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На обложке изображен Арсений Александрович Кубряков 
(1985), доктор физико-математических наук, заместитель ди-
ректора по научной работе Федерального исследовательского 
центра «Морской гидрофизический институт РАН», лауреат 
премии Президента РФ в области науки и инноваций для мо-
лодых учёных за 2021 год.

Арсений Кубряков родился 13 апреля 1985 года в Севастополе.
Область научных интересов Арсения Кубрякова — океа-

нология. Его работа посвящена исследованию причин измен-
чивости характеристик морских экосистем и изучению ме-
ханизмов влияния физических факторов на биологические 
характеристики морской среды.

Арсений Александрович развил новые дистанционные ме-
тоды исследования динамики океана, в том числе адапти-
рованные для измерений с использованием беспилотных 
летательных аппаратов; на основе разработанных методов ис-
следовал механизмы формирования и изменчивости динами-
ческих процессов в океане на масштабах от сотен метров до 
сотен километров (на примере Черного, Норвежского, Карского 
и морей Восточной Арктики), изучал их влияние на распреде-
ление водной толщи океана по температуре и солености.

Кубрякова интересует также влияние атмосферных и гидро-
физических процессов (штормового воздействия, зимнего вы-
холаживания, межшельфового обмена вод, дрейфовых течений, 
условий освещенности, динамики опреснения морских вод) на 
развитие цветений фитопланктона, структуру и динамику фи-
топланктонных сообществ и биологические характеристики 
океана, определяемые оптическими методами.

Исследования Арсения Кубрякова позволяют существенно 
расширить фундаментальные представления о механизмах 
формирования течений, синоптических и мелкомасштабных 
вихрей, взаимодействия динамических процессов разных мас-
штабов, их влияния на структуру вод и тепло- массообмен в 
океане; они внесли значимый вклад в развитие физической океа-
нологии. Также результаты его работ позволяют прогнозировать 
последствия нефтяных разливов, определять источники загряз-
нений и суда-виновники аварий. Полученные результаты су-
щественно повлияли на развитие морской биологии в России и 
оказались востребованы в судоходстве, рыболовстве, добыче и 
транспортировке нефти.

Кубряков и его коллеги из Морского гидрофизического ин-
ститута РАН, основываясь на спутниковых оптических данных 
высокого разрешения Landsat-8, исследуют процесс обрушения 
волн, который в своей активной фазе образует белые барашки, 
видимые из космоса.

Обрушение поверхностных волн — физическое явление, ко-
торое играет важную роль в процессах, связанных с диссипа-
цией энергии морского волнения, газообменом между океаном 
и атмосферой. Кроме этого, обрушение волн вносит суще-
ственный вклад в сигналы, полученные при радиолокационном 
или оптическом зондировании океана из космоса. Их учет необ-

ходим для корректной интерпретации различных спутниковых 
измерений.

«Волны представляют угрозу для судоходства, нефтяных 
платформ, прибрежных структур. Чтобы понимать, какие риски 
существуют при строительстве берегоукрепительных соору-
жений и волнозащитных платформ, нужно знать, какие волны 
в этом районе действуют. Для этого используют методы мо-
делирования, которые основаны на знании баланса энергии 
волны. Основной приток энергии идет от ветра; дальше, в зави-
симости от интенсивности ветра, времени его действия и раз-
гона волны, растет энергия волн. Существуют факторы, которые 
влияют на энергию ослабления волны. Одним из важных таких 
факторов является обрушение волн. Когда крутизна волны до-
стигает определенного критического значения, волна обруши-
вается, происходит диссипация волновой энергии, и волны за-
тухают. Чтобы правильно моделировать волны, нужно знать, 
как идет накачка энергии и ее диссипация», — пояснил Арсений 
Александрович в интервью корреспонденту «Научной России» 
Олесе Фарберович.

Еще одна важная разработка Кубрякова и его коллег — новый 
спектральный метод автоматического выделения массовых цве-
тений потенциально токсичных цианобактерий в Черном море. 
Данный метод позволил получить ежедневные карты областей, 
покрытых этими опасными водорослями, изучить их основные 
источники и ареалы распространения, выявить основные физи-
ческие факторы, которые влияют на их развитие и угасание.

Из-за ряда факторов эти массовые цветения приводят к 
опасным последствиям для всей экосистемы. Подавляющее 
большинство данных водорослей токсично. При отмирании 
этих организмов в воду поступают анатоксины, которые губи-
тельно действуют на биоту, приводя к исчезновению некоторых 
видов водорослей, замору рыб и пр. Некоторые из них синтези-
руют циклические вещества, которые разрушают клетки печени.

Было выявлено, что в Черном море существует два основных 
источника цианобактерий — устье Дуная и Днепро-Бугский 
лиман. Цианобактерии могут распространяться от этих источ-
ников на сотни километров, достигая даже акваторий Крыма.

«В нашей работе мы показали, что разработанный метод 
спутниковой идентификации цианобактерий потенциально 
пригоден для любой акватории Мирового океана… Такая ра-
бота позволит выявить глобальные закономерности в развитии 
этих водорослей и определить новые места их обитания», — по-
яснил Арсений Кубряков в одном из интервью.

В 2021 году Арсению Александровичу Кубрякову прису-
ждена премия Президента РФ в области науки и инноваций для 
молодых учёных за достижения в исследовании динамики океа-
нических процессов и их воздействия на биологические харак-
теристики морских экосистем.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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В данной статье автор пытается обозначить права и обязанности пользователя в рамках договора коммерческой концессии.
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Говоря о субъективных правах и обязанностях пользователя 
по договору коммерческой концессии, следует отметить, 

что перечень его прав короче списка субъективных прав пра-
вообладателя.

В числе субъективных прав пользователя по договору ком-
мерческой концессии можно выделить следующие права, кор-
респондирующие обязанностям правообладателя:

— право требовать от правообладателя предоставления 
комплекса исключительных прав, указанного в  договоре, 
в полном объеме;

— право требовать проведения инструктажа для самого 
пользователя и его подчиненного персонала;

— право требовать обеспечения государственной реги-
страции в  части уплаты патентной пошлины и  подачи заяв-
ления в территориальный орган Роспатента;

— право требовать оказания постоянного технического 
и  консультативного содействия, включая содействие в  об-
учении и повышении квалификации работников;

— право предоставлять комплекс исключительных прав 
с письменного согласия правообладателя третьим лицам по до-
говору субконцессии (договором может быть предусмотрена 
и обязанность пользователя предоставить определенное коли-
чество субконцессий в силу абз. 7 ст. 1032 ГК РФ);

— право отказаться от договора при неисполнении право-
обладателем своих обязанностей;

— право требовать расторжения договора и  возмещения 
убытков при изменении коммерческого обозначения, входя-
щего в  комплекс исключительных прав, предоставленного по 
договору коммерческой концессии.

Как правило, права сторон корреспондируют их взаимным 
обязанностям. Правообладатель обязан осуществлять кон-
троль качества производимых товаров или оказываемых поль-
зователем услуг, однако трудно представить себе корреспон-
дирующее этой обязанности право пользователя требовать 

осуществления контроля качества за своей предприниматель-
ской деятельностью, поскольку в большей степени обязанность 
осуществлять контроль — диспозитивная, даже при наличии 
либо отсутствии такого условия в договоре коммерческой кон-
цессии. В  случае нарушения качества произведенного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги не представляется 
возможным сослаться на тот факт, что правообладатель во-
время не осуществил контроль качества за деятельностью поль-
зователя, поскольку в данном случае определяющим фактором 
будет вина самого пользователя в ненадлежащем исполнении 
договора коммерческой концессии в части несоответствия ка-
чества. На данный момент не обнаружено судебной практики, 
которая бы содержала другой вывод.

Среди субъективных прав пользователя можно также от-
метить его право на преимущественное заключение договора 
коммерческой концессии на новый срок по истечении срока 
действующего договора. В соответствии со ст. 1035 ГК РФ для 
приведения такого механизма в действие от пользователя тре-
буется надлежащее исполнение своих обязанностей в  течение 
всего срока договора. В  качестве гарантии реализации такого 
права законодатель установил для правообладателя срок в один 
год, в течение которого он, в случае отказа в пролонгации дого-
вора с добросовестным пользователем, не имеет права заключать 
договор коммерческой концессии на тех же условиях с другими 
пользователями. В случае нарушения годичного срока пользова-
тель может предъявить требование о переводе прав и обязанно-
стей по договору на себя и возмещения убытков, причиненных 
отказом возобновить с ним договор коммерческой концессии, 
или только возмещения таких убытков (п. 2 ст. 1035 ГК РФ). Если 
правообладатель меняет содержание и характер существенных 
условий, объем прав и обязанностей, то применение рассматри-
ваемой нормы о годичном сроке не представляется возможным. 
Причина этому заключается в том, что в таком случае будет от-
сутствовать весь перечень юридических фактов, который бы об-
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разовал собой определенный и  целостный состав нарушения. 
Здесь же следует отметить, что установленная законом возмож-
ность предъявления требования пользователя заключить новый 
договор с правообладателем, исходя из буквального толкования 
нормы, содержащейся в  ст.  1035 ГК РФ, с  учетом положений 
статьи 421 ГК РФ, не означает возможным заключение договора 
в принудительном порядке.

Обязанности пользователя по договору коммерческой кон-
цессии закреплены в ст. 1032 ГК РФ и направлены на обеспе-
чение соответствия качества производимых пользователем то-
варов (выполняемых работ, оказываемых услуг) стандартам 
качества аналогичных товаров (работ, услуг) правообладателя. 
Как было отмечено А. А. Ереминым, перечень обязанностей 
пользователя не носит «столь императивного исчерпывающего 
характера». С  этим нельзя не согласиться, поскольку в  абз.  1 
ст. 1032 ГК РФ содержится формулировка «с учетом характера 
и особенностей деятельности», соответственно установленные 
законом обязанности исполняются по договору сообразно 
тому, в какой сфере осуществляется предпринимательская дея-
тельность и в чем заключается осуществление такой деятель-
ности. В  литературе обязанности пользователя по договору 
коммерческой концессии разделяют на две категории: обязан-
ности в  отношении правообладателя и  обязанности в  отно-
шении потребителей.

К первой категории обязанностей пользователя относятся 
следующие обязанности:

— обязанность использовать предоставленный по дого-
вору коммерческой концессии комплекс исключительных прав 
только в  рамках предпринимательской деятельности и  ука-
занным в договоре образом. В этой связи необходимо сослаться 
на норму, содержащуюся в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, которая 
носит охранительный характер для всех результатов интеллек-
туальной деятельности и средств индивидуализации, квалифи-
цирующая использование результата интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации как незаконное. 
Соответственно, пользователю по договору коммерческой кон-
цессии могут быть применены меры, предусмотренные для 
других нарушителей исключительного права правообладателя 
на результат интеллектуальной деятельности или средство ин-
дивидуализации, в  частности выплата правообладателю ком-
пенсации за нарушение соответствующего права;

— обязанность уплатить правообладателю предусмо-
тренное договором вознаграждение в соответствии с согласо-
ванным способом;

— обязанность обеспечивать соответствие качества про-
изводимых им на основе договора товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, 
работ или услуг, производимых, выполняемых или ока-
зываемых непосредственно правообладателем. Соответ-
ственно, этой обязанности корреспондирует обязанность 
правообладателя по предоставлению технической и коммер-
ческой документации, инструктирования пользователя и его 
работников, без чего не представляется возможным испол-
нение указанной обязанности пользователем. Последствием 
нарушения данной обязанности может быть признано суще-
ственным и  послужить основанием для расторжения дого-
вора коммерческой концессии правообладателем в соответ-
ствии со ст. 450 ГК РФ;

— обязанность соблюдать инструкции и  указания право-
обладателя, направленные на обеспечение соответствия харак-
тера, способов и условий использования комплекса исключи-
тельных прав тому, как он используется правообладателем. Эти 
указания также могут относиться к внутреннему и внешнему 
оформлению коммерческих помещений, используемых пользо-
вателем при осуществлении предоставленных ему по договору 
прав;

— не разглашать секреты производства (ноу-хау) правооб-
ладателя и другую полученную от него конфиденциальную ком-
мерческую информацию;

— предоставить оговоренное количество субконцессий, 
если такая обязанность предусмотрена договором.

— информировать покупателей (заказчиков) наиболее оче-
видным для них способом о том, что он использует коммерче-
ское обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное 
средство индивидуализации в  силу договора коммерческой 
концессии.

Таким образом, обязанности пользователя по договору ком-
мерческой концессии отвечают целям заключения договора 
коммерческой концессии и носят императивный характер, од-
нако с  учетом характера и  особенностей предприниматель-
ской деятельности, осуществляемой пользователем в  рамках 
договора коммерческой концессии. Отдельные трудности воз-
никают при определении информации, подлежащей вклю-
чению в  список конфиденциальной, однако, представляется 
оптимальным урегулирование данного вопроса на этапе заклю-
чения договора коммерческой концессии: сторонам надлежит 
определить, какую информацию, передаваемую по договору, 
необходимо отнести к конфиденциальной.
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Правообладатель — коммерческая организация или ин-
дивидуальный предприниматель, обладающий ком-

плексом исключительных прав, который передается по дого-
вору коммерческой концессии пользователю для дальнейшего 
использования предпринимательской деятельности второго. 
Субъективные права правообладателя можно выделить в три 
категории:

— права, корреспондирующие обязанностям пользователя;
— тесно граничащие с диспозитивными обязанностями;
— права на изменения и прекращения договора коммерче-

ской концессии.
Из перечня обязанностей пользователя, установленного 

ст. 1032 ГК РФ, следует, что правообладатель в рамках договора 
коммерческой концессии имеет право требовать от пользователя:

— использования переданного по договору комплекса ис-
ключительных прав только в  рамках предусмотренной дого-
вором деятельности и указанным в договоре образом;

— обеспечения соответствия качества производимых поль-
зователем товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг ка-
честву аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, 
выполняемых или оказываемых непосредственно правооблада-
телем;

— соблюдения инструкций и  указания правообладателя, 
направленных на обеспечение соответствия характера, спо-
собов и  условий использования комплекса исключительных 
прав тому, как он используется правообладателем, в том числе 
указаний, касающихся внешнего и  внутреннего оформления 
коммерческих помещений, используемых пользователем при 
осуществлении предоставленных ему по договору прав;

— оказания покупателям (заказчикам) всех дополни-
тельных услуг, на которые они могли бы рассчитывать при по-
треблении товаров (услуг) непосредственно от правооблада-
теля;

— неразглашения секретов производства (ноу-хау) 
и  другой полученной от правообладателя конфиденциальной 
коммерческой информации;

— предоставления оговоренного количества субконцессий, 
если такая обязанность возложена на пользователя в соответ-
ствии с договором;

— информирования покупателей (заказчиков) наиболее 
очевидным для них (для покупателей (заказчиков)) способом 
о том, что использование комплекса исключительных прав осу-
ществляется на основании договора коммерческой концессии.

При неисполнении указанных обязанностей пользова-
телем, у  правообладателя возникают правопритязания, пред-
усмотренные в  рамках отказа от исполнения договора ком-

мерческой концессии. При этом, в соответствии с абз. 4 пп. 1.1 
п. 1 ст. 1037 ГК РФ правообладатель может реализовать право 
на односторонний отказ от исполнения договора коммерче-
ской концессии, если пользователь вопреки требованию пра-
вообладателя не устранил выявленное нарушение в разумный 
срок или совершил его повторно в течение одного года с даты 
направления первичного требования. При выявлении нару-
шений со стороны пользователя составляется протокол, ко-
торый подписывается обеими сторонами, согласовываются 
сроки устранения нарушений и  по результатам повторной 
проверки, осуществляемой правообладателем, при выяв-
лении факта повторного либо не устраненного нарушения 
правообладатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора и  право требовать применения к  пользо-
вателю штрафных санкций в рамках ст. 330 ГК РФ. Также сле-
дует указать, что в числе субъективных прав правообладателя 
также имеет особое значение право требовать уплаты возна-
граждения в  той форме, которая предусмотрена договором. 
В  случае неисполнения пользователем данного требования 
имеет право на судебное взыскание задолженности по дого-
вору коммерческой концессии и  применение к  пользователю 
штрафных санкций. Что касается субъективных прав право-
обладателя, тесно связанных с обязанностями, закрепленными 
в п. 2 ст. 1031 ГК РФ, то следует указать, что они могут быть 
трансформированы в обязанности посредством включения их 
в договор. Справедливо заметить, что правообладатель вправе 
решать, брать ли ему на себя обязательства в части обеспечения 
государственной регистрации предоставления права в рамках 
п. 2 ст. 1028 ГК РФ, а также оказания консультативной, техни-
ческой и  иной поддержке, контроля качества товаров (работ, 
услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользова-
телем. Вернее было бы даже говорить о субъективном праве на 
принятие правообладателем на себя указанных обязательств, 
но в чистом виде субъективными правами указанные действия 
являться не могут, поскольку становятся обязанностями право-
обладателя, если договором не предусмотрено иное.

Обязанности правообладателя закреплены в ст. 1031 ГК РФ. 
А. А. Ереминым выделяются две категории обязанностей пра-
вообладателя:

— императивные обязанности правообладателя, указанные 
в п. 1 ст. 1031 ГК РФ (обязанность передать пользователю тех-
ническую и коммерческую документацию и предоставить ин-
формацию, необходимую для осуществления прав, предостав-
ленных по договору; проинструктировать пользователя и  его 
работников по вопросам, связанным с  осуществлением этих 
прав)
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— диспозитивные обязанности правообладателя, ука-
занные в п. 2 ст. 1031 ГК РФ, которые могут быть возложены на 
правообладателя тогда и только тогда, когда иное не предусмо-
трено договором.

Также известна иная классификация обязанностей право-
обладателя, в  которой в  первую группу выделяются обязан-
ности, подлежащие обязательному исполнению в силу прямого 
указания закона, а  во вторую — обязанности, подлежащие ис-
полнению, если иное не установлено договором коммерческой 
концессии. Как можно заметить, приведенные классификации 
существенно не отличаются друг от друга, что может говорить об 
отсутствии дискуссии относительно оснований для доктриналь-
ного разделения обязанностей правообладателя по договору.

Представляется необходимым более подробно рассмотреть 
каждую обязанность правообладателя.

