-
вершеннолетних, но и сам ребенок обязан стремится 
к своему нравственному и духовному развитию и совер-
шенствованию.

Основные понятия, используемые в статье:
— Организованная перевозка группы детей — пе-

ревозка в автобусе, не относящемся к маршрут-

ному транспортному средству, группы детей чис-
ленностью 8 и более человек, осуществляемая 
без их родителей или иных законных представи- 
телей [7].

— Договор фрахтования — по которому одна сторона 
(фрахтовщик) обязуется предоставить другой сто-
роне (фрахтователю) за плату всю или часть вме-
стимости одного или нескольких транспортных 
средств на один или несколько рейсов для пере-
возки грузов, пассажиров и багажа [2].

— Лицензия — специальное разрешение на право 
осуществления юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем конкретного вида 
деятельности (выполнения работ, оказания услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности), 
которое подтверждается записью в реестре ли-
цензий (п. 2 ст. 3 ФЗ № 99) [5].

При организации школьной выездной поездки обра-
зовательное учреждение должно издать приказ об орга-
низации выездного мероприятия, в котором содержится:

— место назначения и даты проведения выездного 
мероприятия,

— состав группы (список группы),
— назначение руководителя выездного мероприятия, 

который является ответственным за организацию 
выездного мероприятия с указанием возложенных 
на него обязанностей. Данному сотруднику обра-
зовательной организации оформляется команди-
ровка [11].

Важно, что образовательное учреждение обязано по-
лучить письменное разрешение законных представителей 
детей на участие обучающихся в выездном мероприятии.

Школьная экскурсионная поездка может быть орга-
низована двумя способами:

1) через турагента, который полностью предоставит 
все необходимое для поездки (автобус, билеты 
на мероприятие и т. п.);
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ганизацию мероприятия сам закупает билеты, за-
ключает договор фрахтования.

Один из важных факторов при выборе транспортной 
компании, предоставляющей автобус для экскурсионной 
школьной поездки, наличие лицензии [9]. Для получения 
лицензии необходимы следующие документы:

1) заявление (для юридического лица: фирменное 
наименование (полное и сокращенное); организа-
ционно-правовая форма; юридический адрес его 
места нахождения; адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности; государственный 
регистрационный номер записи о создании юри-
дического лица, данные документа, подтвержда-
ющего факт внесения сведений о юридическом 
лице в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (далее — ЕГРЮЛ), с указанием номера 
телефона и адреса электронной почты юриди-
ческого лица; для индивидуального предприни-
мателя (далее — ИП): фамилия, имя и отчество 
(если есть), адрес его места жительства, адреса 
мест осуществления лицензируемого вида дея-
тельности, который намерен осуществлять соиска-
тель лицензии, документ удостоверяющий его лич-
ность, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации ИП, доку-
мент подтверждающий факт внесения сведений 
об ИП в единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей (далее — ЕГРИП), 
с указанием номера телефона и адреса электронной 
почты ИП), идентификационный номер налого-
плательщика, данные документа о постановке со-
искателя лицензии на учет в налоговом органе, 
идентификационный номер налогоплательщика, 
данные документа о постановке соискателя ли-
цензии на учет в налоговом органе, лицензируемый 
вид деятельности, который соискатель лицензии 
намерен осуществлять, с указанием выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензи-
руемый вид деятельности, реквизиты документов 
(наименование органа (организации), выдавшего 
документ, дата, номер), перечень которых опреде-
ляется положением о лицензировании и которые 
свидетельствуют о соответствии соискателя ли-
цензии лицензионным требованиям);

2) Документ, подтверждающий основание владения 
транспортным средством;

3) Сведения об уплате госпошлины;
4) Выписка из ЕГРЮЛ (для ИП из ЕГРИП);
5) Сведения о наличии лицензии на осуществление 

деятельности в отношении работ (услуг) по ме-
дицинским осмотрам (предрейсовым, послерей-
совым);

6) Копия свидетельства о регистрации автобусов;
7) Сведения о дате окончания действия технического 

паспорта;

8) Сведения об аттестации лица, ответственного 
за обеспечение безопасности дорожного дви-
жения, на право заниматься соответствующей дея-
тельностью;

9) Сведения о назначении лица на должность ответ-
ственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения.

Лицензия будет выдана в течении 5 рабочих дней 
при условии правильности и достаточности поданных до-
кументов. Результатом оказания услуги является внесение 
изменений в реестр лицензий. «Вносится изменение в рее-
стровую запись действующей лицензии в ведомственной 
информационной системе Ространснадзора и направля-
ется в единый реестр учета лицензий» [14].

Для организации поездки организатором, в том числе 
фрахтователем и фрахтовщиком (если был заключен до-
говор фрахтования) направляется уведомление об ор-
ганизации поездки в подразделение Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения тер-
риториального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее — Госавтоинспекция), 
форма уведомления установлена Министерством вну-
тренних дел РФ [10], с учетом положений Правил орга-
низации поездки. В случае если поезда осуществляют 3 
автобусами и более также должна быть подана заявка 
на сопровождение автобусов патрульным автомобилем. 
Уведомление подается в срок не позднее 48 часов до на-
чала перевозки в междугороднем сообщении и не позднее 
24 часов до начала перевозки в городском и пригородном 
сообщении.

Сопровождающие лица назначаются организатором. 
Они должны находится у  каждой предназначенной 
для посадки (высадки) двери автобуса. Количество сопро-
вождающих рассчитывается из расчета количества дверей 
у автобуса, если в автобусе одна дверь для осуществления 
посадки (высадки) и группа составляет 20 или менее 
детей, то сопровождающий может быть один. На сопро-
вождающих лиц возлагается обязанность проверки все ли 
дети пристегнуты ремнями безопасности. В обязанности 
организатора также входит уведомление всех лиц о за-
держке отправления, в том числе Госавтоинспекции, если 
предоставляется сопровождение патрульным автомо-
билем.

У организатора поездки должен быть список с указа-
нием лиц, допускаемых в автобус помимо водителя, ко-
торым разрешается находится в автобусе в процессе пе-
ревозки:

— Дети с указанием ФИО, возраста, даты рождения, 
контактного номера законного представителя;

— Сопровождающих лиц с указанием ФИО и кон-
тактного номера телефона;

— Медицинского работника с указание ФИО и кон-
тактного номера телефона. Медицинский работник 
указывается в списке, если поездка превышает 
12 часов и для ее осуществления используется 3 
и более автобуса [8].
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В правилах установлены требования к водителю авто-
буса. У водителя на момент организации поездки должен 
быть стаж вождения категории «D» не менее не менее 
года, должен пройти предрейсовый инструктаж, не при-
влекаться в течении года, предшествующего поездки, к ад-
министративной ответственности в виде лишения права 
управления транспортным средством или администра-
тивного ареста за административное правонарушение 
в области дорожного движения. У водителя помимо во-
дительского удостоверения должны быть следующие до-
кументы:

а) договор фрахтования (или его копия либо копия до-
говора заключенного в электронной форме);

б) документ, содержащий сведения о маршруте, ко-
торый содержит:

— пункт отправления;
— промежуточные пункты Посадки (высадки) детей 

и иных лиц участвующих в перевозки;
— пункт назначения;
— места остановок для приема пищи, кратковремен-

ного отдыха, ночного отдыха (при многодневной 
поездки) — в случае организованной перевозки 
в междугороднем сообщении [8].

Также помимо вышеперечисленных документов со-
трудники ГИБДД могут потребовать:

— акт осмотра автобуса;
— журнал инструктажей;
— приказ о доступе водителя к перевозке.
Важно, что автобус, предоставленный для детской экс-

курсионной поездки, должен быть оснащен не только рем-
нями безопасности, но и маячком желтоголовых цвета, 
который находится на крыше и включается при дви-
жении.

В случае невозможности осуществления перевозки 
группы детей вследствие дорожно-транспортного проис-
шествия, технической неисправности автобуса, болезни 
(травмы) водителя, возникших в ходе такой поездки, либо 
выявления факта несоответствия автобуса требования 
правил фрахтовщик (если поездка организована по дого-
вору фрахтования) обязан принять меры по замене авто-
буса или водителя. При этом водителем и организатором 
поездки оставляется акт замены автобуса или водителя 
в произвольной форме с указанием причин замены.

При  несоблюдении правил перевозки организо-
ванной группы детей назначается штраф в соответ-
ствии с Кодексом об административной обветренности 
Российской Федерации (далее — КоАП):

— в случае нарушения требований ПДД по перевозки 
детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП);

— в случае нарушения требований, предъявляемых 
к автобусу, водителю, документации (ч. 4 ст. 12.23 
КоАП);

— в случае перевозки детей в ночное время (ч. 2 ст. 
12.23 КоАП);

— в случае нарушения иных правил перевозки (ч. 6 
ст. 12.23 КоАП) [4].

Таким образом, школьная экскурсионная поездка 
может быть организованна как через турагента, так и са-
мостоятельно ответственным лицом. В случае органи-
зации поездки турагентом всю ответственность, свя-
занную с жизнью и здоровьем участников поездки, будет 
нести турагент. Если же образовательное учреждение са-
мостоятельно организует экскурсионное мероприятие 
ответственность за жизнь и здоровье участников по-
ездки несет ответвленное лицо, которое было назначено 
приказом для организации такой поездки. Для удоб-
ства организации школьных экскурсионных поездок 
Ространснадзор утвердил руководство по соблюдению 
обязательных требований по организации перевозки 
групп детей автобусами, в котором разъяснены требо-
вания правил по организации перевозки групп детей ав-
тобусами [13].

Можно предложить выпуск брошюры, содержащей 
информацию об экскурсионной поездке. В брошюре 
должна быть указана информация о компании, с которой 
заключается договор фрахтования (с турагентством), на-
личие лицензии у транспортной организации на осуще-
ствление данной деятельности лицензии (с указанием ее 
номера), а также информации о страховании гражданской 
ответственности. Кроме того, в брошюре должны быть 
кратко указаны правила организации поездки. Перед на-
чалом поездки каждый родитель может обратится к от-
ветственному организатору и убедится в том, что все 
документы в порядке и нет нарушений правил органи-
зации поездки.
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У Г О Л О В Н О Е  П Р А В О  И   К Р И М И Н О Л О Г И Я

Криминологический портрет современного мошенника

Рычкова Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, судебный эксперт
Юридическое агентство Натальи Рычковой (г. Новосибирск)

В статье рассмотрены социальные аспекты характеристики личности мошенника; предложена классификация лиц, 
совершающих мошеннические действия; дана характеристика личности мошенника на основании демографических 
признаков.
Ключевые слова: характеристика личности, мошенник, классификация, следственная анкета, демографические при-
знаки.

При производстве по уголовному делу подлежат дока-
зыванию обстоятельства, характеризующие личность 

обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).
Ключ к пониманию преступного поведения заключен 

в особенностях личности мошенника, знание которых по-
зволяет определить перспективные направления рассле-
дования преступлений данного вида; оптимизировать 
процесс выдвижения и проверки следственных версий; 
обеспечить эффективное прогнозирование поведения мо-
шенников при производстве следственных действий, опе-
ративно-розыскных мероприятий [4, с. 25].

В теории и правоприменительной практике известно 
три подхода к составлению криминологического портрета 
личности преступника: уголовно-правовой, нравственно-
психологический и социальный [3, с. 56].

По мнению С. Я. Бойко, характеристика личности со-
вершающего мошеннические действия по своим соци-
ально-демографическим признакам мало чем отличается 
от характеристик личности совершающих другие виды 
хищений. Однако ее нравственно-психологическая сто-
рона имеет ряд особенностей, специфических признаков. 
Это высокий образовательный и интеллектуальный уро-
вень; наличие у мошенников специальных знаний и на-
выков применительно к сферам деятельности, высшее 
или среднее специальное образование, необходимая тех-
ническая подготовка, актерские способности, сильный 
дар убеждения, психологическая устойчивость, опти-
мизм, изощренный и изворотливый ум, фантазия и во-
ображение, легко входит в доверие и пр. [1, с. 90].

В юридической литературе описано несколько клас-
сификаций мошенников. При этом за основу деления бе-
рутся совершенно различные признаки (впервые совер-
шенное преступление, наличие судимости, материальное 
благосостояние, мошенничество как образ жизни и т. д.).

Например, В. В. Дорошков делит преступников, совер-
шивших мошеннические действия, на четыре категории:

1) совершившие мошеннические действия впервые, 
под влиянием других лиц или в связи со сложив-
шимися обстоятельствами;

2) ранее судимые за мошенничество и другие пре-
ступления, в том числе и лица, не имеющие посто-
янного источника дохода;

3) не судимые, совершившие продолжаемые мошен-
ничества в целях получения каких-либо матери-
альных благ;

4) совершившие мошенничество профессионально, 
их деяние связано с систематическим соверше-
нием преступлений, является их образом жизни, 
основным источником существования [2, с. 130].

С. Я Бойко выделяет три группы мошенников: лица, 
не имеющие судимости, внешне благополучные, но в силу 
различных социальных обстоятельств ставшие на пре-
ступный путь; ранее судимые лица, совершившие преступ-
ления против собственности, в том числе совершившие 
мошеннические действия; мошенники-профессионалы, 
специализирующие на совершении мошенничества [1, 
с. 91].

На наш взгляд, также возможна классификация мо-
шенников в зависимости от:

— размера материальной выгоды, которую извлекает 
преступник в результате мошеннических действий: 
мелкий и крупный мошенник. При определении 
размера «обогащения» преступника можно ориен-
тироваться на величину ущерба, которая указана 
в примечаниях к ст. ст. 158, 159 УК РФ. Например, 
мелким можно считать мошенника, совершающего 
хищение имущества стоимостью от 5 до 10 тыс. 
руб. При этом данная классификация имеет узко 
направленное применение (например, для форми-
рования общественного мнения о размере ущерба 
в результате мошеннических действий) и не может 
использоваться для квалификации деяния;
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25 — наличия соучастников: единоличное совершение 
мошеннических действий и совершение мошен-
ничества группой лиц либо организованной пре-
ступной группой с выделением роли каждого со-
участника (так называемая «командная работа»). 
Как  правило, мошенничество, совершенное 
группой лиц, наносит гораздо больший ущерб об-
ществу, чем мошенник — одиночка.

Безусловно, каждый вид мошенничества совершается 
преступниками, обладающими определенным, «своим» 
набором качеств.

По результатам составления следственных анкет 
по десяти приговорам, постановленным Центральным 
районным судом г. Новосибирска за 2020–2023 гг., уста-
новлено, что осуждёнными по ст. 159 УК РФ являются 
преимущественно мужчины (10 из 12 человек) с высшим 
образованием (6 из 12 человек), работающими в долж-
ности директора, его заместителя либо ИП, состоящие 
в браке либо фактических брачных отношениях, имеющие 
на иждивении детей, ранее несудимые. Подсудимым было 
назначено наказание в виде лишения свободы условно 
либо судебный штраф.