Фундаментальной обязанностью правообладателя явля-
ется обязанность по передаче пользователю технической и ком-
мерческой документации, предоставления иной информации, 
необходимой пользователю для осуществления прав, предо-
ставленных по договору. Следует отметить, что перечень доку-
ментации и  информации, которую необходимо предоставить 
по договору, является открытым ввиду невозможности пред-
усмотреть в законе специфику каждой сферы бизнеса. Следо-
вательно, и  формулировка «иная информация, необходимая 
пользователю» носит оценочный характер и  суд при разре-
шении отдельного спора из договора коммерческой концессии 
будет опираться на характер предпринимательской деятель-
ности, в рамках которой предоставлено право использования 
комплекса исключительных прав.

Диспозитивные обязанности правообладателя, как указы-
валось ранее, включают в  себя обязанность по обеспечению 

государственной регистрации предоставления права исполь-
зования комплекса исключительных прав в предприниматель-
ской деятельности пользователя, обязанность по оказанию 
технической и консультативной поддержки пользователя, обя-
занность по контролю качества товаров (работ, услуг), произ-
водимых (выполняемых, оказываемых) пользователем. Соот-
ветственно, в  таком случае обязанность по уплате патентной 
пошлины и подаче заявления возлагается на правообладателя. 
На практике чаще всего правообладатель — это крупная ком-
пания, обладающая достаточным валовым оборотом и геогра-
фией распространения товара (выполнения работ, оказания 
услуг), поэтому такая обязанность обычно предусматривается 
в договоре и им исполняется. Однако, если правообладатель — 
субъект малого или среднего предпринимательства, то скорее 
всего стороны будут согласовывать вопрос распределения фи-
нансового бремени по уплате патентной пошлины, так как 
пользователь тоже заинтересован в  юридически правильном 
оформлении отношений с правообладателем.

Не менее важной является и обязанность правообладателя 
по контролю качества продаваемого товара (оказываемых услуг, 
выполняемых работ), которая также связана с целью сторон по 
рассматриваемому договору. Контроль качества в большей сте-
пени необходим правообладателю для того, чтобы не допустить 
ситуаций, в которых он будет субсидиарно нести ответствен-
ность за действия пользователя в соответствии со ст. 1034 ГК 
РФ, а также для поддержания своей деловой репутации. Кон-
троль может осуществляться в  форме выездных проверок 
в  места осуществления предпринимательской деятельности 
пользователем, а также в форме предоставления отчетов поль-
зователем, которые могут выражаться, например, в предостав-
лении книги отзывов за определенный сторонами период.
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Актуальность данной темы обусловлена значимостью обес-
печения законности и  справедливости в  деятельности 

правоохранительных органов и судебной системы в условиях 
правового государства. Нарушения, связанные с  незаконным 
привлечением к уголовной ответственности и осуждением не-
виновных, не только подрывают доверие граждан к правовым 

институтам, но и наносят существенный вред отдельным гра-
жданам и  обществу в  целом. В  таких условиях крайне важно 
разработать эффективные правовые и институциональные ме-
ханизмы для защиты прав граждан, пострадавших от неправо-
мерных действий государственных органов, и для обеспечения 
ответственности виновных лиц.
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Целью настоящего исследования является анализ правовых 
механизмов возмещения вреда, причиненного незаконными 
действиями правоохранительных органов, а также выявление 
и  оценка мер, направленных на предотвращение таких нару-
шений и восстановление справедливости.

Объектом исследования являются нормы российского за-
конодательства, регулирующие ответственность за причи-
нение вреда гражданам неправомерными действиями долж-
ностных лиц правоохранительных органов, а  также практика 
применения этих норм в  судебной и  административной дея-
тельности. Внимание также уделяется анализу превентивных 
мер и механизмов восстановительной справедливости, которые 
могут способствовать снижению числа подобных нарушений 
и укреплению общественного доверия к правоохранительным 
органам и судебной системе.

Известно, что конституционной основой деятельности ука-
занных правоохранительных органов является строгое и  не-
укоснительное соблюдение законности, поэтому в  их дея-
тельности должны быть исключены случаи незаконного 
привлечения к  уголовной ответственности, осуждения неви-
новных и т. д.

В условиях правового государства правоохранительные ор-
ганы и суды играют ключевую роль в обеспечении законности 
и  справедливости. Однако их деятельность иногда сопрово-
ждается нарушениями, приводящими к  причинению вреда 
гражданам. В таких ситуациях возникает необходимость воз-
мещения ущерба, что порождает обязательства со стороны го-
сударства.

Порождение обязательств за причинение вреда регулиру-
ется Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК  РФ). 
В  частности, статья  1064 ГК РФ устанавливает общие поло-
жения об ответственности за вред, а  в  качестве круга ответ-
ственных лиц ст. 1069 ГК РФ определяет государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, их должностных лиц. 
Статья 1070 ГК РФ конкретизирует данный перечень, указывая 
в нем органы дознания, предварительного следствия, прокура-
туры и суда, и их должностные лица [1].

Так, вместо различных способов закрепить определенный 
состав незаконных действий и актов, В. Ф. Муравский в своем 
исследовании высказывается за ответственность за любые не-
законные действия со стороны должностных лиц [7, с. 203].

Установление исчерпывающего перечня случаев, в  ко-
торых Российская Федерация несет гражданско-правовую от-
ветственность независимо от вины правоохранительных и су-
дебных органов, Н. Р. Скобычкина считает необоснованным [8, 
с. 10]. Также она критикует распространение данной нормы на 
все незаконные действия органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда (ст. 133 УПК РФ), без учета ос-
новного критерия построения этих отношений [4, c. 142].

Кроме того, Федеральный закон «О  полиции» регули-
рует деятельность сотрудников правоохранительных органов 
и  предусматривает меры ответственности за превышение 
должностных полномочий и незаконные действия [3].

Необходимым условием государственной ответственности 
является исполнение должностным лицом своих служебных 
обязанностей во время причинения вреда гражданину. При-

чинение вреда должностным лицом в личной жизни или в си-
туациях, не связанных со служебной деятельностью, влечет на-
ступление его личной, персональной ответственности перед 
пострадавшим.

Причинение вреда неправомерными действиями со сто-
роны правоохранительных органов может выражаться в  не-
законных задержаниях и  арестах, что приводит к  серьезным 
последствиям, включая моральный ущерб, требующий соот-
ветствующей компенсации.

В таких случаях граждане имеют право на получение ком-
пенсации морального вреда от правоохранительных органов. 
Такая возможность предусмотрена Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Это мера, которая должна компенсировать 
не только причиненный ущерб, но и оказать психологическую 
помощь пострадавшему [5, с. 2].

Компенсация морального вреда может быть выплачена как 
в  добровольном порядке, так и  по решению суда. Она может 
включать в себя расходы на медицинское лечение, психологи-
ческую помощь, а также компенсацию за потерю доходов, свя-
занных с причиненным вредом [5, с. 3]. Срок исковой давности 
по требованиям о  компенсации морального вреда зависит от 
сроков исковой давности (обращения в  суд), установленных 
для защиты прав, нарушение которых причинило моральный 
вред.

Важно отметить, что компенсация морального вреда не яв-
ляется единственной мерой, которую можно применить в отно-
шении правоохранительных органов, если они причинили вред 
гражданам.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела могут 
применяться и другие меры, такие как дисциплинарное пресле-
дование правоохранителей или уголовное преследование.

Также применение чрезмерной силы сотрудниками право-
охранительных органов при проведении определенных про-
цедур может представлять собой значительное нарушение, 
которое может привести к физическим травмам или даже к ги-
бели граждан.

В силу части 3 статьи 37 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации, правом на применение необходимой обороны могут 
воспользоваться все граждане, невзирая на навыки и физиче-
ские возможности. Для рядового гражданина чрезмерное при-
чинение вреда при необходимой обороне влечет уголовное пре-
следование, согласно статьям ч. 1 ст. 108 УК РФ и ч. 1 ст. 114 УК 
РФ [6, с. 3]. Но для сотрудников правоохранительных структур, 
чьей служебной обязанностью является обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности, за причинение несоразмер-
ного вреда здоровью правонарушителю предусмотрено уго-
ловное наказание в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК РФ [2].

В условиях неизбежности некоторых человеческих ошибок 
и злоупотреблений важно акцентировать внимание на создании 
превентивных механизмов и  восстановительной справедли-
вости. Вместо концентрации исключительно на наказании ви-
новных и  возмещении ущерба пострадавшим, целесообразно 
внедрять меры, направленные на предотвращение таких инци-
дентов и восстановление справедливости.

При руководстве статьями 1069, 1070 и 1071 ГК РФ при опре-
делении ответчика за вред, причиненный незаконными дей-
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ствиями правоохранительных органов и суда, следует привле-
кать к участию Министерство финансов Российской Федерации 
в лице Главного управления федерального казначейства [1]. Од-
нако более действенным для потерпевшего будет предостав-
ление возможности привлекать в качестве ответчика именно те 
органы, которые допустили правонарушение, а не казну. Возме-
щение вреда должно осуществляться за счет средств того под-
разделения ОВД, чьи интересы представляет правонарушитель.

Анализ судебной практики подтверждает необходимость 
разрешения этого вопроса с целью защиты интересов не только 
пострадавших, но и государства, на которое возлагается обя-

занность возместить вред, причиненный его органами и  их 
должностными лицами.

Таким образом, проблема вреда, причиненного правоохра-
нительными органами, требует комплексного подхода, вклю-
чающего не только правовую защиту и компенсацию ущерба, 
но и  превентивные меры, направленные на повышение про-
зрачности и подотчетности действий правоохранительных ор-
ганов. Внедрение восстановительной справедливости, акцент 
на реабилитацию пострадавших и укрепление общественного 
доверия к правовым институтам должны стать основными на-
правлениями работы в данной области.
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На текущий момент времени в мире ИИ активно продол-
жает внедряется во все сферы человеческой деятельности, 

решает много задач и проблем. Цифровая трансформация, яв-
ляется одной из ключевых целей развития нашего государства, 
которые определил Президент РФ на период до 2030 года [2].

С каждым годом потребность в анализе больших объемов 
данных растет, и инвестиции в развитие машинного обучения 
только увеличивается, поэтому государство не может оста-
ваться в  стороне и  принимает меры по поддержке развития 
данной технологии, к примеру согласно дорожной карте Мин-
экономразвития до 2030 года будет выделено 24,6 млрд рублей, 
а в предыдущей дорожной карте Минцифры до 2024, планиро-

валось направить 56,8 млрд рублей бюджетных средств и 334 
млрд рублей внебюджетного финансирования. К 2030 году на 
развитие планируют привлечь 145,85 млрд рублей. Такие инве-
стиции ведут к значительному росту этих технологий, причем 
бюджетная сфера пытается не отставать от технологического 
прогресса и  многие ведомства активно внедряют ИИ для оп-
тимизации рутинных задач и аналитики, к примеру, такие ве-
домства как ФАС, ФНС, Росфинмониторинг, Минюст и прочие. 
Сфера применения ИИ будет все больше расширяться, в связи 
с  чем потребность в  ее комплексном регулировании будет 
расти. Мировая практика показывает, что меры к этому уже ак-
тивно применяются.
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Так же, согласно указу президента от 15 февраля 2024 года 
к 2030 году 80% сотрудников предприятий должны владеть на-
выками использования технологий ИИ, согласно изменениям 
в  действующую Национальную стратегию развития ИИ, так 
же в документе говорится, что на момент 2022 года подобными 
компетенциями владеют только 5% сотрудников [2].

Помимо использования технологий коммерческими орга-
низациями, применяется для автоматизации оказания услуг 
государственными органами. К примеру, в  судах Москвы ИИ 
встроен в справочный центр, как инструмент, с помощью кото-
рого сотрудники отвечают на телефонные обращения граждан 
и  предоставляют им информацию о  процессуальной стадии 
рассмотрения дела [3].

Искусственный интеллект может обрабатывать миллионы до-
кументов и в кратчайшие сроки анализировать тысячи объектов. 
При этом алгоритм выделяет те строения и участки, которые об-
ладают наибольшим риском правонарушения, и передает их для 
дальнейшей проработки ответственным сотрудникам.

Как итог, на выходе работники получают большой перечень 
необходимой для работы информации о  каждом нарушении. 
После этого назначаются и проводятся обследования, а также 
проверки на наличие или отсутствие правонарушений.

Использование искусственного интеллекта дает ряд пре-
имуществ, такие как:

1. Автоматизация процессов и задач.
2. Быстрая обработка данных и  реагирование на нару-

шения.
3. Повышение эффективности сотрудников.
Любой искусственный интеллект основывается на трех ба-

зовых методах:
1. Машинное обучение
2. Анализ данных
3. Обработка естественного языка
Интерес государства в развитии и использовании ИИ в раз-

личных сферах подтверждается и  объемом государственных 
закупок, связанных с ИИ. Статистика электронной площадки 
«Росэлторг» показала рост числа закупок в  2023 г.: на осно-
вании 44-ФЗ их количество увеличилось почти в 2,5 раза, а по 
223-ФЗ — более чем в 4 раза.

Не первый год ведется активная работа по цифровизации 
бюджетной сферы, в частности, ГИИС «Электронный бюджет», 
который создавался с 2011 года. С этого момента и началась ци-
фровизация бюджетной сферы, что положительно сказалось на 
управлении финансами в целом, а также стало проще отслежи-
вать поток государственных финансов и  нарушения бюджет-
ного законодательства в целом.

Государственные финансы — это совокупность экономиче-
ских отношений, возникающих в реальном денежном обороте 
по поводу формирования, распределения и использования цен-
трализованных фондов финансовых ресурсов. Управление го-
сударственными финансами включает в  себя планирование, 
финансирование, расходование фондов денежных средств, 
а также учет расходов и доходов, отчет и контроль за законным 
и рациональным использованием таких фондов [1].

Бюджетное законодательство — это совокупность законов 
и  нормативных актов, регулирующих формирование, распре-

деление и  использование государственных и  муниципальных 
бюджетов. Оно обеспечивает эффективное и  прозрачное 
управление государственными финансами [1].

Но с каждым годом объем информации в этих системах ра-
стет с геометрической прогрессией, то и расширяется штат со-
трудников, которые анализируют и структурируют эти данные 
и выдают определенное решение по выявленным нарушениям. 
Поэтому, чтобы массово не наращивать штат сотрудников в кон-
тролирующих организациях и при этом развивать текущую ин-
формационную систему многие компании вкладывают средства 
в интеграцию и развитие искусственного интеллекта, к примеру 
на платформе РОСЭЛТОРГ: выполнение работ по развитию го-
сударственной информационной системы (44-ФЗ). Информа-
ционная система управления данными в  распределенной вы-
числительной среде в части развития подсистемы «Платформа 
искусственный интеллект» в  2023–2024 гг. с  максимальной 
стоимостью 99 990 222,24  руб. Победителем закупки признан 
участник, предложивший стоимость контракта 76 500 000 руб.

В единой информационной системе (ЕИС) государственных 
закупок zakupki.gov.ru за 2023–2024 гг. обнаружены госзаказы 
на технологии ИИ со стоимостью контракта от 20 000 руб. до 
почти 2 900 000 000 руб.

В данной сфере искусственный интеллект может использо-
ваться для анализа бюджетных процессов и  исполнительной 
документации, а  это позволяет выявить ряд возможных на-
рушений законодательства, которые сформулированы в  Бюд-
жетном кодексе РФ:

1. Неисполнение закона (решения) о бюджете.
2. Нецелевое использование бюджетных средств.
3. Несвоевременное и неполное перечисление и зачисление 

бюджетных средств на счета бюджетополучателей.
4. Несвоевременное представление отчетов и др. сведений, 

связанных с исполнением бюджета.
5. Несвоевременное доведение до получателей бюджетных 

средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях и о лимитах 
бюджетных обязательств.

6. Несоответствие сводной бюджетной росписи закону (ре-
шению) о бюджете.

7. Несоответствие уведомлений о  бюджетных ассигнова-
ниях, уведомлений о лимитах бюджетных обязательств утвер-
жденным расходам и бюджетных росписи.

8. Несоблюдение обязательности зачисления доходов бюд-
жетов, доходов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов и иных поступлений в бюджетных систему РФ.

9. Несвоевременное исполнение платежных документов на 
перечисление средств, подлежащих зачислению на счета бюджета.

10. Несвоевременное представление проектов бюджетов 
и отчетов об исполнении бюджетов.

11. Финансирование расходов, не включенных в бюджетную 
роспись.

12. Нарушения при осуществлении закупок товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг для государственных и  муници-
пальных нужд.

13. Несоблюдение предельных размеров дефицитов бюд-
жетов, государственного или муниципального долга и расходов 
на обслуживание долга.
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Но прежде всего, стоит понимать, что для использования ИИ 
необходимо выполнить ряд работ с действующим нормативным 
массивом данных и для быстрой и качественной обработки все 
должно быть приведено в машиночитаемый вид. Так же, если 
мы хотим выстроить экспертную юридическую систему в сфере 
бюджетного законодательства, то необходимо большое количе-
ство итераций обучения и исключение негативного воздействия 
на обучение, что может привести к принятию неправильного ре-
шения. Сам процесс обучения, может занимать несколько лет. 
Согласно Кодексу, который был принят на 1 Международном 
форуме «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» 
в 2021 году. Были сформулированы следующие положения к ИИ:

1. Главный приоритет развития технологий ИИ в  защите 
интересов и прав людей и отдельного человека.

2. Необходимо осознавать ответственность при создании 
и использовании ИИ.

3. Ответственность за последствия применения СИИ 
всегда несет человек.

4. Технологии ИИ нужно применять по назначению и вне-
дрять там, где это принесёт пользу людям.

5. Интересы развития технологий ИИ выше интересов кон-
куренции.

6. Важна максимальная прозрачность и правдивость в ин-
формировании об уровне развития технологий ИИ, их возмож-
ностях и рисках.

Проанализировав данные в открытом доступе, можно от-
метить, что в настоящий момент ИИ все больше находит свое 
применение в юриспруденции, сфере финансового и бюджет-
ного контроля. Большинство информационных систем все 
больше внедряют ИИ для анализа, прогнозирования и  при-
нятия решений. Цифровизация многих процессов, приме-
нение современных технологий и  ускорение движения де-
нежных масс требуют от государства соответствующего 
реагирования на модернизацию и усиление финансового кон-
троля, чтобы контролирующие инстанции не были стопором 
развития экономики и не теряли своей контролирующей ком-
петенции.