Согласно Отчету о демографических признаках осу-
жденных по всем составам преступлений Уголовного ко-
декса Российской Федерации за 1 полугодие 2024 г., подго-
товленного Судебным департаментом при Верховном суде 
Российской Федерации, число осужденных лиц за мошен-
ничество составляет 12125 человек (4,8 % от общего числа 
осужденных за все преступления) [5].

Мошенничество совершают в основном мужчины, 
их доля составляет 69,3 %. Наибольшее число преступ-
ников среди осужденных — в возрасте от 30 до 39 лет, 
а также от 18 до 24 лет, род занятий — без источника 
дохода либо рабочие, имеют образование как высшее, 
так и средне-специальное либо среднее общеобразова-
тельное.

Как видим, результаты проведенного исследования 
на примере одного из районных судов крупного города 
подтверждают общую судебную статистику о демогра-
фических признаках лиц, совершивших мошенничество, 
на всей территории Российской Федерации.

Интерес представляют результаты онлайн-анкетиро-
вания, проведенного автором настоящего исследования 
с помощью YandexForms, в период с декабря 2024 г. по ян-
варь 2025 г., по вопросу характеристики личности «теле-
фонного» мошенника.

Анкетирование проводилось на  территории 
г. Новосибирска, респондентами выступили студенты 
высших учебных заведений, работники правоохрани-
тельных органов, государственных учреждений, коммер-
ческих организаций, пенсионеры. Общая численность 
опрошенных составила 37 человек.

Согласно проведенному исследованию «телефонные» 
мошенники звонили 94,6 % респондентам, звонки по-
ступали преимущественно днем (50,9 %), а также ве-
чером (29,1 %). Темы беседы различные: приглашение 

на медицинский осмотр (23,2 %), звонок из правоохра-
нительных органов (18,8 %), взлом аккаунта и оформ-
ление кредита (15,9 %), замена сим-карты (11,6 %), вы-
игрыш в лотерею и замена медицинского полиса (7,2 % 
каждый), ошибочный перевод денег с просьбой вернуть 
владельцу (4,3 %), помощь попавшим в беду родствен-
никам (2,9 %), иные единичные, нехарактерные для физи-
ческих лиц, случаи, например, сдача в архив неистребо-
ванных документов из ИФНС в бумажной форме, срочная 
аренда квартиры для военного, уезжающего в отпуск, 
и пр. (8,7 %).

При ответе на вопрос о гендерной принадлежности 
телефонных мошенников мнения респондентов раздели-
лись поровну: 45 % респондентов ответили, что звонили 
мужчины, остальные 45 % отметили, что звонки могли 
осуществлять и мужчины, и женщины, и лишь в 8,1 % ре-
спондентам звонили только женщины.

По мнению респондентов, «телефонные» мошенники 
в основном имеют среднее образование (37,8 %) либо 
не имеют образования (32,4 %). Возраст телефонных мо-
шенников — преимущественно от 25 до 40 лет (83,8 % от-
ветов) либо моложе 25 лет (10,8 % ответов), по семейному 
положению — холостые (56,8 % ответов).

На вопрос, каковы причины и условия, способству-
ющие «телефонному» мошенничеству, были получены 
следующие ответы: возможность получения «быстрых» 
и «легких» денег (45,6 %), безнаказанность (22,8 %), нега-
тивное отношение к людям (15,2 %), криминальный та-
лант и вариант «от скуки, за компанию» составили незна-
чительный процент ответов (8,8 и 3,8 % соответственно).

Кроме того, 86,5 % опрошенных считает, что условное 
осуждение без реального отбывания наказания в ме-
стах лишения свободы является недостаточным для ис-
правления осужденных по преступлениям такого вида. 
Следует отметить, что все опрошенные разговаривали 
с «телефонными» мошенниками исключительно по те-
лефону, личные встречи отсутствовали.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно 
сделать следующие выводы: криминологический пор-
трет личности мошенника зависит от сферы, в которой 
совершаются мошеннические действия. В отраслях, тре-
бующих профессиональных знаний, значительных фи-
нансовых затрат для создания видимости материального 
благополучия мошенника, преступниками являются муж-
чины в возрасте 30–39 лет с высшим или средним специ-
альным образованием, состоящие в браке или имеющие 
фактические брачные отношения; занимающие долж-
ности руководителей организации, заместителей или ИП; 
общительные, обаятельные, умеющие создать видимость 
серьезных, ответственных людей. В некоторых «простых» 
видах мошенничества, например, как в «телефонном» мо-
шенничестве, преступниками становятся молодые муж-
чины со средним образованием или без образования, 
холостые, не имеющие постоянного заработка, ищущие 
«легких» денег, не задумывающиеся об уголовной ответ-
ственности.
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У Г О Л О В Н Ы Й  П Р О Ц Е С С  И   К Р И М И Н А Л И С Т И К А

Типичные следственные ситуации в расследовании уголовных 
дел о мошенничестве

Рычкова Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, судебный эксперт
Юридическое агентство Натальи Рычковой (г. Новосибирск)

В статье рассмотрены понятие и классификация типичных следственных ситуаций в делах о мошенничестве, пред-
ложен и обоснован авторский подход к классификации типичных следственных ситуаций.
Ключевые слова: типичные следственные ситуации, мошенничество, преступник, потерпевший, матрица.

Типичные следственные ситуации служат основой 
для построения криминалистических методик и про-

граммы следственных действий.
Согласно Толковому словарю русского языка 

Ожегова С. И., Шведовой Н. Ю. ситуация — это совокуп-
ность обстоятельств, положение, обстановка [4, с. 354].

Д. А. Сафонов приводит три подхода к определению 
понятия «следственная ситуация», сформировавшиеся 
в юридической литературе:

1) совокупность доказательной фактической ин-
формации, имеющей значение для расследования 
(Селиванов Н. А.);

2) динамическое состояние расследования, со-
вокупность установленных и  других, подле-
жащих установлению, обстоятельств (Гавло В. К., 
Драпкин Л. Я., Васильев А. Н., Герасимов, И. Ф.);

3) динамическая познавательно-аналитическая си-
стема, имеющая кроме формально-логической 
структуры еще и корреляционно-смысловое на-
полнение, благодаря которому возможно це-
ленаправленное и прогнозированное развитие 
следственной ситуации как особой системно ор-
ганизованной реальности (Ким Д. В.) [5, с. 219].

Д. А. Сафонов отмечает «позитивное значение корре-
ляции как связующего звена между криминалистически 
важными элементами преступления и устанавливаемыми 
обстоятельствами» [5, с. 219].

На наш взгляд, указанные выше определения след-
ственной ситуации не учитывают взаимосвязь, или даже 
зависимость, которая может образоваться непосред-
ственно между элементами криминалистической характе-
ристики, а также между элементами криминалистической 
характеристики, с одной стороны, и обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию, с другой.

Учитывая изложенное, под следственной ситуацией 
следует понимать совокупность фактических обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), 

во взаимосвязи с элементами криминалистической ха-
рактеристики преступления.

В доктрине уголовного права существует понятие «ти-
пичная следственная ситуация».

Отличие типичной следственной ситуации от след-
ственной ситуации состоит в обобщении часто встре-
чающихся в фактической информации признаков, име-
ющей значение для дела. Следственная ситуация отражает 
лишь наличие признаков, складывающихся в опреде-
ленный момент времени, по конкретному составу, в кон-
кретных условиях.

Описание типичных следственных ситуаций позво-
ляет разрабатывать унифицированные методики рас-
следования по соответствующим видам преступлений.

При расследовании мошенничества обычно выделяют 
три типичные следственные ситуации.

Так, О. В. Челышева описывает типичные следственные 
ситуации следующим образом: 1) личность мошенника 
установлена, но он скрывается от потерпевших и ор-
ганов расследования: мошенничество совершено или со-
вершается, имеется заявление потерпевшего, мошенник 
известен, но его местонахождение после совершения 
преступления не установлено. Эта ситуация характерна 
для экономического мошенничества; 2) мошенник изве-
стен, не скрывается, но заявляет, что мошенничества 
не совершал: мошенничество совершено или совершается, 
имеется заявление потерпевшего, мошенник не скрыва-
ется, но утверждает, что преступления не совершал — ха-
рактерна как для преступников, действующих под видом 
предпринимателей, так и для мошенников, использующих 
традиционные способы обмана — гадалок, картежников, 
лиц, инсценирующих факты наступления страхового 
случая и т. п.; 3) мошенник не известен — личность его 
не установлена: мошенничество совершено или соверша-
ется, имеется заявление потерпевшего, о мошеннике име-
ется частичная информация или мошенник неизвестен — 
является наиболее сложной для раскрытия преступления 
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и характерна, главным образом, для традиционных спо-
собов мошенничества и мошенничества, совершенного 
в сфере компьютерной информации или с использова-
нием Сети Интернет [2].

Н. Ю. Макарова определяет типичные следственные 
ситуации на каждом из этапов расследования, что суще-
ственно детализирует процесс расследования. Например, 
на предварительном этапе расследования мошенничества 
могут сложиться три ситуации в зависимости от источ-
ника информации о преступлении:

1) информация о преступлении получена из заяв-
ления предполагаемого потерпевшего;

2) информация о преступлении получена в процессе 
реализации оперативно-розыскных данных;

3) информация о преступлении выявлена в про-
цессе проверки, проводимой контролирующими 
или надзирающими органами.

В зависимости от полноты (объема) поступивших 
первичных данных о признаках мошенничества на этапе 
предварительной проверки можно выделить два вида ти-
пичных следственных ситуаций:

1) полученная информация позволяет сделать одно-
значный вывод о наличии признаков мошенниче-
ства в действиях лица или группы лиц;

2) полученная информация с большей или меньшей 
степенью вероятности позволяет судить о наличии 
в действиях лица или группы лиц признаков мо-
шенничества [3, с. 81].

По  мнению А. И.  Анапольской, типичные след-
ственные ситуации в делах о мошенничестве следует де-
лить на две группы: первую группу составляют ситуации 
совершения хищений в условиях так называемой «оче-
видности», когда исходная информация содержит данные 
о конкретном лице, которое совершило преступление; 
ко второй группе преступлений относятся ситуации со-
вершения преступлений в условиях «неочевидности», 
когда исходная информация не содержит данных о неза-
конном завладении денежными средствами конкретным 
лицом, известен лишь факт совершения преступления 
[1, с. 134].

На наш взгляд, приведенные классификации ти-
пичных следственных ситуаций являются неполными, 
не охватывают все гипотетические варианты типичных 
следственных ситуаций.

Представляется целесообразным рассмотрение ти-
пичных следственных ситуаций на основе общей ма-
трицы типичных следственных ситуаций (квадрата) через 
корреляцию двух элементов криминалистической харак-
теристики — информации о личности мошенника и по-
терпевшего (см. табл. 1).

Таблица 1. Общая матрица (квадрат) типичных 
следственных ситуаций на основе корреляции 

информации о личности мошенника и потерпевшего

{М+; П+} {М+; П-} 

{М-; П+} {М-; П-} 

В левом верхнем углу квадрата {М+; П+} отражается 
ситуация, когда сведения о мошеннике и потерпевшем 
известны; в левом нижнем углу {М-; П+} — сведения 
о мошеннике неизвесты, а о потерпевшем есть данные; 
в правом верхнем углу {М+; П-} — сведения о мошен-
нике известны, а о потерпевшем нет; в правом нижнем 
углу {М-; П-} — отсутствуют сведения и о мошеннике 
и о потерпевшем.

Критически оценивая гипотезу о применении общей 
матрицы (квадрата) типичных следственных ситуаций 
для построения криминалистических версий, необходимо 
отметить, что несмотря на кажущуюся абсурдность кор-
реляции сведений о преступнике и потерпевшем по ва-
риантам, расположенным в правом столбце матрицы — 
«когда данных о потерпевшем нет», каждый из вариантов 
имеет право на существование.

Примером типичной следственной ситуации {М+; П-}, 
при которой на предварительном этапе расследования 
сведения о мошеннике известны, а о потерпевшем нет, 
являются уголовные дела в сфере предпринимательской 
деятельности. Например, согласно материалам уголов-
ного дела директор туристической организации заключал 
договоры с физическими лицами, не планируя оказы-
вать им туристические услуги. В данной типичной след-
ственной ситуации информация о мошеннике известна, 
но нет сведений о всех потерпевших, размере ущерба, сви-
детелях и соучастниках.

Типичная следственная ситуация {М-; П-}, при ко-
торой на предварительном этапе расследования нет све-
дений ни о мошеннике, ни о потерпевшем, встречается 
редко. Например, путем проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий (по заявлению соседей квартиры, 
в которой преступники организовали колл-центр) была 
задержана группа лиц по телефонному мошенничеству. 
При этом нет сведений о всех участниках банды, выпол-
нявших различные функции, например, курьерах, такси-
стах; более того, возможно, нет информации и об органи-
заторах преступления. Таким образом, в данной типичной 
следственной ситуации неизвестна информация о всех 
мошенниках, также нет сведений о потерпевших и раз-
мере ущерба.

Следует отметить, что приведенная выше классифи-
кация типичных следственных ситуаций на основе кор-
реляции личности преступника и потерпевшего:

во-первых, является общей, применимой для всех пре-
ступлений. Например, ситуация, когда при совершении 
преступления нет данных ни о преступниках, ни о потер-
певших, наиболее ярко проявляется при расследовании 
террористического акта (ст. 205 УК РФ);

во-вторых, должна дополняться типичными след-
ственными ситуациями низшего порядка на основе 
общей матрицы типичных следственных ситуаций. 
При этом вводятся дополнительные параметры (мо-
шенник скрылся; отказывается от дачи показаний либо 
дает показания, опровергающие его вину; уничтожены ве-
щественные доказательства — документы, компьютерные 
программы, сим-карты и пр.).
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25 Видовое многообразие мошенничества не позволяет 
описать все возможные типичные следственные ситуации 
низшего порядка в рамках гипотезы об общей матрице 

(квадрате) типичных следственных ситуаций, но явля-
ется темой дальнейших исследований автора.
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У Г О Л О В Н О - И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  П Р А В О , 
П Е Н И Т Е Н Ц И А Р И Я

Добровольный отказ от преступления

Нургалиев Ильдар Исмагилович, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», представительство в г. Казани

Статья посвящена исследованию правового феномена добровольного отказа от преступления — ситуации, когда 
лицо, начавшее преступную деятельность, прекращает её по собственной воле до наступления общественно опасных 
последствий. В работе рассматриваются теоретические аспекты данного явления, его правовая природа и значение 
в уголовном праве.
Ключевые слова: добровольный отказ, преступление, уголовное право.