Также это решает важный вопрос автоматизации кон-
трольных мероприятий, потому что эта работа передана в юрис-
дикцию ИИ, что ускоряет проведение этих процедур.
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В статье рассматривается проблема общественного контроля в деятельности органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации. Цель статьи — исследовать роль общественного контроля в повышении эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти в РФ, а также рассмотреть потенциал действующего законодательства в исследуемой сфере.
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The role of public control in the activities of executive power in Russian Federation

The article discusses the issue of public control over the activities of the executive authorities of the Russian Federation. The aim of the article is 
to explore the role of public control in enhancing the efficiency of the executive authorities in Russia, as well as to examine the potential of existing 
legislation in the studied area.

Keywords: public control, executive authority, access to information, civic consciousness, activists, corrupt schemes, information manipula-
tion, legal awareness, democracy.

Общественный контроль — это важный механизм, который 
играет существенную роль в поддержании прозрачности 

и  ответственности органов исполнительной власти в  Россий-
ской Федерации. Он подразумевает участие граждан, неправи-
тельственных организаций и других общественных активистов 
в мониторинге деятельности органов исполнительной власти, 
их решений и политики, а также в выявлении и пресечении кор-
рупционных схем.

Общественный контроль является конституционно-пра-
вовым институтом, составляющим важный элемент демо-
кратической модели общества, поскольку он способствует 
налаживанию взаимодействия между гражданами и  государ-
ственными структурами, а  также позволяет учесть интересы 
и потребности населения при принятии решений, касающихся 
фундаментальных сфер деятельности человека и общества.

Как отмечает в  своей диссертационной работе Е. В. Берд-
никова, общественный контроль должен рассматриваться, 
с  одной стороны, как превентивное организационно-инсти-
туциональное средство для противодействия нарушений в си-
стеме публичного управления (коррупция, нарушение прав 
и свобод, закрытость системы управления и т. д.), а с другой сто-
роны, как часть партиципаторной демократии, как неотъем-
лемый элемент механизма принятия публично-правовых ре-
шений в демократическом государстве. [6]

Общественный контроль дает возможность гражданам ак-
тивно участвовать в  процессе принятия решений, выражать 
свое мнение, рекомендовать предложения, а  также выявлять 
и  обнародовать нарушения, коррупцию и  другие недостатки 
в работе государственных органов. Благодаря этому механизму 
создается более ответственная и открытая система управления, 
в  которой осуществление власти подвержено критическому 
взгляду общественности.

Однако проблемы и  вызовы также сопутствуют практике 
общественного контроля. Некоторые органы исполнительной 
власти могут манипулировать информацией и  ограничивать 
доступ к ней, создавая преграды перед эффективным осущест-
влением гражданского контроля. Критически мыслящие акти-
висты также сталкиваются с преследованиями и запугиванием 
со стороны властных структур, особенно если они высказы-
ваются критически или раскрывают коррупционные схемы. 
Кроме того, недостаточная информированность и низкий уро-
вень гражданского сознания становятся вызовами для эффек-
тивного функционирования общественного контроля.

В свете данных проблем и вызовов становится ясно, что для 
дальнейшего развития общественного контроля в Российской 
Федерации необходимо принимать соответствующие меры. 
Усиление законодательной базы, повышение осведомленности 
граждан и борьба с коррупцией являются ключевыми задачами, 
которые помогут создать демократическое общество.

Чтобы достичь поставленных целей, необходимо продол-
жать развивать и совершенствовать механизмы общественного 
контроля, создавая благоприятные условия для широкого уча-
стия граждан в процессе принятия решений и  гарантируя их 
безопасность при выражении своих мнений и обнародовании 
информации. Только таким образом можно обеспечить пре-
одоление ограничений и  вызовов, с  которыми сталкиваются 
общественные организации, трудовые коллективы и граждане, 
осуществляющие общественный контроль в Российской Феде-
рации, и внести важный вклад в формирование более справед-
ливого и открытого общества.

Зачастую общественный контроль осуществляется в целях 
раскрытия коррупционных и  иных правонарушений со сто-
роны высокопоставленных деятелей государства. Граждане 
и  неправительственные организации играют важную роль 
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в выявлении злоупотреблений и незаконных действий данных 
лиц. Они могут использовать различные инструменты, такие 
как средства массовой информации, социальные сети, акти-
вистская деятельность и  правовые механизмы, чтобы при-
влекать внимание к  проблеме и  требовать справедливости 
в решении различного рода вопросов и привлечении к ответ-
ственности виновных лиц. Одним из примеров формирования 
общественной организации для противодействия коррупции 
может послужить Межрегиональная общественная органи-
зация «Комитет по противодействию коррупции и содействию 
общественной безопасности», основными задачами которой 
являются: противодействие коррупции, как опасному явлению, 
которое существенно замедляет экономический рост и  нега-
тивно влияет на социальное развитие государства, поддержка 
инициатив гражданского общества, государственных и  адми-
нистративный органов, направленных на созидание и оздоров-
ление общества; на продвижение идей гуманности и поддержку 
духовных ценностей общества, на создание благоприятного 
межэтнического и межконфессионального фона для общения 
между обычными гражданами нашей страны. [1].

Помимо гражданского общества, такие институты и  ор-
ганизации, как омбудсмены, правозащитные организации 
и аудиторы, также могут играть важную роль в обнаружении 
и предотвращении нарушений. Они часто имеют специализи-
рованных экспертов и  доступ к  информации, которая может 
быть полезна для выявления проблем и давления на государ-
ственные организации и должностных лиц.

Общественные слушания и  консультации помогают выра-
зить общественное мнение и голоса граждан. Эти механизмы 
предоставляют платформу для обмена мнениями и  идеями, 
а также позволяют широкой публике высказываться по важным 
вопросам. Это способствует прозрачности и открытости про-
цессов принятия решений и дает возможность гражданам при-
нимать активное участие в жизни своей страны и быть частью 
гражданского общества.

Общественный контроль является существенным фак-
тором для укрепления демократии, обеспечения ответствен-
ного управления и защиты прав граждан. Это процесс, который 
требует участия и  вовлеченности каждого члена общества. 
Чем лучше осуществляется общественный контроль, тем более 
справедливым, ответственным и эффективным становится го-
сударственное управление.

Важно понимать, что общественный контроль не является 
целью, а скорее средством для достижения более справедливого 
и  ответственного общества. Он помогает поддерживать рав-
новесие власти и гарантировать, что государственные органы 
служат интересам общества.

Нормы, которые регулируют общественный контроль в Рос-
сийской Федерации, предназначены для контроля за органами ис-
полнительной власти и  обеспечивают гражданам возможность 
выражать свое мнение, получать информацию о  деятельности 
этих органов и активно участвовать в процессе принятия решений.

Конституция Российской Федерации (далее — Консти-
туция РФ) гарантирует свободу выражения мнений и инфор-
мации [2], а  также право граждан на получение информации 
о деятельности органов исполнительной власти. Это означает, 

что граждане имеют право свободно выражать свои мысли 
и идеи, а также получать достоверную информацию о работе 
государственных органов. Это является одним из основных 
принципов демократического общества.

Федеральный закон «Об основах общественного контроля 
в  Российской Федерации» от 21.07.2014 №  212-ФЗ  [3] также 
предусматривает различные механизмы общественного кон-
троля, такие как общественные обсуждения, публичные слу-
шания и  гражданские инициативы. Эти инструменты позво-
ляют гражданам высказывать свое мнение, задавать вопросы, 
предлагать различного рода инициативы и принимать участие 
в принятии решений, касающихся важных общественных во-
просов. Таким образом, общественный контроль способствует 
укреплению демократии посредством включения граждан 
в процессы государственного управления.

В Российской Федерации существуют различные законода-
тельные акты, которые регулируют общественный контроль 
и обеспечивают доступ к информации и прозрачность деятель-
ности органов исполнительной власти. Одним из основных за-
конодательных актов, регулирующих доступ к  информации, 
является Федеральный закон «Об обеспечении доступа к  ин-
формации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» от 09.02.2009 №  8-ФЗ [4]. Он уста-
навливает право граждан на получение информации о  реше-
ниях, действиях и  общественности органов исполнительной 
власти. Закон определяет процедуру подачи запросов на ин-
формацию, сроки предоставления информации, порядок об-
жалования решений об отказе в предоставлении информации 
и другие вопросы, связанные с доступом к информации.

Кроме того, законодательство поддерживает гражданскую 
инициативу и  участие граждан в  разработке политики госу-
дарства. Например, Федеральный закон «О  государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 
№  79-ФЗ  [6], определяет механизмы взаимодействия государ-
ственных служащих с гражданами при разработке и реализации 
государственных программ и  проектов. Закон обеспечивает 
возможность граждан предлагать инициативы и  участвовать 
в дискуссиях по вопросам общественного значения.

Конкретные механизмы общественного контроля и  участия 
могут различаться в зависимости от области деятельности органов 
исполнительной власти и конкретных ситуаций. Однако, все зако-
нодательные нормы создают юридическую основу для активного 
участия граждан в жизни государства, обеспечивая прозрачность, 
доступность информации и участие в принятии решений.

Как было отмечено в исследовании Зубарева С. М. [7], развитие 
нормативной базы и  внедрение в  общественную контрольную 
деятельность новых, прежде всего информационно-коммуника-
тивных технологий расширяют возможности для реального уча-
стия в  общественной деятельности институтов гражданского 
общества и граждан. Реализацию права российских граждан на 
участие в общественном контроле обеспечивают также в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1) сайт regulation.gov.ru, специально созданный для разме-
щения информации о подготовке федеральными органами ис-
полнительной власти проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения;
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2) интернет-ресурс www.roi.ru — Российская общественная 
инициатива (РОИ) — для размещения общественных ини-
циатив граждан Российской Федерации и голосования по ним;

3) сайт vashkontrol.ru — для размещения отзывов граждан, 
по оценке качества государственных услуг.

Проанализировав всё вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что на современном этапе формирования общественного 
контроля за органами исполнительной власти в Российской Фе-
дерации существует ряд проблем и вызовов:

1. Ограничение доступа к информации. Некоторые органы 
исполнительной власти могут целенаправленно ограничивать 
доступ к информации или спекулировать ею. Это создает пре-
пятствия для эффективного осуществления общественного 
контроля, поскольку гражданам затруднительно получать не-
обходимую достоверную информацию о деятельности тех или 
иных государственных органов.

2. Преследования и  запугивание. Гражданские активисты 
и общественно-политические деятели, особенно те, кто высту-
пает с критическими мнениями и раскрывает коррупционные 
схемы, могут столкнуться с преследованиями и запугиванием 
со стороны властных структур. Это может включать угрозы, 
давление, юридические преследования или дискредитацию. 
Такие действия создают климат страха и подавления, которые 

тормозят эффективность общественного контроля и  свобод-
ного выражения мнений, что в свою очередь ставит под удар 
функционирование демократического государства.

3. Недостаточная информированность и  низкий уровень 
гражданского сознания. Для успешного осуществления обще-
ственного контроля важно, чтобы граждане были информи-
рованы и имели достаточное понимание о политической среде 
и  действиях государственных органов. Однако, низкий уро-
вень образования, ограниченный доступ к  образовательным 
ресурсам и недостаток гражданского сознания могут создавать 
вызовы для эффективного участия граждан в  осуществлении 
контроля. Без информированности и  осознания значимости 
своей роли, гражданам может быть сложнее вступить в диалог 
с органами власти и контролировать их деятельность.

Делая вывод из всего перечисленного, можно отметить, что 
обозначенные проблемы и вызовы требуют решений со стороны 
гражданского общества, правительственных органов и между-
народного сообщества для создания более благоприятной и от-
крытой среды для общественного контроля. Данные решения 
могут включать улучшение законодательных норм, защиту прав 
граждан на доступ к информации и содействие развитию гра-
жданского образования и  сознания. Только таким образом 
можно достичь более открытого и демократического общества.
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Правовое регулирование оказания платных медицинских 
услуг базируется на ГК РФ:

1) общие положения о  купле-продаже (ст. ст.  454–505). 
В  том числе речь идет непосредственно о  правилах договора 
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купли-продажи, о  правах покупателя по договору розничной 
купли-продажи на случай передачи товара ненадлежащего ка-
чества;

2) общие положения о подряде (ст. ст. 702–729);
3) бытовой подряд (ст. ст. 730–739) [1].
Также необходимо выделить Закон РФ от 07.02.1992 

№  2300–1 «О  защите прав потребителей», в  котором устанав-
ливаются правила, регламентирующие правоотношения между 
заказчиком и исполнителем. Отметим, что подлежат регулиро-
ванию только вопросы, не предусмотренные ГК РФ (например, 
ненадлежащее оказание услуг или неоказание их).

Обратим внимание, что граждане России при обращении 
в  медицинские учреждения и  заключении договора приобре-
тают статус потребителя. В вышеназванном законе под потреби-
телем признается гражданин, целью которого является приоб-
ретение или заказ товаров, работ, услуг для нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности. Опре-
деление позволяет утверждать, что каждый гражданин призна-
ется потребителем, если он заинтересован в условиях договора 
независимо от результата взаимодействия с медицинским учре-
ждением. Поскольку медицинские услуги являются нестандарт-
ными и обладают особой специфичностью, можно констатиро-
вать факт о невозможности наиболее полного регулирования 
Законом РФ «О защите прав потребителей» вопросов взаимо-
действия врача и пациента. Данный закон рассчитан в первую 
очередь на экономические отношения с участием потребителя.

В ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг ис-
полнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а за-
казчик обязуется оплатить их. Определение, предложенное 
в данной статье, ориентировано на раскрытие понятия услуги, 
нежели самого договора, что связано с его новизной. Под ме-
дицинской услугой понимается медицинское вмешательство, 
направленное на профилактику, диагностику и  лечение забо-
леваний, медицинскую реабилитацию и  самостоятельное за-
конченное значение. Под самостоятельным законченным 
значением следует понимать отсутствие потребности в продол-
жении медицинского вмешательства либо достижение постав-
ленной перед врачом цели, которая не влечет за собой продол-
жение лечения в любом другом его проявлении.

Обратим внимание также на ст.  428 ГК РФ, на основании 
которой можно констатировать, что создание единообразных 
форм заключения договора может явиться основанием для 
ограничения свободы пациента в части определения основных 
критериев договора. Гражданин (пациент) в  рамках данного 
договора является экономически слабой стороной, что поро-
ждает необходимость в  тщательной защите его прав. Также, 
с  учетом индивидуально определенных особенностей паци-
ентов, должны прописываться отдельные условия в  заклю-
чаемом договоре.

Научными деятелями отмечается необходимость в  приме-
нении принципа соразмерности, в соответствии с которым па-
циент, являясь получателем услуг, оказывается в неудобном по-
ложении, поскольку вынужден обращаться за особым статусом 
защиты своих прав [2, с. 55]. Статус договора оказывается огра-
ниченным своими рамками в связи с чем не обладает возмож-
ностью распространяться на иные отношения. Однако такой 
договор не может быть обременительным для исполнителя или 
получателя медицинской услуги или быть выгоден только опла-
чиваемому лицу.

Представленные недостатки в  законодательной деятель-
ности повлекли за собой изменения в федеральном законода-
тельстве. Так, были внесены изменения в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в  Российской Феде-
рации» от 21.11.2011 №  323-ФЗ, введены новые термины: ме-
дицинская помощь, медицинская услуга, медицинское вмеша-
тельство, диагностика, медицинская деятельность, заболевание 
и др. Нововведения повлекли за собой установившуюся единую 
правоприменительную практику, что было нереализуемо без 
общего терминологического аппарата. Благодаря законода-
тельно закрепленным терминам появилось четкое разграни-
чение между медицинским вмешательством и  медицинской 
услугой, что было необходимо в связи с быстро развивающейся 
экономикой в сфере оказания медицинских услуг.

Законодателем также была предпринята попытка разграни-
чить оказание медицинской помощи на бесплатные и платные 
услуги. Отметим, что в ст. ст. 83–85 ФЗ от 21.11.2011 №  323-ФЗ 
представлен список процедур и мероприятий, которые можно 
отнести к платным услугам. Так, согласно ст. 84 вышеупомяну-
того закона платные услуги могут оказываться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента 
в  неполном объеме или же, напротив, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи [3]. Кроме того, 
в статье конкретизируется, что нормы данного закона приме-
няются к отношениям, связанным с оказанием платных меди-
цинских услуг.

Акцентируем внимание также на определении Конституци-
онного Суда РФ, согласно которому «специфика отношений по 
оказанию медицинских услуг требует установления детальных 
правил, регламентирующих предоставление гражданам меди-
цинской помощи» [4].

Таким образом, исследование позволяет установить, что за-
конодательство, регулирующее отношения в  области здраво-
охранения характеризуется незавершенностью и несовершен-
ством, что связано с  отсутствием базового законодательства, 
определяющего основные направления развития здравоохра-
нения на этапе его становления. Вместе с тем правовое регули-
рование договора находится в состоянии разработанности, до-
статочной для защиты прав сторон.
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В статье проанализированы особенности мероприятий, проводимых для реализации избирательных прав граждан, признанных 
инвалидами. Обратила внимание на реализацию отдельных программ доступности жизнедеятельности маломобильных граждан. 
Сделала выводы о том, что граждане с ограниченными возможностями в настоящее время имеет полное право на реализацию своих 
законных интересов.
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Реализация и  улучшение всех сфер жизнедеятельности 
людей с  ограниченными возможностями, а  также инте-

грация их в жизнь общества является приоритетным направле-
нием государства. В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации «граждане Российской Федерации имеют право из-
бирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в ре-
ферендуме» [1].