Статья 31 Уголовного кодекса Российской Федерации 
регулирует добровольный отказ от совершения пре-

ступления. Суть добровольного отказа заключается 
в прекращении лицом приготовления к преступлению 
либо прекращении действий (бездействия), непосред-
ственно направленных на совершение преступления, 
если лицо осознавало возможность доведения преступ-
ления до конца.

Ключевым условием добровольного отказа явля-
ется осознание лицом возможности завершить пре-
ступление. Если же лицо прекращает действия, полагая, 
что преступление уже невозможно совершить по незави-
сящим от него обстоятельствам, это не признается доб-
ровольным отказом.

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения пре-
ступления до конца, не подлежит уголовной ответствен-
ности, при условии, что фактически совершенное им 
деяние не содержит состава иного преступления.

Добровольный отказ может быть как активным (на-
пример, лицо возвращает похищенное имущество), так 
и пассивным (например, лицо прекращает дальнейшее 
избиение потерпевшего). Важно, чтобы отказ был окон-
чательным и бесповоротным.

Добровольный отказ от преступления имеет важное 
значение для уголовного права, поскольку стимулирует 
лиц, начавших преступную деятельность, к её прекра-
щению. Это способствует предотвращению вреда, ко-
торый мог быть причинен в результате завершенного 
преступления. При оценке добровольности отказа учи-
тываются все обстоятельства дела, в том числе мотивы, 
которыми руководствовалось лицо.

Правовые последствия добровольного отказа заклю-
чаются в освобождении лица от уголовной ответствен-
ности за несовершенное преступление. Однако, если дей-
ствия, предпринятые до отказа, образуют состав иного 

преступления, лицо несет ответственность за это пре-
ступление. Например, если лицо пыталось совершить 
убийство, но добровольно отказалось от этого и причи-
нило потерпевшему тяжкий вред здоровью, оно будет 
нести ответственность за причинение тяжкого вреда 
здоровью.

Судебная практика по делам о добровольном отказе 
от преступления разнообразна и требует тщательного 
анализа каждого конкретного случая. Суды учитывают 
субъективное восприятие лицом ситуации, в которой 
оно совершало действия, а также объективные обстоя-
тельства, свидетельствующие о добровольности и окон-
чательности отказа.

В целом, институт добровольного отказа от преступ-
ления является важным инструментом уголовного права, 
направленным на предотвращение преступлений и сти-
мулирование правопослушного поведения.

Ключевым моментом для признания отказа добро-
вольным является осознание лицом возможности довести 
преступление до конца. Если отказ обусловлен невозмож-
ностью завершения преступления по причинам, не зави-
сящим от воли лица (например, вмешательство третьих 
лиц), он не признается добровольным.

Важно отличать добровольный отказ от деятельного 
раскаяния. Добровольный отказ имеет место на стадии 
приготовления или покушения на преступление, когда 
лицо прекращает преступную деятельность до наступ-
ления общественно опасных последствий. Деятельное 
раскаяние же предполагает совершение действий, направ-
ленных на заглаживание вреда, причиненного уже совер-
шенным преступлением.

Для правильной квалификации действий лица как 
добровольного отказа необходимо установить: начало со-
вершения преступления, добровольность и окончатель-
ность отказа, осознание лицом возможности доведения 
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25 преступления до конца. При отсутствии хотя бы одного 
из этих признаков добровольный отказ исключается.

Таким образом, институт добровольного отказа явля-
ется важным средством стимулирования отказа от пре-
ступной деятельности и способствует снижению уровня 
преступности.

Добровольный отказ от преступления — сложная 
и многогранная тема, затрагивающая вопросы как уго-
ловного права, так и морали. С одной стороны, такой 
отказ предотвращает совершение общественно опасного 
деяния, минимизируя вред для потенциальных жертв 
и общества в целом. Это, безусловно, является пози-
тивным аспектом. Государство заинтересовано в стиму-
лировании подобного поведения, что находит отражение 
в смягчении ответственности или полном освобождении 
от нее.

С другой стороны, сам факт начала преступной дея-
тельности свидетельствует об антиобщественных наклон-
ностях лица, совершившего действия, непосредственно 
направленные на совершение преступления. Возникает 
вопрос о степени общественной опасности такого лица 
и необходимости применения к нему мер воздействия, 
даже если преступление не было доведено до конца. 
В этом заключается определенная «польза» для государ-
ства — выявление лиц, склонных к совершению преступ-
лений, и их возможная дальнейшая профилактическая об-
работка. Однако, приоритетом остается предотвращение 
преступления и минимизация вреда.

Сложность правовой оценки добровольного отказа 
заключается в необходимости взвешивания этих проти-

воречивых аспектов. Законодатель, определяя условия 
освобождения от уголовной ответственности, стремится 
создать баланс между стимулированием отказа от пре-
ступления и необходимостью обеспечения безопасности 
общества. Ключевым критерием является доброволь-
ность отказа, исключающая влияние внешних факторов, 
вынуждающих лицо прекратить преступную деятель-
ность.

Важным элементом является осознание лицом возмож-
ности довести преступление до конца, но, тем не менее, 
принятие решения о прекращении действий. Если отказ 
обусловлен, например, вмешательством правоохрани-
тельных органов или другими обстоятельствами, дела-
ющими завершение преступления невозможным, он 
не признается добровольным.

Институт добровольного отказа играет важную роль 
в уголовной политике государства. Он не только спо-
собствует предотвращению преступлений, но и демон-
стрирует приоритет гуманистических принципов в уго-
ловном праве. Предоставление возможности избежать 
наказания при добровольном отказе подчеркивает цен-
ность человеческой жизни и здоровья, а также ориенти-
рует лиц, вставших на преступный путь, на осознание 
последствий своих действий и возвращение к законопо-
слушному поведению.

В конечном счете, добровольный отказ от преступ-
ления — это акт, свидетельствующий о способности че-
ловека к самоконтролю и осознанию моральных прин-
ципов, что является важным фактором для поддержания 
правопорядка и безопасности в обществе.
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Экспорт пенсий на постсоветском пространстве: 
правоприменительная практика после денонсации  
Соглашения СНГ от 13 марта 1992 года

Усольцев Георгий Витальевич, студент
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина

В статье автор исследует проблему правового пробела в международно-правовом регулировании пенсионного обес-
печения между Россией и рядом стран, возникшей в результате денонсации Соглашения о гарантиях прав граждан 
государств — участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения [1]. В статье 
содержится анализ существующей правоприменительной практики с момента денонсации, на основе проведения ко-
торого автор выводит устоявшуюся позицию судов и анализирует акты, в которых суды отклоняются от такой 
позиции. В статье также приводятся негативные последствия описываемой проблемы и предлагается ее решение.
Ключевые слова: страховой стаж, периоды работы, Соглашение СНГ, пенсионное обеспечение, назначение пенсии.

Необходимым условием для назначения страховой 
пенсии по старости в Российской Федерации явля-

ется наличие страхового стажа: в него могут входить пе-
риоды работы как на территории России, так и в специ-
альных случаях за ее пределами — в частности, когда это 
предусмотрено международным договором [2, ст. 11, ч. 2].

Действительно, нередко государства заключают между 
собой двусторонние и многосторонние договоры взаим-
ного признания периодов работы на своих территориях 
для суммированного включения их в страховой стаж 
при назначении пенсии. Для нашей страны, возникшей 
после распада более крупного государства, в котором 
внутренняя миграция была нормой [3], вопрос взаим-
ного признания периодов работы на территории других 
стран (в частности, возникших на территории бывших 
советских республик) особенно актуален.

Многие переселившиеся в результате внутренней ми-
грации граждане СССР остались жить и работать на тер-
риториях новообразованных государств после распада 
государства. В такой ситуации вполне объяснима и об-
ратная миграция. В случае возвращения в Россию такие 
лица рано или поздно обратятся за назначением пенсии 
и, по понятным причинам, захотят включить в страховой 
стаж периоды работы на территории прежней страны 
проживания.

Для обеспечения этого c 13 марта 1992 г. за гражданами 
стран-участниц Содружества Независимых Государств 
(СНГ) было закреплено право включения в страховой 
стаж периодов работы, полученных в странах-участницах 
этого интеграционного объединения, благодаря заклю-
ченному в рамках него соглашению (далее — «Соглашение 
СНГ 1992 г»., «Соглашение») [1].

Однако Российская Федерация денонсировала 
Соглашение СНГ 1992 г. с 1 января 2023 г. Страна со-
хранила обязательства по выплате уже назначенных 
ранее пенсий по нему (в том числе пенсии назначались 
и после денонсации Соглашения, если заявления об этом 
подавались до 1 января 2023 г. [5]), однако новые на-
значения по нему не осуществляются. По сообщению 
Министерства иностранных дел РФ, вместо Соглашения 
СНГ 1992 г. заключаются другие международные дого-
воры [5]. Действительно, Россия является членом другого 
регионального интеграционного объединения — ЕАЭС, 
в рамках которого в области пенсионного обеспечения 
с 1 января 2021 г. действует аналогичное соглашение [6].

Проблема состоит в  том, что  составы этих объ-
единений не совпадают, поскольку не все страны СНГ 
входят в ЕАЭС. «Выпадающими из списка» оказыва-
ются: Азербайджанская Республика, Республика Молдова, 
Республика Таджикистан, Республика Туркменистан, 
Республика Узбекистан и Украина. И если как и плани-
ровалось в упомянутом заявлении МИД РФ с некото-
рыми из них уже заключены аналогичные двусторонние 
соглашения: с Азербайджанской Республикой (договор 
подписан и ратифицирован, но не вступил в силу на мо-
мент написания настоящей работы) [7], с Республикой 
Таджикистан [8], а также с Республикой Молдова [9], 
то с Республикой Туркменистан, Республикой Узбекистан 
и Украиной, спустя более чем два года после денонсации, 
так и не были заключены какие-либо международные до-
говоры на замену Соглашению СНГ 1992 г.

Как быть лицам, работавшим ранее в этих странах? 
Соглашение СНГ 1992 г. действовало в России более 30 лет, 
и все это время физические лица могли работать в ука-
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25 занных выше странах, разумно полагаясь на возможность 
последующего переезда (в т. ч. возвращения) в Россию 
с возможностью последующего выхода на пенсию с учетом 
периодов работы в упомянутых странах. Ожидаемым ре-
зультатом описанной проблемы стали сотни дел по жа-
лобам либо на то, что СФР не включил в страховой стаж 
определенные периоды работы за рубежом, либо вовсе 
на отказы в назначении пенсии. Последнее, по нашему 
мнению, является серьезным негативным последствием 
сложившейся ситуации: из-за денонсации СФР не может 
включить в страховой стаж периоды работы в странах 
СНГ, поэтому многим заявителям попросту не хватает 
стажа, чтобы «добрать» его минимальный размер для на-
значения страховой пенсии [2, ст. 8, ч. 2].

Анализ правоприменительной практики по вклю-
чению периодов работы в странах СНГ в страховой 
стаж для назначения страховой пенсии в Российской 
Федерации с момента денонсации Соглашения СНГ 
1992 г. позволяет сделать следующие выводы, которые 
в совокупности можно назвать устоявшейся практикой:

1. СФР не включает в страховой стаж периоды ра-
боты в Республике Туркменистан, Республике Узбекистан 
и Украине, ссылаясь на денонсацию Соглашения СНГ 
1992 г. и отсутствие иного международно-правового регу-
лирования пенсионного обеспечения между этими стра-
нами. Суды встают на сторону Фонда [10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16].

2. Вывод отдельных судов о том, что положения 
Соглашения СНГ 1992 г. применимы и после денонсации, 
поскольку они имели силу на момент спорных периодов 
работы признается судами вышестоящей инстанции оши-
бочным — основанным на неправильном применении 
норм материального права. Решения, основанные на нем, 
отменяются при пересмотре [17; 18].

3. В силу денонсации Соглашения СНГ 1992 г. суды 
применяют национальное право, а именно акты самого 
Фонда [19], в которых указано, что лицо может претен-
довать на назначение пенсии в РФ при условии уплаты 
страховых взносов в СФР, либо независимо от таких вы-
плат — за периоды работы до 1 января 1991 г. (см. при-
меры применения национального права и аргументацию 
судов в источниках [12; 14; 15; 16]).

Таким образом, в отсутствие международно-пра-
вового регулирования между Россией и Республикой 
Туркменистан, Республикой Узбекистан и Украиной, ана-
логичного Соглашению СНГ 1992 г., при назначении стра-
ховой пенсии применяется национальное законодатель-
ство, в соответствии с которым в страховой стаж можно 
зачислить только периоды работы на территориях ука-
занных стран за «советские» года.

Примечательно, что несмотря на описанную здесь 
устоявшуюся позицию правоприменителя, суды разных 
инстанций до сих пор последовательно допускают ошибки 
в применении материальных и процессуальных норм, ко-
торые даже сейчас — спустя два года после денонсации — 
доходят до Верховного Суда РФ, который вынужден от-
менять такие решения и определения [20].

Отдельного внимания среди массива судебной прак-
тики заслуживает дело № 88–6430/2024 [21]. В нем суд 
кассационной инстанции отменил акты нижестоящих 
судов, которые по своему существу отражали описанную 
выше устоявшуюся позицию (в стаж включены только 
советские периоды), и направил дело на новое рассмо-
трение.

Из обстоятельств дела следует, что истица обратилась 
за назначением пенсии в России 30 января 2023 г. Одним 
из ее требований было включение в страховой стаж пе-
риода работы с 1 января по 1 декабря 1991 г. на территории 
Республики Узбекистан. Фонд и суды первой и апелляци-
онной инстанций отказали ей в этом. Суд кассационной 
инстанции, не согласившись с нижестоящими судами, 
между тем, указал следующее: положения нормы о стра-
ховом стаже [22, ст. 10] во взаимосвязи с положением 
о том, что уплата пенсионных взносов до 1 января 1991 г. 
приравнивается к уплате взносов в ПФР (ныне — СФР) 
сами по себе не устанавливают, что лицам, имеющим пе-
риоды работы на территории государств, с которыми нет 
соглашений в области пенсионного обеспечения, в стра-
ховой стаж должны включаться лишь периоды до 1 ян-
варя 1991 г.

Кассация признала правильным включение в стаж 
помимо периодов работы до 1 января 1991 г. также пе-
риоды до 1 января 1992 г. Этот отличающийся от общей 
практики вывод обоснован судом тем, что в спорный пе-
риод (1991–1992 гг.) в области пенсионного обеспечения 
на замену советского закона [23] вводился в действие 
Закон РСФСР [24]: по отдельным вопросам — с 1 марта 
1991 г., а в остальной части — с 1 января 1992 г. При этом 
в соответствии с актом, разъясняющим вопросы вве-
дения последнего, указано, что до принятия соответ-
ствующего законодательного акта РСФСР применяются 
нормы бывшего СССР, покуда они не противоречат за-
конодательству РСФСР [25, п. 2]. Также суд в своей ар-
гументации сослался на решение Экономического Суда 
СНГ о толковании Соглашения СНГ 1992 г. [26], а также 
на то, что сам факт неуплаты взносов за спорный период 
не может являться основанием для невключения такого 
периода в страховой стаж со ссылкой на Постановление 
Конституционного Суда РФ [27].