Рассмотрим сначала важные понятия для статьи. Во-первых, 
«избирательное право», его рассматривают в  объективном 
и субъективном смысле. В субъективном смысле — это «право 
граждан избирать в ходе периодически проводимых выпоров 
органами государственной власти и органами местного само-
управления (выступать в  роли избирателей) и  быть избран-
ными в  названные органы (выступать в  роли выдвинутых 
и зарегистрированных кандидатов, избранных депутатов, вы-
борных должностных лиц)» [5, с. 18]. В объективном смысле — 
это «система исходящих от органов государства, местного само-
управления, избирательных комиссий, иных субъектов норм, 
содержащихся в актах избирательного законодательства (зако-
нодательства о выборах), закрепляющих и гарантирующих ин-
дивидуальные и коллективные избирательные права граждан, 
их правовой статус на выборах в целом, регулирующих обще-
ственные отношения, возникающие в  процессе подготовки 
и  проведения всех видов выборов (избирательный процесс), 
а также связанные с обеспечением выборов отношения, осуще-
ствляемые в межвыборный период» [5, с. 19].

Во-вторых, это понятие «выборов». В  Конституции РФ, 
а именно в ч. 3 ст. 3 выборы определяются как высшее непо-
средственное выражение власти народа [1].

Выборы — «форма прямого волеизъявления граждан, осу-
ществляемого в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, конституциями (уставами), 

законами субъектов Российской Федерации, уставами муници-
пальных образований в целях формирования органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления или наде-
ления полномочиями должностного лица» [3].

И в-третьих, понятие «инвалид» — «лицо, которое имеет на-
рушение здоровья со стойким расстройством функций орга-
низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость его социальной защиты» [2].

Так для реализации данного права Центральной избира-
тельной комиссией были разработаны рекомендации по обес-
печению избирательных прав граждан РФ являющимися ин-
валидами, при проведении выборов в  РФ  [4]. Немаловажно, 
что данные рекомендации могут быть использованы и в реали-
зации прав других маломобильных граждан (например, в отно-
шении пожилых людей).

В рекомендациях четко прописаны категории инвалидов, 
на которые должна ориентироваться избирательная комиссия 
при подготовке и проведении выборов, а также как она должна 
взаимодействовать с  избирателями. Отражены используемые 
понятия такие как: избиратель с  инвалидностью; маломо-
бильный избиратель; сурдопереводчик; тактильные указатели; 
тифлосредства; шрифт Брайля и т. д. [4].

Избирательная комиссия заранее составляет план меро-
приятий по обеспечению реализации прав инвалидов. Также 
назначают одного члена комиссии контролировать исполнения 
плана мероприятий.

Не все избиратели в силу недоверия хотят пользоваться си-
стемой электронного голосования через систему «Госуслуги». 
Для реализации права инвалидов по зрению на выборах 
2024  году в  Тверской области были напечатаны специальные 
бюллетени с трафаретами, которые представляют собой папку-
уголок с прорезями напротив фамилий кандидатов, на бланке 
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имеется специальная наклейка под фамилией каждого канди-
дата, с помощью которой, скользя по ней пальцем, избиратель 
ставит галочку в  необходимом окошке. Также избирательные 
участки были снабжены специальным оборудованием для про-
слушивания информации о кандидате. Перед кабинками и до 
них были разложены напольные тактильные направляющие. 
После того как избиратель сделал выбор, он мог самостоятельно 
подойти к урне и опустить в нее бюллетень.

Таким образом, Тверская область максимально реализовала 
избирательное право инвалидов по зрению. Бюллетень с трафа-
ретом и умная-кабинка были созданы также в Чите и Карачае-
во-Черкесии. Данный опыт должны перенимать все субъекты 
РФ, что поможет более полно и эффективно реализовать про-
грамму «Доступная среда», а также организовать и решить про-
блемы в межведомственном взаимодействии, так как субъекты, 
которые уже реализовали данное право на практике должны 
поделиться своим опытом организации с другими субъектами 
Российской Федерации.

Поскольку все социальные объекты, где базируются изби-
рательные участки, должны уже быть оснащены необходимой 
инфраструктурой для инвалидов с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата, организация осуществления из-
бирательного права не займет много времени и труда. Так для 
организации доступа могут быть привлечены волонтерские ор-
ганизации или волонтеры, которые помогут избирателю ори-
ентироваться в пространстве, а при необходимости зайти в ка-
бинку для голосования и выйти из нее.

Для обеспечения наиболее полной возможности участия ма-
ломобильного гражданина в выборах, избирательная комиссия 
может направить обращение совместно с паспортом маршрута 
(должен быть подписан инвалидом) избирателя в органы госу-
дарственной власти субъекта, органы социальной защиты, во-
лонтерские организации и общественные организации. После 

одобрения обращения будет выделен волонтер, который сопро-
водит инвалида-избирателя до избирательного участка и  об-
ратно домой [4].

В случаях если избиратель-инвалид не может сам в  силу 
своих физических возможностей заполнить бюллетень, то он 
имеет право воспользоваться помощью другого избирателя, 
но это не должен быть член избирательной комиссии или во-
лонтер. В  этом случае он должен устно уведомить избира-
тельную комиссию о  желании использовать помощь в  запол-
нении бюллетеня другого лица [4].

Создание памяток для избирателей тоже является важной 
частью реализации избирательного права. Они могут быть не 
только в электронном виде на сайте избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, но и  напечатаны для не-
зрячих людей шрифтом Брайля. Например, на сайте избира-
тельной комиссии Московской области в  памятке отражены 
основные гарантии реализации гражданами избирательного 
права, вопросы и  ответы. Отражены следующие вопросы: 
где и как можно узнать о дне, времени голосования; где изби-
ратель может узнать, внесли ли его в список избирателей; где 
можно принять участие в голосовании и так далее. Так же сайт 
оснащен версией для слабовидящих, что позволяет прослушать 
данную информацию.

Таким образом, мы рассмотрели только часть мероприятий, 
которые реализуют избирательные права инвалидов. Их реа-
лизация и усовершенствование значительно сузило круг про-
блем в данной сфере. Так, один из избирателей воспользовался 
своим правом и приехал на выборы на социальном такси, ко-
торое было оборудовано для маломобильных граждан с огра-
ничением опорно-двигательного аппарата. Реализация данных 
мероприятий приближает наше население к инклюзивному об-
ществу, где никто не будет себя чувствовать лишним, а будет 
принимать полноценное участие в жизнедеятельности.
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В статье проведен анализ и приведен практический пример актуальных проблем при изучении международной преступности 
и трансграничных преступлений, которые представляют собой серьезные вызовы для современной законодательной концепции 
в контексте глобализации. Научная статья исследует правовую природу этих преступлений, факторы, способствующие их рас-
пространению, а также перспективы для борьбы с ними. В статье рассматриваются международные механизмы правового сотруд-
ничества, а также необходимость разработки эффективных стратегий превентивных мер и наказания, чтобы противодейство-
вать угрозе трансграничной преступности.
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The article analyzes and provides a practical example of current problems in the study of international crime and cross-border crimes, which pose 
serious challenges to the modern legislative concept in the context of globalization. The scientific article explores the legal nature of these crimes, the fac-
tors contributing to their spread, as well as the prospects for combating them. The relevant article discusses international mechanisms of legal coopera-
tion, as well as the need to develop effective strategies for preventive measures and punishment in order to counteract the threat of cross-border crime.

Целью данной работы является концентрация внимания на-
учного сообщества на существующей проблеме как в пра-

вовом законодательстве, так и в социальном. В эпоху глобали-
зации и  цифровой связности международная преступность 
становится все более распространенной и сложной проблемой 
для правопорядка. Трансграничные преступления, такие как 
торговля наркотиками, контрабанда, киберпреступность и тер-
роризм, не знают границ и представляют угрозу для безопас-
ности общества. В  данной статье анализируются основные 
аспекты международной преступности и трансграничных пре-
ступлений, а также предлагаются пути их преодоления.

Природа и механизмы международной преступности

Международная преступность характеризуется тем, что пре-
ступные деяния совершаются в разных странах или пересекают 
границы, которые охватывают преступления, такие как орга-
низованная преступность, коррупция, незаконная миграция 
и торговля людьми. Факторы, способствующие международной 
преступности, включают в себя отсутствие координации между 
национальными правоохранительными органами, слабость за-
конодательства в некоторых странах, экономические и полити-
ческие факторы. Преступные группировки, занимающиеся ме-
ждународной преступностью, чаще всего оперируют в сетевой 
структуре, что делает их деятельность более сложной для вы-
явления и пресечения, также могут использовать сложные ме-
тоды транспортировки и  связи, такие как нелегальные сети 
передачи информации и транспортировки, чтобы обойти пра-
воохранительные органы.

Механизмы международной преступности — использо-
вание различных стратегий и  тактик для обхода местных за-
конов и  правоприменительных органов. Данные стратегии 
могут охватывать фальсификацию документов, коррупцию, ис-
пользование ложных компаний и финансовых структур для от-
мывания денег, а также вовлечение в легальные бизнесы для ма-
скировки незаконной деятельности.

Основными моментами международной преступности яв-
ляется международное сотрудничество правоохранительных 
органов. Для борьбы с этим явлением необходимо активное со-
трудничество между правоохранительными органами разных 
стран, обмен информацией и  координация операций, может 
быть осуществлено через международные договоры, согла-
шения и механизмы взаимной правовой помощи.

Следует отметить, что международная преступность часто 
связана с другими формами незаконной деятельности, такими 
как коррупция и  нарушения прав человека, соответственно 
борьба с международной преступностью требует комплексного 
подхода, который включает в себя не только укрепление пра-
воохранительных органов, но и  содействие в  решении соци-
альных экономических и политических проблем, которые спо-
собствуют распространению преступности.

Трансграничные преступления и их угрозы

Трансграничные преступления охватывают широкий 
спектр противоправных действий, которые преодолевают на-
циональные границы, включающие в  себя киберпреступ-
ность, контрабанду, незаконную торговлю оружием, терроризм 
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и  транснациональную коррупцию. Особенно такие преступ-
ления представляют серьезную угрозу для национальной без-
опасности, экономического развития и  социальной стабиль-
ности. Они указывают на серьезные угрозы для национальной 
и международной безопасности, поскольку могут создавать не-
предсказуемые последствия для стабильности правопорядка 
и  экономического развития. Трансграничные преступления 
могут также иметь широкие социальные и  геополитические 
последствия, включая угрозы для человеческой жизни, свобод 
и достоинства.

Одной из основных угроз трансграничных преступлений — 
способность проникать через юридические и физические гра-
ницы, что затрудняет их обнаружение, пресечение и  привле-
чение к ответственности. Соответственно создает вызовы для 
правоохранительных органов и  судебных систем, поскольку 
они должны оперировать в контексте международного сотруд-
ничества и соблюдения принципов юрисдикции.

Ещё одна угроза трансграничных преступлений — спо-
собность финансировать другие формы преступности и  фи-
нансовые потоки, которые могут подорвать финансовую ста-
бильность и  легальные экономические системы. Отмывание 
денег и  финансирование терроризма часто связаны с  транс-
граничной преступностью и могут представлять собой значи-
тельные угрозы для глобальной безопасности.

Борьба с трансграничными преступлениями требует усилен-
ного международного сотрудничества, обмена информацией 
и  опытом, а  также разработки эффективных международных 
нормативных инструментов. Международные договоры, со-
глашения и  механизмы взаимной правовой помощи играют 
ключевую роль в  этом процессе, обеспечивая основу для со-
трудничества между государствами в области борьбы с транс-
граничной преступностью.

Меры по урегулированию и международное правовое 
сотрудничество

Процессы развития информатизации содействуют более 
плодотворному государственному управлению. Однако инфор-
матизация не только вносит определенный вклад в прогресс об-
щества, но и порождает различные новые угрозы безопасности 
на национальном и  международном уровнях. Следовательно, 
необходимо совершенствовать международно-правовое регу-
лирование процессов в  области международного обмена ин-
формацией, обеспечения доступа к информации и обеспечения 
безопасности информации. Межгосударственные отношения 
в области обмена информацией находятся под действием норм 
и  принципов международного права, регулирующих разные 
стороны распространения информации на международном 
уровне.

Следует признать, что прогресс информационных комму-
никационных технологий создает новые возможности для раз-
вития преступности. Например, в Сальвадорской декларации 
о  комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: 
системы предупреждения преступности и  уголовного право-
судия в изменяющемся мире, принятой резолюцией 65/230 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 г., указывается, 

что развитие информационно-коммуникационных технологий 
и  расширение масштабов Интернета создают новые возмож-
ности для преступников и способствуют росту преступности 
(пункт 39). Данная декларация предлагает Комиссии по пред-
упреждению преступности и  уголовному правосудию рас-
смотреть вопрос о  созыве совещания межправительственной 
группы экспертов открытого состава для проведения всесто-
роннего исследования проблемы киберпреступности и  от-
ветных мер со стороны государств-членов, международного 
сообщества и частного сектора, включая обмен информацией 
о  национальном законодательстве, наилучших видах прак-
тики, технической помощи и международном сотрудничестве, 
с целью изучения возможных путей укрепления существующих 
и выработки предложений в отношении новых национальных 
и  международных правовых или других мер по противодей-
ствию киберпреступности (пункт 42). Признается также роль 
средств массовой информации в  сотрудничестве с  государ-
ствами по «более широкому просвещению по вопросам стан-
дартов и норм ООН в области предупреждения преступности 
и  уголовного правосудия и  более широкому ознакомлению 
с ними в целях создания культуры уважения принципа верхо-
венства права».

Несмотря на действующие международные соглашения 
в  сфере информатизации, международное право по многим 
вопросам не поспевает за теми задачами, которые возникают 
вследствие использования информационно-коммуникаци-
онных технологий. На указанные пробелы в  международном 
информационном праве отмечают многие специалисты утвер-
ждая, что правовая наука отстала от требований, которые вы-
двигают государства в  сфере информации, и  создавшееся 
положение может быть изменено только путем международно-
правового урегулирования.

Для эффективной борьбы с международной преступностью 
необходимо развивать международное правовое направление 
в целях сотрудничества, полагаю, что данное действие повлечет 
за собой обмен информацией между правоохранительными ор-
ганами разных стран, экстрадицию преступников, совместные 
расследования и преследование, а также разработку и ратифи-
кацию международных договоров и конвенций.

Предупредительные меры, наказание

За исключением международного сотрудничества, важно 
разрабатывать и  применять результативные профилактиче-
ские меры и наказание для предотвращения и пресечения ме-
ждународной преступности, а также разработка и применение 
эффективных профилактических мер и наказаний играют клю-
чевую роль в борьбе с международной преступностью, которое 
позволяет создать дополнительные барьеры для преступников, 
снизить их мотивацию и предоставить ясный сигнал о том, что 
такие деяния не будут терпеться и будут строго наказаны.

Для преодоления указанных проблем разработаны различные 
стратегии и механизмы, такие как международные договоры и со-
глашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью, создание 
международных правоохранительных органов, например Ин-
терпол, обмен информацией и опытом между странами.
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Хотелось бы подчеркнуть в  заключении, что стоит обра-
тить внимание на важность продолжения исследований в ука-
занной области для дальнейшего развития нашего понимания 
и решения возникающих проблем. Подводя итоги научного ис-
следования по теме «Международная преступность и трансгра-
ничные преступления», считаем, что они остаются серьезной 

угрозой для безопасности и стабильности в современном мире. 
Наиболее эффективная борьба с данными преступлениями тре-
бует глобального сотрудничества и развития международного 
уголовного законодательства. Взаимодействие и  развитие ра-
боты в соответствующим направлении позволит создать более 
безопасное и защищенное общество для всех народов мира.
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В повседневной жизни и научной практике взаимодействие 
между сознанием человека и  физическим миром счита-

ется само собой разумеющимся. Психическое состояние сильно 
влияет на поведение человека и определяет возможность при-
влечь субъекта к  ответственности и  возможность применить 
к нему меру наказания за совершенное деяние.

Основным смыслом института ограниченной вменяемости 
является индивидуальная уголовная ответственность, которая 
вытекает из содержания ч. 2 ст. 22 УК РФ, по которой психиче-
ские расстройства, не исключающие вменяемости:

— учитываются судом при назначении наказания;
— могут служить основанием для назначения принуди-

тельных мер медицинского характера.
Ограниченная вменяемость устанавливается судом на осно-

вании заключения комплексного судебно-психотерапевтиче-
ского исследования.

Так, в п. 3 ст. 196 УПК РФ указано, что назначение и произ-
водство экспертизы обязательно, если необходимо установить 
психическое или физическое состояние подозреваемого, обви-
няемого, когда возникает сомнение в его вменяемости.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 07.04.2011 г. №  6 «О практике применения судами принуди-
тельных мер медицинского характера» принятие решения о на-
значении принудительной меры медицинского характера суду 
надлежит мотивировать заключением эксперта о психическом 
состоянии лица, в отношении которого ведется производство.

Приведенные нормативные установления императивно обя-
зывают суд принимать медицинские критерии ограниченной 
вменяемости, подтверждая необходимость детерминирования 
судебных решений мнением специалистов [5].

Психические нарушения, которые не исключают вменяе-
мость, могут быть учтены судом как обстоятельство, смяг-
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чающее наказание. Также в  некоторых случаях это являются 
причиной назначения принудительных мер медицинского ха-
рактера [4].

Эти меры применяются вместе с наказанием при условиях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 97 УК РФ, и лишь в виде амбулатор-
ного принудительного наблюдения и лечения у психиатра (ч. 2 
ст. 99 УК РФ).

Практика применения ст. 22 УК РФ указывает на сохраня-
ющуюся актуальность вопросов уголовно-правового порядка 
учета психического расстройства, не исключающего вменяе-
мости. Среди таких вопросов необходимо выделить следующие.

Во-первых, отсутствие в ч. 2 ст. 22 УК РФ конкретных ука-
заний на смягчение наказания в  случае совершения преступ-
ления лицом под воздействием психического расстройства, не 
исключающего вменяемости, порождает противоречивую су-
дебную практику.

В качестве примера отсутствия единообразия в применении 
правил ст. 22 УК РФ можно привести Апелляционное опреде-
ление Верховного Суда РФ от 27.09.2018 г. №  38-АПУ18–5 по 
делу №  2–5/2018 [6].

Как указывается в  Определении, в  обжалуемом судебном 
акте учтено наличие у  осужденной психических расстройств, 
не исключающих вменяемость, поэтому наряду с наказанием, 
к осужденной Дегтяревой Е. Е. применена принудительная мера 
медицинского характера в виде принудительного наблюдения 
и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту 
отбывания лишения свободы.