К моменту написания настоящей работы новое рас-
смотрение по делу не состоялось, но из анализа после-
дующей судебной практики видно, что приведенный 
судом довод не нашел продолжения в актах других судов. 
Впрочем, даже если бы такое произошло, то такая по-
зиция, добавляющая лишь еще один год к страховому 
стажу, никоим образом не решила бы проблему концеп-
туально.

В заключение нам хочется отметить, что описанная 
в этой работе проблема не является фундаментальной 
проблемой права. Она возникла, по нашему мнению, 
механически — из-за особенностей процесса междуна-
родного правотворчества. Так, произошла денонсация, 
однако к ее моменту не были заключены желаемые за-
меняющие международные соглашения, что повлекло 
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за собой большое количество проблем и дел в судах. 
При этом, по нашему мнению, саму денонсацию нельзя 
было назвать ожидаемой, поскольку на момент ее совер-
шения не наблюдалось видимых причин для охлаждения 
отношений между Россией и СНГ, в том числе нельзя на-
звать в качестве таковой и активное развитие России 
в рамках ЕАЭС. Из правоприменительной практики 
видно, что споры на почве этой проблемы не утихают 

и спустя годы после денонсации, в том числе в высших 
судах, а сама практика все еще неоднородна, несмотря 
на наличие относительно устоявшейся позиции. По на-
шему мнению, выходом из сложившейся ситуации ви-
дится интенсификация международного правотворчества 
между Россией и обозначенными странами в заключении 
двусторонних соглашений в области пенсионного обес-
печения.
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фон Штейна в развитие немецкого политического либерализма. Она рассматривает их философские и политиче-
ские взгляды, сопоставляя их подходы к ключевым вопросам, таким как свобода личности, роль государства, место 
гражданского общества и пути достижения политического прогресса. Анализ включает в себя рассмотрение кон-
текста, в котором формировались их идеи, а также оценку их влияния на последующее развитие немецкой полити-
ческой мысли и практики. Особое внимание уделяется нюансам их либеральных концепций и различиям в их пони-
мании соотношения индивидуальной свободы и государственного вмешательства.
Ключевые слова: Гумбольдт, немецкий либерализм, либеральное общество, глубокое влияние, основы свободы, госу-
дарственное вмешательство, дальнейшее развитие, модернизация, романтическая философия, идея, Германия либе-
рализм, Штейн, либеральные реформы.

Немецкий либерализм XIX века представлял собой 
уникальное явление, отличающееся от своих запад-

ноевропейских аналогов. Его формирование происходило 
в условиях политической фрагментации Германии, отсут-
ствия единого национального государства и под сильным 
влиянием романтической философии. В этой сложной 
обстановке Вильгельм фон Гумбольдт и Генрих Фридрих 
Карл фон Штейн, несмотря на различия в своих подходах, 
сыграли важнейшую роль в создании фундамента не-
мецкой либеральной традиции, определив её основные 
характеристики и задав вектор дальнейшего развития. 
Их идеи, порой противоречивые, позволяют понять слож-
ность и неоднородность немецкого пути к либеральному 
обществу.

Романтическая философия, оказавшая глубокое 
влияние на немецкую культуру и политическую мысль, 
имела как положительные, так и отрицательные послед-
ствия для развития либерализма. С одной стороны, она 
подчеркивала важность индивидуальности и свободы, 
но с другой — способствовала росту национализма 
и идеализации традиционных ценностей, что часто при-
водило к конфликту с либеральными идеалами.

Опыт развития немецкого либерализма подчеркивает 
существование «особенного пути» (Sonderweg) Германии, 
отличавшегося от развития других западноевропейских 
стран. Этот особый путь был связан с конкретными ис-
торическими условиями и культурологическими особен-

ностями Германии, а также с парадоксальными послед-
ствиями процесса модернизации.

Либерализм как саморазвитие и этическая основа сво-
боды. Гумбольдт, выдающийся философ, лингвист и го-
сударственный деятель, не был профессиональным по-
литиком в современном понимании. Тем не менее, его 
философские концепции оказали глубокое влияние на не-
мецкий либерализм. Центральным элементом его поли-
тической философии является идея человеческого само-
развития (Selbstentfaltung). Свобода, согласно Гумбольдту, 
не просто отсутствие внешних ограничений, но возмож-
ность для человека реализовать свой потенциал, развить 
свои способности и достичь самореализации. Эта идея 
лежала в основе его критики чрезмерного государствен-
ного вмешательства. Государство, по его мнению, должно 
ограничивать свою деятельность минимумом, необхо-
димым для обеспечения безопасности и порядка, пре-
доставляя индивидам максимальную свободу для само-
определения. Его трактат «Идеи к попытке определить 
границы действия государства» является классическим 
выражением этой позиции. Он отстаивал свободу слова, 
печати, собраний и вероисповедания, считая их неотъ-
емлемыми условиями человеческого развития. Однако 
Гумбольдт не предлагал детальной модели политического 
устройства, концентрируясь больше на этических основа-
ниях свободы, чем на конкретных политических инсти-
тутах. Его либерализм, следовательно, представляет собой 
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25 скорее этико-философскую позицию, чем четко сформу-
лированную политическую программу.

Либерализм как реформаторская практика и государ-
ственное воздействие. В отличие от Гумбольдта, Штейн 
был активным политическим деятелем, принявшим не-
посредственное участие в реформах Пруссии в начале 
XIX века. Его вклад в развитие немецкого либерализма 
заключается прежде всего в практической реализации 
либеральных идей посредством реформирования госу-
дарственного аппарата и социальной структуры. Он вы-
ступал за ограничение монархической власти, введение 
конституционных ограничений и создание представи-
тельных органов власти. Его реформы были направлены 
на модернизацию Пруссии, укрепление гражданского об-
щества и создание условий для экономического развития. 
Он провёл реформы в области земельной собственности, 
местного самоуправления и юстиции, способствовавшие 
развитию капитализма и расширению гражданских прав. 
Штейн признавал необходимость государственного вме-
шательства для достижения социально-экономического 
прогресса, отказываясь от крайнего либерального инди-
видуализма. Его подход можно охарактеризовать как «ли-
берализм сверху», где государство играет активную роль 
в инициировании и проведении реформ, направленных 
на создание более свободного и прогрессивного общества.

Реформы Штейна, хотя и были направлены на со-
здание более либерального общества, привели к непред-
сказуемым последствиям. Ускоренная модернизация 
породила новые социальные проблемы, такие как рост 
социального неравенства, урбанизация и социальные 
конфликты. Либеральные реформы стали одновременно 
стимулом прогресса и источником новых противоречий, 

что привело к разочарованию в либеральных идеалах 
и возникновению консервативных и националистиче-
ских движений.

Разные пути к либеральному обществу, Гумбольдт 
и Штейн, будучи важнейшими фигурами немецкого 
либерализма, представили две различные модели его 
реализации. Гумбольдт сосредоточился на этическом 
фундаменте свободы, отстаивая минимизацию государ-
ственного вмешательства. Штейн, напротив, видел в госу-
дарстве активного участника процесса реформирования 
общества, используя его как инструмент для достижения 
либеральных целей. Их разногласия отражают сложность 
и многогранность немецкого либерализма, в котором со-
четались как идеи крайнего индивидуализма, так и под-
ходы, предполагающие активное государственное уча-
стие в общественной жизни. Разнообразие их взглядов 
не указывает на противоречия в самой сущности либе-
рализма, а скорее подчеркивает разнообразные пути его 
достижения и реализации в конкретных исторических 
условиях.