Но лишь фактический учет указанных обстоятельств ока-
зался недостаточным для признания назначенного наказания 
справедливым и соответствующим закону.

Согласно заключению комиссии экспертов, проводивших 
комплексную стационарную психолого-психиатрическую су-
дебную экспертизу, у Дегтяревой Е. Е. после рождения ребенка 
отмечалась декомпенсация имеющегося у нее смешанного рас-
стройства личности, которая проявилась сниженным фоном 
настроения, астенической симптоматикой в  виде слабости 
и  раздражительности, что ограничивало способность Дегтя-
ревой Е. Е. в  полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить ими 
в период совершения преступления, предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица).

При наличии таких обстоятельств, судебной Коллегией Вер-
ховного Суда РФ обжалуемый Приговор был в части установ-
ления наказания изменен в сторону смягчения наказания.

Указанным судебным актом подтверждается первооче-
редная обязанность суда при рассмотрении каждого конкрет-
ного случая совершения преступления лицом с  психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости, установить, 
повлияло ли данное психическое расстройство на принятие 
и реализацию решения о преступном акте, и каково было его 
влияние.

Без учета этих обстоятельств было бы нецелесообразно счи-
тать состояние психического расстройства обстоятельством, 
смягчающим наказание [3].

Таким образом, следует в  форме постановления Пленума 
Верховного Суда РФ дать следующие разъяснения о назначении 

наказания в отношении лиц с психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости: «При оценке конкретного деяния, 
совершенного лицом с психическими отклонениями, не исклю-
чающими вменяемость, суды должны учитывать, имелась ли 
причинная связь между этими отклонениями и совершенным 
преступлением. Только в  случае установления данной при-
чинной связи судом может быть смягчено наказание».

Во-вторых, формулировка ч. 2 ст. 22 УК РФ приводит к неод-
нозначному толкованию возможности применения к осужден-
ному принудительных мер медицинского характера. Нередко 
в  правоприменении проводится аналогия с  невменяемостью, 
что обосновывает допустимость замены наказания принуди-
тельными мерами медицинского характера.

В качестве примера можно привести Постановление Орен-
бургского областного суда от 03.12.2018 г. №  4У-1789/2018 по 
делу №  44у-196/2018 [7].

В кассационной жалобе осужденный Инчиков А. В. выразил 
несогласие с  вынесенными в  отношении него судебными ак-
тами. Считает, что суд лишь формально учел сведения о нахо-
ждении на учете у врача-психиатра, что делает невозможным 
назначение в отношении него наказания и обуславливает при-
менение к нему принудительных мер медицинского характера 
(ст. ст. 443, 445, 446 УПК РФ).

Как указано судебной Коллегией, психическое состояние 
осужденного было проверено комплексной судебно-психиа-
трической экспертизой; установлена умственная отсталость 
легкой степени. Имеющийся у  Инчикова А. В. интеллекту-
альный дефект лишал его в  момент совершения преступных 
деяний и лишает в настоящее время способности в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
инкриминируемых действий и руководить ими (критерии ст. 22 
УК РФ).

Статья  22 УК РФ закрепляет уголовную ответственность 
лиц с психическими расстройствами, не исключающими вме-
няемость. Помимо наказания к осужденному могут быть при-
менены принудительные меры медицинского характера. Од-
нако экспертизой не установлена нуждаемость Инчикова А. В. 
в  применении к  нему принудительных мер медицинского ха-
рактера.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, доводы кас-
сационной жалобы о необходимости замены наказания прину-
дительными мерами медицинского характера судебной Колле-
гией были отклонены.

Указанным судебным актом подтверждается, что прину-
дительные меры медицинского характера относятся не к кри-
териям привлечения лица к  уголовной ответственности, 
а  относятся лишь к  дифференциации уголовно-правовых по-
следствий совершенного преступления.

На основании изложенного, для устранения разночтения 
при применении принудительных мер медицинского характера 
к  лицам с  психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости, ч. 2 ст. 22 УК РФ необходимо изложить в следу-
ющей редакции: «Психическое расстройство, не исключающее 
вменяемости, учитывается судом при назначении наказания, 
а также может служить основанием для назначения принуди-
тельных мер медицинского характера вместе с наказанием».
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Таким образом, в связи с недостаточной определенностью 
норм в  уголовном законодательстве, регулирующих привле-
чение к  уголовной ответственности лиц с  психическими рас-

стройствами, не исключающими вменяемости, для обеспечения 
единого правоприменения, необходимо дальнейшее совершен-
ствование указанных норм уголовного законодательства.
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Персональные данные как предмет преступления статьи 137 
Уголовного кодекса Российской Федерации

Сидоренко Софья Андреевна, студент магистратуры
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

В рамках данной статьи раскрываются основные правоприменительные проблемы квалификации персональных данных в каче-
стве предмета преступления по нарушению неприкосновенности частной жизни в соответствии с ч. 1 ст. 137 УК РФ. Автором де-
лается вывод, что существующий уголовно-правовой запрет в части незаконного собирания или распространения персональных 
данных не обеспечивает их полноценную уголовно-правовую защиту, ввиду исключения из предмета рассматриваемого преступления 
сведений однозначного идентифицирующего характера (косвенные персональные данные), общедоступных персональных данных 
и персональных данных, которые незаконно стали общедоступными в смысле регуляторного законодательства, а не охранительного.

Ключевые слова: персональные данные, уголовное право, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность, предмет 
преступления.

Personal data as the object of a crime under article 137  
of the Criminal Code of the Russian Federation

Sidorenko Sofya Andreevna, student master’s degree
Lomonosov Moscow State University

This article reveals the key law problems of personal data as the object of a crime in accordance with Part 1 of Article 137 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. The author concludes that the existing criminal law prohibition regarding the illegal collection or dissemination of personal data 
does not provide their full-fledged criminal legal protection, due to the exclusion of unambiguously identifying information (indirect personal data), 
publicly available personal data and personal data that illegally became publicly available in the sense of regulatory legislation, and not protective.

Keywords: personal data, criminal law, privacy, confidentiality, object of a crime.

В уголовном законодательстве РФ закреплено «монистиче-
ское» понимание защиты приватности, в  рамках которой 

не выделяется самостоятельная защита персональных данных. 
Во многих случаях персональные данные включаются в  кате-

горию сведений о частной жизни, составляющих личную либо 
семейную тайну, в соответствии с ч. 1 ст. 137 УК РФ. Данное 
преступление заключается в  незаконном собирании или рас-
пространении сведений о частной жизни лица, составляющих 
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его личную или семейную тайну, без его согласия либо распро-
странении этих сведений в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах массовой 
информации.

В законодательстве РФ закреплен широкий подход к пони-
манию персональных данных как любой информации, отно-
сящейся прямо или косвенно к определенному или определяе-
мому физическому лицу. Определение персональных данных 
в соответствии с ч. 1.1 ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (152-ФЗ) возможно разделить на следующие 
составляющие:

1. «Любая информация». Согласно п.  1 ст.  2 ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» от 27.07.2006 №  149-ФЗ (149-ФЗ) «информация — это 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их пред-
ставления». В  свою очередь понятие «сведений» в  законода-
тельстве не приводится, ввиду чего, пояснение юридического 
термина остается не завершенным. Таким образом, все пер-
сональные данные являются информацией, т. е. сведениями 
в  любой форме — это может быть аудио- или видеоформат, 
печатный или электронный документ, фото или отпечатки 
пальцев и даже подпись лица, но не вся информация о лице яв-
ляется персональными данными. Значение термина наполня-
ется с помощью судебной практики и разъяснений надзорных 
органов ввиду несовершенства определения;

2. «относящаяся прямо или косвенно». Такая информация 
позволяет либо идентифицировать субъекта, либо только допу-
скает такую возможность. Если в совокупности с другими дан-
ными наличествует возможность определить лицо, которому 
принадлежит информация — значит она носит косвенно иденти-
фицирующий характер и на этом основании является персональ-
ными данными. Как отмечает Европейский суд справедливости, 
«использование слова »косвенно« в  дефиниции персональных 
данных означает, что для квалификации информации в качестве 
персональных данных не обязательно, чтобы ее самой по себе 
было достаточно для идентификации индивида» [6]. Таким об-
разом, отсутствие прямой возможности идентификации субъ-
екта автоматически не нивелирует режим персональных данных 
применительно к рассматриваемым сведениям;

3. «к определенному или определяемому физическому 
лицу». Персональные данные могут относиться только 
к  физическому лицу (т. е. субъекту персональных данных). 
В  ст.  6 149-ФЗ закреплена категория «обладатель инфор-
мации», для которого устанавливается ряд полномочий, на-
пример, право «разрешать или ограничивать доступ к инфор-
мации, определять порядок и  условия такого доступа» и  т. д. 
Целью введения данной категории являлось создание аналогии 
с гражданскими категориями «собственник», «титульный вла-
делец», но с учетом особенностей информации как нематери-
ального объекта. Становится ли конкретное лицо обладателем 
информации должно решаться исходя из существа правоот-
ношений, связанных с  ее получением, передачей, производ-
ством и  распространением, наличие же у  лица доступа к  ин-
формации не означает, что оно становится ее обладателем [2]. 
Таким образом, только обладатель информации может уста-
навливать правовой режим защиты, что совпадает с уголовно-

правовым пониманием «обладателя» права на неприкосновен-
ность частной жизни [3], который имеет исключительное право 
определять какие именно сведения, имеющие отношение к его 
частной жизни, должны оставаться в тайне.

Таким образом, категория персональных данных является 
очень гибкой и под ней могут понимать любые сведения о че-
ловеке в  зависимости от контекста ситуации и  возможности, 
ввиду данного контекста, идентифицировать лицо. Как указы-
валось в одном из пояснительных докладов к Конвенции о за-
щите физических лиц при автоматизированной обработке пер-
сональных данных №  108, если данные позволяют выделить 
некоего индивида из множества лиц и  использовать в  отно-
шении него особую «индивидуализированную» модель взаимо-
действия — то такое лицо является определяемым, а соответ-
ствующая информация — его персональными данными [8].

Перейдем к  уголовно-правовому пониманию сведений 
о частной жизни лица.

Ни УК РФ, ни Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 25.12.2018 №  46 «О некоторых вопросах судебной прак-
тики по делам о преступлениях против конституционных прав 
и  свобод человека и  гражданина (статьи  137, 138, 138.1, 139, 
144.1, 145, 145.1 УК РФ)» (ППВС №  46) не дают определения све-
дений о частной жизни лица. Конституционный суд РФ указы-
вает, что в понятие «частная жизнь» включается та область жиз-
недеятельности, которая относится к отдельному лицу, касается 
только его и не подлежит контролю со стороны общества и го-
сударства, если носит непротивоправный характер [1]. К пред-
мету же ст. 137 УК РФ относятся только те сведения о частной 
жизни, которые составляют его личную или семейную тайну. 
Как справедливо указывает А. В. Серебренникова, понятие 
«тайна» используется законодателем для разграничения сте-
пени конфиденциальности информации [7, с. 40–52].

Так, согласно абз. 2 п. 2 ППВС №  46, не может повлечь уго-
ловную ответственность собирание или распространение све-
дений о частной жизни лица, ранее ставших общедоступными 
либо преданных огласке самим гражданином или по его воле. 
В данном случае встает вопрос о степени соответствия режима 
«общедоступности» сведений в  уголовно-правовом и  инфор-
мационно-правовом понимании.

В 152-ФЗ устанавливаются строгие требования для обра-
ботки персональных данных, которые раскрываются третьим 
лицам. Так, в соответствии с ст. 8, п. 5 ч. 2 ст. 10 152-ФЗ для обра-
ботки персональных данных в общедоступных источниках или 
для распространения специальной категории персональных 
данных требуется согласие субъекта в письменной форме. Еще 
одним режимом «общедоступности» персональных данных яв-
ляется режим персональных данных, разрешенных субъектом 
для распространения, для которого также в  соответствии со 
ст. 10.1 152-ФЗ требуется согласие.

Таким образом, режим «общедоступности» персональных 
данных по смыслу 152-ФЗ определяет не нахождение данных 
сведений в открытом доступе, например, в социальных сетях, 
а согласие субъекта персональных данных на такое размещение, 
которое легитимизирует обработку. Правоприменитель строит 
данную конструкцию на том основании, что без такого согласия 
невозможно доказать, что персональные данные опубликованы 
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по воле субъекта, а значит они обрабатываются незаконно и без 
согласия субъекта, то есть в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ.

Так, в одном из судебных дел указывается, что «говоря о пер-
сональных данных, сделанных субъектом персональных данных 
общедоступными, необходимы два условия: во-первых, пер-
сональные данные доступны неопределенному кругу лиц; 
во-вторых, персональные данные предоставлены непосред-
ственно самим субъектом. Без письменного согласия субъекта 
персональных данных не представляется возможным утвер-
ждать, что они предоставлены именно указанным субъектом» [5].

Стоит заметить, что для уголовно-правовой защиты в силу 
категории «тайны» достаточно оценить только первый при-
знак. Так, общедоступный характер сведений, составляющих 
личную тайну, заключается в том, что данные сведения так или 
иначе преданы огласке до совершения лицом любого из деяний, 
образующих объективную сторону нарушения неприкосновен-
ности частной жизни. При этом неважно, была ли «первона-
чальная» огласка таких сведений законной — информация уже 
стала достоянием общественности, и  дальнейшее ее распро-
странение нельзя признать преступным [3]. Таким образом, не-
возможна квалификация незаконного собирания либо распро-
странения персональных данных в случаях, когда такие данные 
стали общедоступными — даже если их обработка была начата 
в нарушение требований регуляторного законодательства, т. е. 
первоначальное раскрытие сведений было противоправным.

Таким образом, в области регуляторного законодательства 
доступность персональных данных неограниченному кругу 
лиц не легитимизирует их обработку альтернативно согласию, 
что противоречит пониманию «общедоступности» в уголовном 
праве, где важен сам факт открытого доступа, который нивели-
рует наличие прямого умысла субъекта на собирание или рас-
пространение сведений о частной жизни лица.

Безусловно, требование о «тайности» сведений частной жизни 
является логичным в рамках ст. 137 УК РФ и обуславливает на-
личие общественно опасности при незаконном собирании и рас-
пространении данных сведений. Однако при оценке аналогичных 
посягательств на персональные данные, за пределами уголовно-
правовой защиты могут находиться ситуации, в  которых лицо 
осуществляет собирание или распространение персональных 
данных, ранее незаконно распространенных третьими лицами.

Другой проблемой соотнесения персональных данных 
и предмета ч. 1 ст. 137 УК РФ является то, что состав преступ-
ления может быть исключен, когда сведения о частной жизни 
лица не позволяют данное лицо идентифицировать. Так, 

в одном из оправдательных приговоров указывалось: «при рас-
пространении лицо, о котором сообщаются те или иные све-
дения, должно быть индивидуально конкретизировано до сте-
пени его узнаваемости третьим лицом» [4].

Как было раскрыто выше, персональные данные могут 
идентифицировать субъекта прямо или косвенно. В  рамках 
последней категории персональные данные можно концепту-
ально разделить на идентифицирующие сведения, т. е. на со-
вокупность характеристик, по которым субъект может быть 
однозначно определен, и на иные обрабатываемые данные, ко-
торые относятся к субъекту, но по которым он не может быть 
однозначно идентифицирован. Ярким примером таких персо-
нальных данных являются обезличенные данные, которые при-
знаются в качестве косвенных персональных данных. Согласно 
Методическим рекомендациям от 13  декабря 2013 г. по при-
менению Приказа Роскомнадзора от 05.09.2013 г. №  996 обез-
личенными данными являются сведения, хранимые в инфор-
мационных системах в  электронном виде, принадлежность 
которых конкретному субъекту ПДн невозможно определить 
без дополнительной информации.

Важно понимать, что обезличенные данные остаются кос-
венными персональными данными, так как их анонимность не 
носит перманентный характер, а их свойство полноты подразу-
мевает сохранение всей информации о  субъектах. Кроме того, 
к ним может быть применимо де-обезличивание, т. е. соединение 
с  прямой идентифицирующей информацией, в  результате чего 
становится возможно снова определить их принадлежность кон-
кретному субъекту персональных данных. В рамках 152-ФЗ за опе-
ратором, обрабатывающим обезличенные данные, полностью со-
храняются все возложенные на него обязанности по обеспечению 
их конфиденциальности. Однако, имея ввиду приведенную выше 
судебную практику в отношении ч. 1 ст. 137 УК РФ, такие персо-
нальные данные находятся вне уголовно-правовой защиты, ввиду 
отсутствия достаточной степени идентификации лица без допол-
нительных сведений (то есть идентификаторов, отделяющихся от 
обрабатываемых данных в процессе обезличивания).

Таким образом, можно констатировать, что установленный 
запрет в рамках ч. 1 ст. 137 УК РФ в части незаконного соби-
рания или распространения персональных данных не обеспечи-
вает их полноценную уголовно-правовую защиту ввиду исклю-
чения из предмета рассматриваемого преступления косвенных 
персональных данных, общедоступных персональных данных 
и персональных данных, которые стали общедоступными в ре-
зультате незаконных по смыслу норм 152-ФЗ действий.
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Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, с использованием служебного положения

Сладков Александр Сергеевич, заместитель военного прокурора
Военная прокуратура Пермского гарнизона

Правоприменение на практике зачастую идет на полшага 
позади новелл законодателя.

Одной из самых динамичных отраслей законодательства 
в свете адаптации к реалиям является уголовное право, появ-
ление новых видов преступности, криминализация дополни-
тельных обстоятельств совершения тех или иных деяний (без-
действия), караемых уголовным законом.

Комплексная деятельность по сбору, обобщению, анализу 
и  оценке информации для подготовки предложений о  при-
нятии, изменении или признании утратившими силу (отмене) 
нормативных правовых актов — одна из обязанностей, возла-
гаемых на органы прокуратуры приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 23 июня 2011 г. №  180 «Об орга-
низации исполнения Указа Президента Российской Федерации 
»О мониторинге правоприменения в Российской Федерации».

В ходе осуществления надзорной деятельности и  участия 
в  судебных стадиях уголовного судопроизводства стал оче-
виден пробел в  правоприменительной практике при опреде-
лении состава преступлений, квалифицирующими призна-
ками которых является их совершение лицом с использованием 
своего служебного положения.

Федеральным законом от 01.07.2021 №  281-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» часть 3 
статей 222 и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее — УК РФ) претерпела значительные изменения и  до-
полнена пунктом «б», в соответствии с которым преступными 
считаются незаконные приобретение, передача, хранение, пе-
ревозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его 
основных частей и боеприпасов к нему (за исключением круп-
нокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей 
и  боеприпасов к  нему, гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия, его основных частей 
и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения, его основных частей и патронов к нему) (статья 222), 

а  также незаконные приобретение, передача, хранение, пе-
ревозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (статья 222.1), совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного положения. Этим же законом 
УК РФ дополнен статьей  222.2 — незаконные приобретение, 
передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение круп-
нокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей 
и боеприпасов к нему, где в квалифицированном составе также 
добавлен названный признак.

Вступившим в законную силу приговором Орджоникидзев-
ского районного суда г. Перми от 16.02.2022 (уголовное дело 
№  1–56/2022) за совершение преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 3 ст. 222 УК РФ, осужден специалист по учебной ме-
тодической работе местного отделения Общероссийской об-
щественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Сверд-
ловского района г. Перми Пермского края С.

Судом установлено, что С., исполняя в период с 26 мая по 
21 сентября 2021 г. обязанности специалиста по учебно-мето-
дической работе названного подразделения на стрельбище МО 
ООГО «ДОСААФ России» Свердловского района г. Перми «Ло-
синый лог», а также временно исполняя обязанности заведую-
щего складом оружия названного стрельбища (в период с 1 по 
21  сентября 2021 г.), совершил незаконные приобретение, но-
шение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию с ис-
пользованием своего служебного положения, собирая их с тер-
ритории стрельбища после проведения стрельб и сохраняя их 
в тайне от иных лиц в хозяйственном помещении стрельбища.

При расследовании уголовного дела и  его рассмотрении 
в суде у стороны государственного обвинения имелась посто-
янная проблема квалификации деяния с. в связи с отсутствием 
разъяснений о том, что именно необходимо понимать под ис-
пользованием лицом в данном случае своего служебного поло-
жения исходя из занимаемой им должности. При этом сторона 
защиты как в ходе досудебного производства, так и в суде до 
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удаления последнего в совещательную комнату настаивала на 
отсутствии в действиях с. квалифицирующего признака «с ис-
пользованием своего служебного положения», в том числе и по 
причине того, что с. не являлся по своей основной должности 
должностным лицом, лишь только временно исполняя обязан-
ности заведующего оружейным складом.

В связи со встречающимися проблемами квалификации 
деяний при совершении преступлений лицами с  использова-
нием своего служебного положения, необходимости отграни-
чения субъекта преступления от должностного лица (например, 
по ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ уголовному преследованию при 
совершении мошенничества, присвоения или растраты с  ис-
пользованием своего служебного положения подлежит только 
должностное лицо [1]) Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации в частных случаях разъясняет, что необходимо пони-
мать под использованием лицом своего служебного положения.

Так, например, о  квалифицирующем признаке осущест-
вления незаконного оборота оружия с  использованием слу-
жебного положения Пленум Верховного Суда РФ в пункте 15 
своего постановления от 12.03.2002 №  5 «О  судебной прак-
тике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обо-
роте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и  взрывных 
устройств» разъяснил, что под названным квалифицирующим 
признаком следует понимать действия лица, которое наделено 
служебными полномочиями, связанными с оборотом оружия, 
в частности его использованием, производством, учетом, хра-
нением, передачей, изъятием и т. д., а также лица, которому они 
выданы персонально и на определенное время для выполнения 
специальных обязанностей (часовым, полицейским, вахтером 
или инкассатором во время исполнения ими служебных обя-
занностей и т. п.).

То есть это лицо, выполнение трудовых функций которого 
связано с работой (действиями) с оружием и боеприпасами.

Аналогичные варианты совершения преступления с  ис-
пользованием своего служебного положения лицами, при этом 
не являющимися должностными лицами, а  только лишь ис-
пользующими свои трудовые (служебные) функции исходя 
из занимаемых должностей, предусмотрены также, например, 
при совершении действий по незаконному обороту наркоти-

ческих средств или психотропных веществ (пункт «в» части 2 
статьи  229 УК РФ, п.  23 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 15 июня 2006 г. №  14 «О судебной практике по делам 
о  преступлениях, связанных с  наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и  ядовитыми веще-
ствами»), неправомерном доступе к охраняемой законом ком-
пьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), бандитизме (ч. 3 
ст. 209 УК РФ, п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17 января 1997 г. №  1 «О практике применения судами зако-
нодательства об ответственности за бандитизм») и другие пре-
ступления. При этом в названных конкретных случаях Пленум 
Верховного Суда разъяснил, какими признаками должно обла-
дать лицо, совершившее уголовно-наказуемое деяние, для воз-
можности квалификации преступления с признаком «с исполь-
зованием служебного положения».

При этом действия лица, совершившего деяния, предусмо-
тренные п. «б» ч.  3 ст.  222 УК РФ (с  использованием своего 
служебного положения)<FootnoteStart:>аналогично для 
статей 222.1 и 222.2 УК РФ.<FootnoteEnd:> не описаны ни в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации, ни в разъяснительных 
актах правоприменителей.

Названный пробел не позволяет гарантированно применять 
диспозицию указанной статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации и  аргументированно оперировать положениями 
нормативно-правовых актов при уголовном преследовании 
и осуждении лиц, совершивших подобные деяния.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации по своему характеру является актом официального тол-
кования, обладающим нормативными свойствами, потому что 
содержит нормы права, т. е. правила применения для всех судов 
общей юрисдикции.

В этой связи с целью конкретизации понятия использования 
лицом своего служебного положения и отграничения случаев, 
когда при названных обстоятельствах виновный должен об-
ладать признаками должностного лица целесообразно нор-
мативным актом названной судебной инстанции определить 
конкретные признаки лица, использующего свое служебное 
положение при совершении деяний, связанных с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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Границы реализации конституционного принципа светского государства
Спирин Алексей Витальевич, студент магистратуры
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Статья посвящена исследованию границ реализации конституционного принципа светского государства в Российской Феде-
рации, который является предметом значительных правовых и общественных дискуссий. Принцип светского государства, закреп-
ленный в Конституции РФ, предусматривает отделение религиозных объединений от государственной власти, что обеспечивает 
независимость государства от религиозных доктрин и предотвращает вмешательство религиозных организаций в деятельность 
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государственных институтов. Однако на практике реализация этого принципа сталкивается с рядом сложностей и противо-
речий, связанных с активным участием религиозных объединений в общественной жизни и необходимостью их взаимодействия 
с государственными органами.
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Границы реализации конституционного принципа свет-
ского государства в Российской Федерации являются пред-

метом значительных правовых и  общественных дискуссий. 
Принцип светского государства, закрепленный в Конституции 
РФ, предполагает отделение религиозных объединений от го-
сударственной власти, что обеспечивает независимость госу-
дарства от религиозных доктрин и  исключает вмешательство 
религиозных организаций в деятельность государственных ин-
ститутов. Этот принцип направлен на обеспечение равенства 
всех религиозных и  нерелигиозных мировоззрений перед за-
коном и предотвращение дискриминации по признаку вероис-
поведания.

Однако, на практике, реализация этого принципа сталки-
вается с рядом сложностей и противоречий. С одной стороны, 
религиозные объединения активно участвуют в общественной 
жизни, выполняя важные социальные функции, такие как бла-
готворительность, образование и поддержка семейных ценно-
стей. Их участие в этих сферах часто требует взаимодействия 
с государственными органами, что может приводить к необхо-
димости согласования их статуса и прав в системе публичной 
власти.

С другой стороны, государственные органы, в  своей дея-
тельности по поддержанию общественного порядка и безопас-
ности, иногда привлекают религиозные организации к участию 
в  профилактических и  культурных программах. Это взаимо-
действие важно для реализации государственных программ, 
направленных на укрепление моральных основ общества 
и предотвращение экстремизма и радикализма, которые могут 
проявляться под религиозными лозунгами.

В таких условиях возникает вопрос о границах вмешатель-
ства государства в религиозную деятельность и участия рели-
гиозных объединений в государственной политике.

С. С. Савва приходит к  выводу, что «Конституционный 
принцип светского государства необходимо рассматривать в си-
стемной связи с  иными базовыми положениями действующей 
Конституции РФ: провозглашение России демократическим фе-
деративным правовым государством с республиканской формой 
правления (ч. 1 ст. 1); провозглашение положений о том, что че-
ловек, его права и  свободы являются высшей ценностью; при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина — обязанность государства (ст. 2); права и свободы человека 
и  гражданина признаются согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права (ч. 1 ст. 17); права и сво-

боды человека и гражданина являются непосредственно действу-
ющими (ст.  18); употребление термина »многонациональный 
народ« (преамбула, ч. 1 ст. 3); признание идеологического мно-
гообразия; никакая идеология не может устанавливаться в  ка-
честве государственной или обязательной (ч. 1, 2 ст. 13); запрет 
создания и деятельности общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и  нарушение целостности РФ, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных фор-
мирований, разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни (ч. 5 ст. 13); признание равенства всех перед 
законом и судом (ч. 1 ст. 19); гарантии каждому свободы совести, 
свободы вероисповедания (ст. 28)» [1].

С одной стороны, принцип светского государства можно 
рассматривать как нечто, отсекающее одно от другого — го-
сударство от религиозных объединений. Этот принцип пред-
полагает, что государственные институты и  религиозные ор-
ганизации функционируют независимо друг от друга, что 
обеспечивает их автономию и  исключает вмешательство го-
сударства в религиозные дела, а религиозных объединений — 
в государственные. Такое разграничение способствует предот-
вращению конфессиональной предвзятости в государственной 
политике и защите прав и свобод граждан, независимо от их ре-
лигиозных убеждений.

Вместе с тем, нельзя рассматривать данное отсечение как аб-
солютное. В  реальной жизни взаимодействие между государ-
ством и религиозными объединениями неизбежно и часто не-
обходимо для достижения общественного блага. Религиозные 
организации играют значительную роль в социальной и куль-
турной жизни общества, участвуют в благотворительности, об-
разовании, поддержке семейных ценностей и других социально 
значимых мероприятиях. Государство, в  свою очередь, может 
содействовать таким инициативам, обеспечивая правовые 
рамки и поддержку для их реализации. Такое взаимодействие 
должно строиться на принципах уважения, взаимопонимания 
и  строгого соблюдения законодательства, чтобы не нарушать 
принцип светскости и  обеспечивать равенство всех религи-
озных объединений перед законом.

Как представляется, граница между государством и религи-
озными объединениями в светском государстве действительно 
бывает трудно определить на практике, так как она не является 
абсолютно четкой и постоянной. Однако существуют опреде-
ленные критерии и принципы, которые помогают очертить эту 
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границу и  обеспечить баланс между автономией государства 
и религиозных организаций. Эти критерии и принципы можно 
рассмотреть в контексте нескольких ключевых аспектов.

Так, государство должно устанавливать правовые рамки, 
в которых религиозные объединения могут свободно функцио-
нировать, но при этом их деятельность не должна противоре-
чить законодательству и основным принципам конституцион-
ного строя. Законодательные акты должны четко определять, 
какие формы взаимодействия допустимы, а  какие нет, чтобы 
избежать нарушения принципа светскости.

Кроме того, государственные органы должны избегать 
любых форм конфессиональной предвзятости и  не должны 
предоставлять привилегии или дискриминировать какие-
либо религиозные объединения. Все религиозные органи-
зации должны быть равны перед законом, и их права и свободы 
должны уважаться и защищаться одинаково.

При этом, религиозные организации должны иметь право 
на автономное управление своими внутренними делами без 

вмешательства со стороны государства. Это включает вопросы 
вероучения, богослужебной практики, внутреннего устройства 
и дисциплины.

Взаимодействие государства и  религиозных объединений 
в  социальных и  культурных проектах должно строиться на 
принципах партнерства и  взаимного уважения. Государство 
может поддерживать социальные инициативы религиозных ор-
ганизаций, если они соответствуют общественным интересам 
и не нарушают принципа светскости.

Все формы взаимодействия между государством и религи-
озными объединениями должны быть прозрачными и подот-
четными обществу. Это необходимо для предотвращения зло-
употреблений и обеспечения общественного контроля.

Любые формы взаимодействия государства с  религиоз-
ными объединениями должны учитывать и защищать права че-
ловека, включая свободу совести и вероисповедания. Государ-
ство должно обеспечивать, чтобы деятельность религиозных 
организаций не нарушала права и свободы других граждан.
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Актуальность исследования обусловлена значимостью во-
просов регулирования взаимодействия религиозных объ-

единений и  органов государственной власти в  условиях со-
временного российского общества. В  Российской Федерации, 
как многонациональном и  многоконфессиональном государ-
стве, вопросы государственно-конфессиональных отношений 
имеют особую важность для поддержания социальной ста-
бильности, межконфессионального мира и  согласия. Консти-
туционные гарантии свободы совести и вероисповедания тре-
буют эффективного правового механизма, обеспечивающего 
реализацию этих прав и предотвращение их нарушения. В то 
же время, необходимо учитывать светский характер государ-
ства и необходимость предотвращения экстремизма и радика-
лизма, которые могут проявляться под религиозными лозун-

гами. Исследование направлено на выявление существующих 
проблем и  противоречий в  нормативно-правовом регулиро-
вании данной сферы, что позволит предложить пути их разре-
шения и повысить эффективность взаимодействия между ре-
лигиозными объединениями и  государственными органами. 
Актуальность данной темы также подтверждается увеличением 
количества религиозных организаций и  ростом их влияния 
в  общественной жизни, что требует постоянного совершен-
ствования правовых механизмов их взаимодействия с государ-
ством.

Как точно утверждает С. Е. Дробот «Религиозные объеди-
нения являются институтом гражданского общества, высту-
пают одним из элементов общественной власти и  обладают 
автономией, которая выражается в  принципе отделения ре-



«Молодой учёный»  .  № 20 (519)   .  Май 2024  г.426 Юриспруденция

лигиозных объединений от государства. В этой связи опреде-
ленной конституционно-правовой проблемой выступает со-
гласование положения религиозных объединений в  единой 
системе публичной власти с  принципом отделения религи-
озных объединений от государства» [1].

При этом, их автономия и принцип отделения от государ-
ства представляют собой фундаментальные конституционные 
принципы, которые обеспечивают независимость и  свободу 
религиозной деятельности. Этот принцип отделения основан 
на постулате светского характера государства, закрепленном 
в  Конституции Российской Федерации, и  направлен на пред-
отвращение вмешательства государства в  религиозные дела, 
а  также религиозных организаций в  деятельность государ-
ственных институтов.

Однако, в реальности взаимодействие религиозных объеди-
нений и  органов государственной власти часто сталкивается 
с  определенными конституционно-правовыми проблемами. 
Одна из ключевых проблем заключается в необходимости со-
гласования положения религиозных объединений в  единой 
системе публичной власти с  принципом их отделения от го-
сударства. Взаимодействие религиозных организаций с  го-
сударственными органами зачастую необходимо для реали-
зации различных социальных и культурных программ, а также 
для поддержания общественного порядка и безопасности. Это 
взаимодействие включает в  себя участие религиозных орга-
низаций в  общественных советах, консультативных органах, 
а также в мероприятиях, направленных на профилактику экс-
тремизма и поддержку общественных инициатив.

В рамках этих взаимодействий возникает ряд юридических 
и  административных вопросов, связанных с  разграничением 
компетенций и полномочий. Например, участие религиозных 
объединений в обсуждении и разработке нормативных актов, 
касающихся вопросов морали и  этики, может вызывать дис-
куссии о границах их влияния на государственную политику.

О. С. Рыбакова в  своем исследовании приходит к  выводу, 
что «по своему конституционно-правовому статусу религи-
озные объединения выступают формой объединения едино-
мышленников — приверженцев общего вероучения (граждан, 
иностранных граждан, лиц без гражданства), а  в  случае со-
здания религиозной организации наделяются правоспособ-
ностью юридического лица, что порождает соответствующие 
права и  обязанности. В  современных условиях религиозные 
объединения выступают важнейшими общественными инсти-
тутами по формированию духовно-нравственных ценностей 
российского общества, деятельность которых во многом де-
терминирована историческими традициями многовековой ис-
тории Российского государства» [2].

Государство в  своей деятельности также преследует цель 
формирования духовно-нравственных ценностей общества, 
поскольку они являются основой для устойчивого и гармонич-
ного развития нации. Исторически Россия всегда была мно-
гонациональным и  многоконфессиональным государством, 
где религиозные традиции играли значительную роль в  фор-
мировании общественных и культурных норм. Эти традиции 
продолжают оказывать влияние на современное общество, 
создавая основу для моральных и  этических ориентиров, ко-

торые необходимы для поддержания социальной стабильности 
и единства.

Взаимодействие религиозных объединений и  органов го-
сударственной власти становится неотъемлемым элементом 
этого процесса. Государство признает важность религиозных 
организаций как носителей духовно-нравственных ценно-
стей и партнеров в реализации социальных и культурных про-
грамм. Через сотрудничество с религиозными объединениями 
государство стремится обеспечить формирование правильных 
ценностных ориентиров, которые будут способствовать укреп-
лению моральных основ общества, предотвращению соци-
альных и духовных кризисов, а также воспитанию подрастаю-
щего поколения в духе уважения к культурным и религиозным 
традициям.

Одним из ключевых аспектов такого взаимодействия явля-
ется совместная работа по профилактике негативных явлений, 
таких как экстремизм, наркотическая зависимость и преступ-
ность среди молодежи. Религиозные объединения обладают 
значительным потенциалом для проведения воспитательной 
работы и оказания поддержки в кризисных ситуациях, что де-
лает их незаменимыми партнерами в социальной политике го-
сударства.

Кроме того, государство и  религиозные объединения со-
трудничают в  области образования и  культуры. Религиозные 
организации вносят вклад в  развитие культурного наследия, 
поддерживая традиции и обычаи, которые формируют нацио-
нальную идентичность. В образовательных учреждениях могут 
проводиться мероприятия и программы, направленные на ду-
ховное и нравственное воспитание молодежи, что способствует 
формированию у  них уважения к  историческому и  культур-
ному наследию страны.