Вклад Вильгельма фон Гумбольдта и Генриха Фридриха 
Карла фон Штейна в формирование немецкого полити-
ческого либерализма огромно и многоаспектно. Их идеи, 
несмотря на отличия, создали фундамент для дальней-
шего развития либеральной традиции в Германии. Их на-
следие продолжает быть предметом активных дискуссий 
и исследований, помогая понять сложную и многооб-
разную историю формирования либерального общества 
в Германии. Более того, изучение их взглядов позволяет 
проанализировать широкий спектр подходов к либера-
лизму и его реализации в разных исторических и поли-
тических контекстах.
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традиционного права, религиозных норм, конституций, общего права, континентального права и международного 
права на формирование правового поля Африки. Особое внимание уделяется существующим вызовам, включая не-
равенство доступа к правосудию, слабость судебной независимости, проблемы интеграции различных правовых си-
стем и влияние коррупции.
Ключевые слова: судебная система, система, деколонизация, правовая культура, ресурсное обеспечение, колониальное 
прошлое, серьезная проблема, африканские страны, судебная власть, правовая грамотность населения, независимость 
судей, коррупция, источники права.

Правовые ландшафты африканских стран представ-
ляют собой исключительное по своему разнооб-

разию и сложности явление. В отличие от относительно 
унифицированных правовых систем многих западных 
государств, африканские правовые системы являются 
результатом длительного исторического развития, отра-
жающего многообразие культур, традиций и политиче-
ских влияний. Колониальное прошлое оставило глубокий 
след, наложив на традиционные правовые структуры 
западные модели общего и континентального права. 
Процессы деколонизации и последующего государствен-
ного строительства привели к появлению новых консти-
туций и законодательных актов, но традиционное право 
и религиозные нормы продолжают играть важную роль 
в жизни многих африканских сообществ. В этом кон-
тексте понимание роли судов и источников права крити-
чески важно для оценки эффективности правовых систем 
и определения путей их дальнейшего развития.

Источники права в африканских странах характери-
зуются значительной сложностью и многослойностью. 
Их взаимодействие зачастую противоречиво и требует 
внимательного изучения.

Традиционное право. В обширных регионах Африки 
традиционное право, передающееся из поколения в по-
коление через устные традиции и обычаи, остаётся 
актуальным, особенно в  регулировании земельных 
отношений, семейных споров, наследственных прав и раз-
решении конфликтов на местном уровне. Это право часто 
не кодифицировано и интерпретируется традиционными 
лидерами и судебными органами, что может приводить 
к несогласованности в применении норм. Интеграция 
традиционного права в современные правовые системы 
представляет собой значительный вызов, требующий по-
иска баланса между сохранением культурного наследия 
и обеспечением единообразия и предсказуемости пра-
воприменения.

Религиозное право. Исламское право (шариат) в му-
сульманских странах Африки и каноническое право 
в христианских сообществах играют существенную роль 
в регулировании личных статусов, семейного права, на-

следства и других аспектов жизни. Взаимодействие ре-
лигиозного и светского права — это область постоянных 
дискуссий и правовых реформ, часто вызывающая споры 
и требующая тонкого баланса между религиозными сво-
бодами и принципами светского государства.

Законное право. Наследие британского колониа-
лизма привело к распространению системы общего права 
во многих африканских странах. Эта система ориенти-
рована на прецедентное право, где судебные решения 
играют ключевую роль в формировании правовой док-
трины. Однако, применение общего права часто стал-
кивается с необходимостью адаптации к местным усло-
виям и традициям.

Континентальное право. Во французских, португаль-
ских и других колониях правовые системы были осно-
ваны на континентальном праве, с его упором на коди-
фицированные законы и систематизированные правовые 
нормы. Эта система влияет на организацию законодатель-
ства, процессуальное право и структуру государствен-
ного управления.

Конституционное право. Конституции африкан-
ских стран играют центральную роль в определении ос-
новных правовых принципов, структуры государства, 
прав и свобод граждан. Однако, реализация конститу-
ционных положений часто зависит от политической воли 
и эффективности работы судебных органов.

Международное право. Международные договоры, 
конвенции и общепризнанные принципы международ-
ного права играют все более важную роль в регулиро-
вании отношений между африканскими странами и в за-
щите прав человека. Влияние международного права 
усиливается в контексте глобализации и интернациона-
лизации правовых отношений.

Судебная система в африканских странах выполняет 
ряд важнейших функций: разрешение споров, толкование 
права, контроль за соблюдением законов и защита прав 
граждан. Однако, эффективность судебной системы часто 
ограничена рядом факторов.

Независимость судей. Слабость судебной независи-
мости от исполнительной и законодательной власти яв-
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25 ляется серьезной проблемой. Политическое давление, 
коррупция и недостаток ресурсов могут препятство-
вать свободному и беспристрастному отправлению пра-
восудия.

Ресурсное обеспечение. Нехватка финансирования, 
персонала, современного оборудования и подготов-
ленных специалистов ограничивает доступность право-
судия и эффективность работы судов.

Коррупция в судебной системе — это серьёзная про-
блема, которая подрывает доверие к правосудию и пре-
пятствует справедливому разрешению споров.

Развитие правовой культуры, повышение правовой 
грамотности населения и уважение к судебной власти яв-
ляются важнейшими условиями для повышения эффек-
тивности работы судов.

Многие африканские граждане сталкиваются с зна-
чительными препятствиями в доступе к правосудию, 
включая высокие стоимости судебных процедур, геогра-
фическую удаленность судов и недостаток правовой по-
мощи.

Современные африканские правовые системы стоят 
перед рядом сложных вызовов. Гармонизация различных 
правовых систем. Создание единой и эффективной пра-
вовой системы требует гармонизации различных источ-
ников права — традиционного, религиозного, общего 
и континентального. Этот процесс должен учитывать 
культурные особенности и обеспечивать равновесие 
между традиционными ценностями и современными пра-
вовыми стандартами.

Укрепление независимости судебной власти. 
Реформирование судебной системы и укрепление неза-
висимости судей являются ключевыми задачами для обес-
печения верховенства права. Это требует независимости 
судей от политического влияния, прозрачности судебных 
процедур и эффективного механизма ответственности 
судей.

Борьба с коррупцией. Коррупция в судебной системе 
должна быть решительно искоренена через прозрачность 
судебных процедур, независимый контроль и жесткое на-
казание за коррупционные преступления. Необходимы 
широкие образовательные программы, направленные 
на повышение правовой грамотности населения и ува-
жение к закону.

Правовые системы африканских стран представляют 
собой динамичную и сложную систему, в которой взаи-
модействуют различные источники права и культурные 
традиции. Роль судов в этой системе ключевая, но их эф-
фективность зависит от множества факторов, включая 
независимость, ресурсное обеспечение, борьбу с кор-
рупцией и развитие правовой культуры. Решение су-
ществующих вызовов требует комплексного подхода, 
включающего правовые реформы, институциональное 
строительство, международное сотрудничество и ши-
рокое общественное участие. Будущее африканских пра-
вовых систем зависит от способности государств обес-
печить верховенство права и справедливость для всех 
граждан.
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