Таким образом, взаимодействие религиозных объединений 
и органов государственной власти в Российской Федерации яв-
ляется необходимым элементом формирования и поддержания 
духовно-нравственных ценностей общества. Это взаимодей-
ствие базируется на признании важности исторических и куль-
турных традиций, которые составляют основу моральных 
и этических ориентиров нации. Государство, признавая рели-
гиозные объединения важнейшими общественными инсти-
тутами, стремится к  гармоничному сотрудничеству, которое 
направлено на решение социальных и культурных задач, пред-
отвращение экстремизма и других негативных явлений.

Совместная работа государства и  религиозных органи-
заций в реализации социальных программ, профилактике не-
гативных явлений среди молодежи и  поддержке культурного 
наследия способствует укреплению социальной стабильности 
и  единства общества. Взаимодействие в  сфере образования 
и  воспитания помогает формировать уважение к  историче-
скому и  культурному наследию страны, что, в  свою очередь, 
способствует воспитанию патриотизма и  гражданской ответ-
ственности у подрастающего поколения.

В итоге, для достижения указанных целей необходимо по-
стоянное совершенствование нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей отношения между государством и религиозными 
объединениями. Это позволит обеспечить баланс между свет-
ским характером государства и правами религиозных органи-
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заций, способствуя более эффективному решению задач, на-
правленных на духовное и нравственное развитие российского 
общества. Взаимодействие государства и религиозных объеди-

нений должно строиться на принципах уважения, взаимопони-
мания и сотрудничества, что будет способствовать общему бла-
гополучию и процветанию Российской Федерации.
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Камеральная налоговая проверка по налогу на добавленную стоимость.  
Выявление недействительной сделки как финансово-хозяйственной операции

Строганова Людмила Александровна, студент магистратуры
Тверской филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА

В статье отражено влияние гражданско-правового института недействительности сделки на ее налоговые последствия. Ис-
следовался вопрос налогообложения недействительной сделки как финансово-хозяйственной операции и понятия сделки. Прове-
дение налоговой проверки по налогу на добавленную стоимость (камеральная налоговая проверка), выявление недействительной 
сделки как финансово-хозяйственной операции магистрант акцентирует свое внимание на том, что камеральная налоговая про-
верка не только проводится для определения технических ошибок, но и концентрирует усилия проверяющих на выявлении недей-
ствительных сделок, приводящих к занижению налоговой базы. Недействительные сделки — сделки с использованием сомнительных 
контрагентов, подмена гражданско-правовых отношений — это, прежде всего, осознанный уход от уплаты налогов.

Ключевые слова: сделка, недействительная сделка, последствие, гражданско-правовой институт недействительности сделки, 
уплата налогов, налогообложение.

Налоговый контроль — это контроль налоговых органов 
за соблюдением налогового законодательства, за пра-

вильностью расчета, полной и своевременной уплатой налогов 
(сборов, страховых взносов) плательщиками и  налоговыми 
агентами (п. 1 ст. 82 НК РФ) [1].

Одним из элементов, определяющих налоговое администри-
рование, является внедрение тестирования по оценкам риска.

С введением в  эксплуатацию автоматизированной си-
стемы контроля АСК НДС-2 налоговая служба получила эф-
фективный инструмент проверки по НДС. Возросла «про-
зрачность» НДС, и  теперь инспекциям стало намного легче 
отслеживать всю цепочку сделок с  товарами, работами, услу-
гами — от производителя до ее конечного потребителя.

Есть определенные особенности: налоговые декларации 
по налогу на добавленную стоимость подаются только в элек-
тронном виде. Они проходят автоматизированную каме-
ральную налоговую проверку в  центрах обработки данных. 
По итогам проверки предприниматели, допустившие ошибки, 
получают требования о  представлении пояснений по кон-
трольным соотношениям или по расхождениям данных сче-
тов-фактур. На первом этапе выявляются типичные ошибки, 
допускаемые организациями или предпринимателями при 
формировании налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость. При выявлении расхождения формируется 
автоматически требование по контрольным соотношениям. 

Следующий этап — сопоставляют записи счетов-фактур по-
купателя и  продавца. Выявили расхождение, значит, автома-
тически формируется требование с протоколом расхождений. 
АСК НДС-2 позволяет сопоставлять данные счетов-фактур 
покупателя и продавца и выстраивать цепочки контрагентов 
в  целях выявления выгодоприобретателей налогового раз-
рыва.

В течение 10 календарных дней с момента получения декла-
рации по НДС налоговая инспекция оценивает ее по ряду кри-
териев. Об этом сказано в письме от 06.10.2020 N ЕД-20–15/129:

— к какому уровню риска относятся финансово-хозяй-
ственные операции налогоплательщика — к низкому, среднему 
либо неопределенному (для индивидуальных предпринима-
телей);

— ведение финансово-хозяйственной деятельности с  вы-
соким налоговым риском, связано с взаимодействием с недоб-
росовестными компаниями.

Данные о  подозрительных сделках налоговые органы по-
лучают как из собственных источников информации (данные 
проверок; сведения из специализированных баз данных ФНС, 
в  том числе АСК НДС-2; сообщения физических и  юридиче-
ских лиц; документы, полученные в результате проведения кон-
трольных мероприятий), так и  в  порядке взаимодействия от 
государственных органов и  организаций: суды, банки, Почта 
России, МВД и ФТС России.
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В качестве сомнительных сделок могут быть рассмотрены 
также: сделки по покупке и продаже ценных бумаг, услуги, ока-
занные иностранными компаниями, выплаты доходов ино-
странным учредителям, высокие доли процентов по займам, 
расчеты по договору (векселя, ценные бумаги), продолжи-
тельная отсрочка оплаты и отсутствие принятых мер по взы-
сканию долга, разнообразная номенклатура товаров (од-
новременная торговля бытовой техникой, автомобилями, 
продуктами питания, детскими товарами и т. п.).

Тестирование выше указанных критериев и  анализ по-
лученных данных в  совокупности подкрепляют доказатель-
ственную базу в рамках камерального налогового контроля, т. е. 
проведения текущих камеральных проверок.

Далее в соответствии с письмом ФНС от 06.10.2020 N ЕД-20–
15/129 проверяется:

— заявлялось ли возмещение НДС в квартале, предшеству-
ющем подаче декларации, и в случае, если об этом организация 
заявила, какое решение было принято налоговым органом. 
Особое внимание привлечет решение: возмещение, по которому 
составило более 70% от суммы НДС, заявлявшейся к возврату;

— к какому уровню риска относятся контрагенты орга-
низации. Проверяющие анализируют: более ли 80% вычетов 
по НДС от общей суммы заявленных вычетов приходится на 
контрагентов низкого, среднего либо неопределенного (инди-
видуальные предприниматели) уровней риска и  не менее ли 
50% суммы налоговых вычетов по НДС приходится на кон-
трагентов, указанных в налоговой декларации за предшеству-
ющий квартал. Далее ИФНС проверяет, не превышает ли сумма 
возмещения сумму уплаченного НДС за три года, предшеству-
ющих периоду сдачи декларации по НДС. По истечении одного 
месяца со дня представления декларации оценят организацию, 
ее представившую, на наличие либо отсутствие:

— ошибок, противоречий между сведениями, содержащи-
мися в представленных документах, либо несоответствии пред-
ставленных сведений данным, содержащимся в документах, ко-
торые есть у ИФНС;

— противоречий и  несоответствий данных об операциях 
в  налоговой декларации по НДС проверяемой организации 
и  в  декларациях ее партнеров. Если ИФНС обнаружит такие 
расхождения, она сделает вывод: о занижении НДС, подлежа-
щего уплате в  бюджет, либо о  завышении НДС, заявленного 
к вычету;

Помимо технических и типичных ошибок в декларациях по 
НДС присутствует такое явление, как «разрыв».

Расхождение или разрыв по НДС — это следствие несопо-
ставления в  АСК НДС-2 сведений об операции, отраженной 
в  декларации по НДС. Основными причинами образования 
расхождений по НДС являются:

— технические ошибки при заполнении декларации по 
НДС одной из сторон сделки. В таком случае расхождения ква-
лифицируются как технические;

— неправомерное применение вычетов по неподтвер-
жденным или несуществующим операциям (схемные расхо-
ждения).

Технические расхождения можно устранить путем внесения 
корректировок в данные налоговых деклараций.

Для устранения схемного расхождения нужно отказаться от 
проблемных вычетов и исключить из книги покупок операции 
с сомнительным контрагентом. В большинстве случаев итогом 
отказа от схемных вычетов является необходимость доплаты 
НДС в бюджет. Данного рода схемные расхождения принято на-
зывать простыми. Существует и  «сложное» расхождение. Оно 
образовано не в декларации самого плательщика НДС, а в де-
кларациях его поставщиков первого, второго и  последующих 
уровней. Если ФНС докажет, что поставщик не ведет реальную 
финансово-хозяйственную деятельность, а  создан исключи-
тельно для передачи так называемого разрывного НДС, органи-
зации потребуется уточнить свои налоговые обязательства.

Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки 
и противоречия в налоговой декларации либо выявлены несо-
ответствия сведений, представленных налогоплательщиком, 
сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налого-
вого органа и полученным им в ходе налогового контроля, об 
этом сообщается налогоплательщику с  требованием предста-
вить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести 
соответствующие исправления в  установленный срок (п.  3 
ст. 88 НК РФ) [1]. Применение данной процедуры является обя-
занностью налогового органа, а не только его правом (Письмо 
Минфина России от 15.01.2020 N03–02–08/1322).

Само по себе несоответствие сведений об операции не сви-
детельствует однозначно о нарушении законодательства о на-
логах и сборах именно проверяемым налогоплательщиком, а не 
его контрагентом.

Налоговый орган в ходе мероприятий налогового контроля 
может сделать вывод о занижении налоговой базы, если обна-
ружит несоответствия, например, на основании документов.

По данным бухгалтерской отчетности и  регистров можно 
выявить совершение операции, по которой не начислен НДС.

При выявлении таких фактов налоговый орган проверит их: 
запросит пояснения и дополнительные документы у налогопла-
тельщика, а также у других лиц. Если занижение налоговой базы 
будет подтверждено, то налогоплательщику грозит штраф.

Для проверки реальных договорных отношений и  статуса 
исполнения взаимных обязательств, что важно в целях соблю-
дения требований ст. 54.1 НК РФ [1], инспектор запрашивает 
договоры, акты сверок, акты о  зачете взаимных требований, 
расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, до-
веренности.

Названная статья 54.1 НК РФ устанавливает пределы осу-
ществления налогоплательщиком прав по исчислению нало-
говой базы и суммы налога, но не регулирует порядок прове-
дения камеральных налоговых проверок.

Из содержания данной нормы следует, что законодатель 
связывает возможность истребования дополнительных доку-
ментов и сведений с любым из двух условий:

— если это установлено ст. 88 НК РФ [1] (а не какой-либо 
иной статьей НК РФ);

— если документы подлежали представлению вместе с на-
логовой декларацией (то есть по умолчанию), но не были пред-
ставлены.

Введение в НК РФ ст. 54.1 не сопровождалось внесением по-
правок в ст. 88 НК РФ, расширяющих права налоговых органов 
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на истребование у  налогоплательщиков документов и  пояс-
нении в рамках камеральных проверок.

При проведении камеральной налоговой проверки по на-
логу на добавленную стоимость инспектор запрашивает доку-
менты по налоговым «разрывам», анализирует договоры и де-
лает выводы относительно недействительных сделок в рамках 
проверки конкретной декларации.

Критерии оценочных понятий «проявление (не проявление) 
должной осмотрительности и осторожности при выборе кон-
трагентов» в  НК РФ не предусмотрены, но могут быть выве-
дены из судебной практики разрешения налоговых споров 
и разъяснений Минфина и ФНС России. Единственным крите-
рием для оценки проявления должной осмотрительности явля-
ется реальность совершения заявленным налогоплательщиком 
контрагентов сделок и  операций, которые приводят к  полу-
чению налогоплательщиком налоговой выгоды.

Если по сделке искажен налоговый и  (или) бухгалтерский 
учет и  отражены нереальные хозяйственные операции, ко-
торые фактически не осуществлялись, уменьшить налог нельзя 
(п. 1 ст. 54.1 НК РФ) [1]. При этом, если спорная сделка, зачастую 
это недействительная сделка, имела место, инспекция пересчи-
тает налоговые обязательства, исходя из реального экономиче-
ского содержания операции, то есть так, как если бы налогопла-
тельщик не злоупотреблял правом (п. 2, разд. VI Письма ФНС 
России от 10.03.2021 №  БВ-4–7/3060@, Письмо ФНС России от 
10.10.2022 №  БВ-4–7/13450@).

При этом налоговая служба учитывает, что для налогопла-
тельщика не наступают негативные последствия за неправо-
мерные действия контрагентов второго, третьего и  последу-
ющих звеньев. Налогоплательщик должен проявлять должную 
осмотрительность при выборе контрагента, с которым он непо-
средственно вступает в  договорные отношения, обеспечивая, 
проверяя и подтверждая реальность исполнения обязательств 
по договору как своими силами, так и силами привлеченных им 
для этого третьих лиц.

Некоторые арбитражные суды поддерживают позицию на-
логовых органов в том, что налогоплательщик, заключая гра-
жданско-правовой договор для достижения коммерческих 
целей, должен также озаботиться тем, чтобы не был нарушен 
интерес государства в  получении средств в  бюджет. Другие 
суды, напротив, соглашаются с налогоплательщиками, заявля-
ющими, что они не вправе, не обязаны и не в состоянии кон-
тролировать исполнение налоговых обязанностей своими кон-
трагентами [2].

ФНС России ориентирует налогоплательщиков на проверку 
своих контрагентов, на отсутствие у них признаков, которые, по 
мнению налоговых органов, являются подозрительными. Нало-
гоплательщикам рекомендовалось не только проверять инфор-
мацию о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ, 
которую можно узнать на официальном сайте ФНС России 
(http://www.nalog.ru), но и  убеждаться в  том, что контрагент 
не зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации. ФНС 
также рекомендовала, налогоплательщику проверять фактиче-
скую дееспособность контрагента: устанавливать его фактиче-
ское местонахождение, а также местонахождение его складских, 
(или) производственных, (или) торговых площадей и т. д. [3].

Стоит отметить, что названные признаки не всегда означают 
недействительность сделок. Кроме того, сами признаки подо-
зрительности, размещенные на сайте ФНС России, не могут 
быть надежным критерием для вывода о рискованности потен-
циального контрагента.

Возвращаясь к  неправомерному применению вычетов по 
неподтвержденным или несуществующим операциям (схемные 
расхождения), правильным будет вспомнить, что же такое 
сделка.

Исходя из норм закона «сделками признаются действия гра-
ждан и юридических лиц, направленные на установление, из-
менение или прекращение гражданских прав и обязанностей» 
(ст.  153 ГК РФ)  [4]. То есть с  правовых позиций, сделки — 
это юридические факты, признаваемые правомерными дей-
ствиями, влекущими определенные юридические последствия 
для лиц, совершающих такие действия. При этом сделки не 
обязательно должны быть договорами (соглашениями двух 
или более лиц), закон признает также существование одно-
сторонних сделок, не являющихся договорами. Так, в силу п. 1 
ст. 154 ГК РФ сделки бывают как двух- или многосторонними 
(договоры), так и  односторонними, не являющимися догово-
рами [4].

Таким образом, для существования договора обязательно 
должен присутствовать основополагающий компонент — до-
стижение соглашения между контрагентами (п.  1 ст.  432 ГК 
РФ) [4]. В научной литературе обоснованно указывается на то, 
что «соглашение является атрибутом (т. е. неотъемлемым свой-
ством, признаком) любого договора, в то время как для сделок 
оно является всего лишь модусом (свойством, присущим 
сделкам лишь в некоторых их состояниях)» [5].

Как правило, недействительная сделка рассматривается, как 
сделка с пороком одного из условий действительности. Ученые 
справедливо полагают, что для возникновения правового ре-
зультата, на который она направлена, нужно, чтобы сделка «со-
ответствовала определенным требованиям, которые относятся 
к субъектам, ее совершающим, их воле и волеизъявлению, со-
держанию сделки и ее форме» [5].

При нарушении одного из выше названных требований 
сделка будет недействительной, то есть она не приводит к тем 
правовым последствиям, которые соответствуют ее содер-
жанию. Это значит, что обусловленные сделкой права и обязан-
ности не возникают, а наступают предусмотренные законода-
тельством правовые последствия, которые неблагоприятны для 
недобросовестных участников сделки и являются санкцией за 
допущенное нарушение.

В научной литературе рассматриваются различные точки 
зрения по вопросу соотношения воли (субъективного эле-
мента). Воля — детерминированное и мотивированное желание 
лица достичь поставленной цели. Содержание воли субъектов 
сделки формируется под влиянием социально-экономических 
факторов: извлечение прибыли, удовлетворение экономических 
потребностей. И волеизъявления (объективного элемента), во-
леизъявление — выражение воли лица вовне, благодаря кото-
рому она становится доступной восприятию других лиц. Одни 
авторы считают, что закон отдает предпочтение воле [6], другие 
утверждают, что предпочтение законом отдается волеизъяв-
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лению [6]. Третьи занимают позицию о единстве и равнознач-
ности воли и волеизъявления. Магистранту, с учетом законода-
тельства, представляется, что в сделке должно обеспечиваться 
единство, полное соответствие внутренней воли и волеизъяв-
ления, их равнозначность. Только в  этом случае сделка будет 
действительной.

В ходе камеральной налоговой проверки по НДС подверга-
ются анализу сделки, совершенные с целью, противной основам 
правопорядка и нравственности, поскольку они наиболее свя-
заны с налоговыми «разрывами».

Понятие сделки, совершенной с целью, заведомо противной 
основам правопорядка и  нравственности, является одним из 
самых неопределенных в  правоприменительной практике. 
В  ст.  169 ГК РФ использован термин «основы правопорядка 
и  нравственности», при этом не определен круг законов, со-
ставляющих основы правопорядка и условия применения не-
правового понятия «нравственность». Поэтому круг сделок, от-
носимых к таким сделкам, формируется судебной практикой.

До настоящего времени не выработано четких крите-
риев для отнесения сделок, к  нарушающим основы правопо-
рядка и нравственности. Одни ученые, считают, что непосред-
ственным объектом посягательства служат те законы, которые 
определяют основы правопорядка. Такую оценку, как правило, 
должны получить сделки, вступающие одновременно в проти-
воречие с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. 
В качестве примеров они называют действия, нарушающие на-
логовое законодательство, закрепляющее основы правового ре-
гулирования экономики страны [7].

По мнению других ученых, публичный характер интересов, 
нарушаемых недействительными сделками, позволяет гово-
рить о  них как о  сделках антиобщественных. Объективную 
сторону антиобщественных сделок составляют серьезные на-
рушения закона, подрывающие основы правопорядка и нрав-
ственности. При этом под основами правопорядка понимаются 
принципы права, его основные начала, выражающие его сущ-
ность, социальную направленность и  определяющие пределы 
осуществления прав и свобод в обществе.

Суды признавали недействительными (мнимыми) сделки, 
заключенные с  целою уклонения от уплаты налогов. Именно 
недействительные сделки, связанные с уходом от налогов, нару-
шали основы правопорядка и нравственности.

По мнению цивилиста Д. М. Щекина, институт недействи-
тельности сделок является традиционным институтом гра-
жданского права, участники отношений по признанию сделок 
недействительными и по применению последствий ничтожных 
сделок должны действовать на основании принципа равенства, 
присущего гражданскому праву. При применении последствий 
недействительности ничтожных сделок не может быть подчи-
ненности участников гражданского оборота налоговому ор-
гану, так как эти отношения, исходя из их правовой природы, 
нельзя отнести к налоговым правоотношениям [8].

Несостоятельность этого утверждения заключается о  том, 
что в конструкции «недействительные сделки» понятие «сделка» 
лишается одного из основополагающих ее элементов (сделка — 
«правомерное действие»). Термин «недействительный» озна-
чает ни что иное, как «несуществующий». В этом смысле при-

знание сделки недействительной свидетельствует именно 
о том, что действия граждан (юридических лиц), совершенные 
в виде сделки, являются юридически несуществующими в силу 
их противоречия законодательству. Исходя из этого, следует 
признать, что термин «недействительные сделки» вполне аде-
кватно отражает суть названных действий как неправомерных, 
а потому имеет право на использование в законодательстве как 
в гражданском, так и в налоговом.

Оспоримые сделки характеризуются тем, что их составы 
всегда связаны с  нарушением юридически значимой для дей-
ствительности сделки воли определенного лица.

Законодатель не даёт точного ответа на вопрос, кто вправе 
устанавливать факт ничтожности сделки. Заложенная в ГК РФ 
возможность субъектам гражданского оборота самим решать 
вопрос о  ничтожности сделок направлена на защиту своих 
прав. Однако, неясность и возможность свободного толкования 
некоторых норм, посвященных ничтожным сделкам, приводит 
к различного рода злоупотреблениям данным правом. Поэтому 
факт ничтожности сделки, который часто не бывает очевидным 
и бесспорным, должен устанавливаться исключительно судом.

В настоящее время существует необходимость четкого опре-
деления на законодательном уровне недействительных сделок. 
Данные сделки должны подчиняться гражданско-правовому 
и налоговому регулированию ввиду их общей направленности 
на защиту интересов государства. Недействительная сделка 
влечёт за собой такие последствия, наступления которых отри-
цательно сказываются на собираемости налогов. Данные отно-
шения должны регулироваться нормами института неоснова-
тельного обогащения.

Норма статьи  168 ГК РФ  [4] устанавливает общее осно-
вание недействительности сделок, не соответствующих импе-
ративным правовым предписаниям, она должна применяться 
всякий раз, когда в законе отсутствуют указания на какое-либо 
специальное основание недействительности (ничтожности или 
оспоримости). Учитывая же, что оспоримость сделки всегда 
должна быть оговорена в  законе специально, квалификация 
непосредственно по статье 168 ГК РФ [4] остается возможной 
лишь в отношении ничтожных сделок. Основание недействи-
тельности сделки, предусмотренное статьей 168 ГК РФ, имеет 
объективный, а не субъективный характер и для квалификации 
сделки как недействительной по этому основанию не требуется 
направленности всех сторон на соблюдение закона.

Буквальное толкование статьи  169 ГК РФ дает основание 
для применения конфискационных санкций лишь в  отно-
шении контрагентов недействительной сделки. Однако, зача-
стую, возникает необходимость в применении данной санкции 
к третьим лицам — тем, кто, не относясь к числу контрагентов, 
оказывается в  юридически значимой связи с  ними. Данная 
проблема наглядно иллюстрирует значимость четкого уста-
новления последствий для столь широко сформулированного 
в законе основания недействительности и должна быть урегу-
лирована законодательным путем.

Таким образом, институт недействительности сделок, зало-
женный в ГК, содержит значительный ряд неточных формули-
ровок и пробелов, которые необходимо устранить на законода-
тельном уровне [9].
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В статье проводится сравнительно-правовой анализ ключевых положений российского и зарубежного гражданского законода-
тельства, регулирующих институт наследования. Раскрыты некоторые особенности наследственных прав недееспособных и огра-
ниченно дееспособных лиц в российском и зарубежном законодательстве. Делается ряд предложений по заимствованию некоторых 
аспектов законодательного регулирования зарубежных стран.
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The article provides a comparative legal analysis of key provisions of Russian and foreign civil legislation regulating the institute of inheritance. 
Some peculiarities of inheritance rights of incapacitated and limited capacity persons in Russian and foreign legislation are revealed. A number of 
proposals on borrowing some aspects of legislative regulation of foreign countries are made.
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Наследование представляет собой процесс передачи имуще-
ства умершего лица другим лицам. Как в законодательстве 

Российской Федерации, так и в законодательстве зарубежных 
стран основаниями наследования выступают: наследование по 

закону; наследование по завещанию; наследование по наслед-
ственному договору.

Распорядиться своим имуществом на случай смерти можно 
путем совершения завещания. Согласно ст. 1118 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) завещание 
в  момент его составления должно быть совершено гражда-
нином, обладающим дееспособностью в  полном объеме. Ис-
ходя из российского гражданского законодательства, полная 
дееспособность наступает по достижению гражданином восем-
надцати лет.

Говоря о  зарубежном законодательстве, стоит отметить, 
что многие страны признают завещательную дееспособность 
несовершеннолетних лиц. Такое признание связано с  опре-
деленными ограничениями свободы завещания для несовер-
шеннолетних, которые касаются как формы, так и содержания 
завещания. Например, во Франции, согласно ст. 904 ФГК, не-
совершеннолетний, достигший возраста 16 лет, вправе распо-
рядиться лишь половиной того имущества, которым может 
распоряжаться совершеннолетний гражданин. В  Германском 
гражданском уложении способность к составлению завещания 
также возникает по исполнении гражданином 16 лет. При этом 
несовершеннолетний вовсе не нуждается в согласии законного 
представителя на составление завещания [1, с. 42].

Как уже упоминалось ранее, в Российской Федерации заве-
щание может быть совершено гражданином, обладающим в мо-
мент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 
ст. 1118 ГК РФ).

Для сравнения необходимо рассмотреть подходы завеща-
тельной дееспособности на примерах зарубежного законода-
тельства.

Например, в  Германии, лицо, которое не может понимать 
значение своего волеизъявления вследствие психического рас-
стройства, слабоумия или нарушения сознания, не может со-
вершить завещание.

Французский гражданский кодекс устанавливает, что лицо, 
находящееся под попечительством, может совершить заве-
щание, однако, если будет доказано, что в  момент его совер-
шение оно не находилось в здравом рассудке, завещание будет 
признано недействительным. Составленное завещание до уста-
новления опеки действительно, если причина, побудившая 
лицо составить завещание, не прекратила существовать.

В Швейцарии в Гражданском кодексе определено, что любое 
лицо, обладающее способностью суждения и достигшее 18 лет, 
имеет право составить завещание о распоряжении своим иму-
ществом в пределах и формах, установленных законом.

В США значительно отличаются требования к  завеща-
тельной дееспособности. В частности, не требуется состояние 
полного здравомыслия. Даже признание судом гражданина не-
дееспособным не является однозначным доказательством того, 
что лицо утратило соответствующее психическое состояние 
для завещательных целей. Например, в  штате Юта решением 
суда (1994 г.) установлено, что признание в судебном порядке 
гражданина недееспособным и назначение ему опекуна не яв-
ляется препятствием для составления завещания, потому что 
для осуществления этой процедуры требуется меньший объем 
дееспособности, чем для других сделок. Психическое состояние 
завещателя должно отвечать следующим условиям:

1) он обязан понимать суть выполняемых действий;
2) индивид, который будет являться получателем завещан-

ного имущества, должен быть ему знаком;
3) он должен иметь понятие о  природе и  составе своего 

имущества;
4) он должен иметь представление о  сути распоряжения, 

совершенного им [5, с. 21].
Исходя из вышеизложенного, стоит сделать вывод о том, что 

во многих зарубежных странах законодательством предусмо-
трено, что завещание может быть составлено лицом, облада-
ющим полной дееспособностью. Однако в ряде стран установ-
лены иные требования к дееспособности в подобных сделках, 
предусмотрен, так называемый, меньший объем дееспособ-
ности. Стоит предположить, что данные послабления непосред-
ственно связаны с уменьшением количества судебных споров, 
а также с упрощением процедуры принятия наследства.

Что касается формы завещания, то в Российской Федерации 
преобладает письменное собственноручное завещание, заве-
ренное нотариусом. В  сфере наследования большинство су-
дебных споров связаны именно с  оспариванием завещания 
в  связи с  недееспособностью наследодателя, ввиду того, что 
многие виды психических и иных заболеваний у завещателей не 
сопровождаются отклонениями в поведении, при таких обстоя-
тельствах обнаружить отклонения лицам, не обладающими спе-
циальными знаниями, не представляется возможным. Кроме 
того, сам гражданин или родственники умышленно скрывают 
наличие судебного решения по поводу лишения или ограни-
чения дееспособности  [7, с.  239]. Нотариус не имеет возмож-
ности установить дееспособность лица на основании само-

Таблица 1

Российская Федерация
ГК РФ Ст. 1118. Общие положения

2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения 
дееспособностью в полном объеме (т. е. с 18 лет) [2].

Франция 

Ст. 904 ФГК
«Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может делать распоряжения лишь посредством 

завещания и не более как в отношении половины имущества, распоряжаться которым закон 
предоставляет совершеннолетним». [3]

Германия 

§ 2229 ГГУ Завещательная дееспособность несовершеннолетнего
Несовершеннолетний может совершить завещание только по достижении шестнадцати лет.
Несовершеннолетний не нуждается в согласии законного представителя на совершение за-

вещания. [4] 
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стоятельной оценки, поскольку он не обладает медицинским 
образованием и  специальными знаниями в  области психиа-
трии. На наш взгляд, это и является одной из причин запрета 
составления завещания в электронной форме. Встает вопрос: 
каким образом проверять дееспособность лица при состав-
лении электронного завещания, если даже при живом общении 
не всегда удается определить, что гражданин признан судом не-
дееспособным или ограниченно дееспособным?

Кроме того, например, в США с каждым годом увеличивается 
число штатов, в которых уже действуют специальные законы об 
электронных завещаниях. Если приводить более конкретный 
пример, то следует обратить внимание на регулирование дан-
ного института штатом Флорида. Законодательство рассматри-
ваемого штата признает электронные завещания юридически 
действительными. Дистанционное свидетельствование и нота-
риальное заверение вполне себе приемлемы. Этот процесс рас-
сматривается как совершение нотариального действия с  ис-
пользованием электронных средств, при котором свидетель 
предстает перед нотариусом с помощью технологии аудио- и ви-
деоконференцсвязи. Стоит отметить, что наследодатель подпи-
сывает свое завещание в присутствии двух свидетелей.

Опять же встает вопрос об идентификации субъекта нота-
риусом, в том числе и об определении его дееспособности. Что 
касается идентификации, то закон штата решает данную про-
блему сопоставлением документа, выданного государственным 
органом; важно, чтобы он отображался в  хорошем качестве, 
с помощью аудио- видео- конференцсвязи.

Стоит отметить, что законодательство штата Флориды до-
пускает такое понятие как «уязвимый взрослый». Юридически 
данное понятие определяется как совершеннолетнее лицо, ко-
торое имеет трудности с повседневными жизненными задачами, 
уходом за собой и  личной защитой. Данные трудности могут 
возникнуть, например, в связи с приобретением инвалидности, 

травмы и др. Законом предусмотрено, что для данной категории 
лиц дистанционное свидетельствование не имеет юридической 
силы. Свидетели завещания такого лица должны следить за про-
цессом подписи завещателя и подписывать завещание в физи-
ческом присутствии наследодателя. Стоит отметить, что здесь 
проводится соотношение понятия «уязвимый взрослый» с кон-
цептом слабой стороны в правоотношениях [8, с. 97–98].

Таким образом, опираясь на законодательство штата Фло-
рида, можно отметить, что электронное завещание, приме-
нительно к  недееспособным и  ограниченно недееспособным 
лицам, крайне неэффективная конструкция. Возникают слож-
ности, в первую очередь, в определении дееспособности заве-
щателя, что в законодательстве Российской Федерации важно 
для действительности сделки.

Отдельно от института завещания в ряде зарубежных стран 
рассматривают институт наследственных договоров. В  соот-
ветствии с наследственным договором наследодатель берет на 
себя обязанность по передаче после своей смерти имущества 
одному или нескольким наследникам. В отличии от завещания, 
договор вступает в силу с момента его заключения, а не с мо-
мента смерти наследодателя, и не может быть расторгнут в од-
ностороннем порядке. Также наследственный договор может 
содержать условия об обязанности совершить какие-либо не 
противоречащие закону действия имущественного или неиму-
щественного характера.

В Российской Федерации институт наследственного дого-
вора применяется относительно недавно. Стоит отметить, что 
к  нему применяются такие же правила Гражданского кодекса 
РФ, как и правила о завещании. Соответственно, данный до-
говор может быть заключен лицом, обладающим полной дее-
способностью.

В Германском гражданском уложении договор о  наследо-
вании рассматривается, так же, как и завещание, как исключи-

Таблица 2

Российская Федерация 
ГК РФ Ст. 1118. Общие положения

2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дее-
способностью в полном объеме. [2] 

Германия

§ 2229 ГГУ Неспособность совершить завещание
4) Лицо, которое вследствие психического расстройства, слабоумия или нарушения сознания 

не способно осмыслить значение своего волеизъявления и действовать с пониманием, не 
может совершить завещание. [4]

Франция

Ст.504 ФГК
Завещание, совершенное после установления опеки, признается абсолютно недействительным.
Ранее совершенное завещание остается в силе, если только не установлено, что после установления 

опеки исчезло основание, которое побудило завещателя распорядиться своим имуществом. [3]

Швейцария 
Ст. 467 ШГК

Любое лицо, обладающее способностью суждения и достигшее 18 лет, имеет право составить за-
вещание о распоряжении своим имуществом в пределах и формах, установленных законом. [6]

США, штат Юта

Условия психического состояния завещателя:
он обязан понимать суть выполняемых действий;

индивид, который будет являться получателем завещанного имущества, должен быть ему знаком;
он должен иметь понятие о природе и составе своего имущества;

он должен иметь представление о сути распоряжения, совершенного им.
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тельно личная сделка. Согласно § 2274 ГГУ представительство 
со стороны наследодателя при заключении данного договора 
запрещено, он должен быть подписан лично.

Однако для другой стороны наследственного договора такая 
возможность вовсе не исчерпывается. При этом способность 
наследника заключить соответствующий договор не исключа-
ется ни дееспособностью завещателя (§ 2229), ни дееспособно-
стью в целом (§ 104). Согласно § 2275 ГГУ наследодатель вправе 
заключить наследственный договор, если он имеет неограни-
ченную дееспособность. Таким образом, мы видим, что не-
мецкое законодательство все же допускает исключения из этого 
правила.

В Швейцарском гражданском кодексе, также, как и в ГГУ, до-
говор о наследовании должен быть заключен лично наследода-
телем. Стоит отметить, что, если в качестве другой стороны вы-
ступает наследник, который не делает никаких распоряжений, 
в данном случае он может иметь представителя. Если в наслед-
ственном договоре выступают две стороны, то каждая из них 
должна быть способна к  распоряжениям. Даже в  случае при-
нятия отказа от наследства, который по своей сути не влечет 
никаких правовых последствий для наследодателя, последний 
должен обладать полной дееспособностью. Однако недееспо-
собное лицо, которые способно принимать самостоятельно ре-
шение, может заключить односторонний договор о  наследо-
вании без согласия законного представителя, если это только 
совершается к его выгоде [9, с. 195].

Стоит отметить, что во Франции практически не исполь-
зуется такая конструкция как наследственный договор, а если 
используется, то только в  строго определенных случаях, на-
пример, между супругами.

Исходя из анализа гражданского законодательства рассма-
триваемых стран, можно отметить, что не везде используется 
институт наследственного договора. А где он используется, есть 
исключения относительно дееспособности сторон договора. 
Считаем целесообразным введение аналогичных исключений 
в российское законодательство во избежание большого количе-

ства споров относительно действительности наследственного 
договора.

Наследование по закону применяется в случаях, когда отсут-
ствует завещание, либо, когда оно признано недействительным, 
а также в случае, когда оно составлено в отношении части на-
следственного имущества.

Отличительной особенностью данного института является 
то, что недееспособный может выступать как в качестве насле-
додателя, так и в качестве наследника по закону.

Исходя из анализа правовых норм зарубежного законода-
тельства, особых различий в правовом регулировании между 
РФ и  зарубежными странами нет. В  случае, если гражданин 
признан недееспособным, все юридические действия вместо 
него совершают его законные представители с  согласия кон-
тролирующих органов. В России выполнение практически всех 
функций по осуществлению опеки и попечительства возложено 
на органы опеки и попечительства, в то время как во Франции 
и Швейцарии для осуществления аналогичных функций преду-
смотрены специальные органы: органы обжалования решений 
органов защиты, заместитель попечителя, органы надзора — 
в  Швейцарии; семейный совет, опекун-надзиратель/попечи-
тель-надзиратель, — во Франции [10, с. 139].

Подводя итог, можно сказать, что законодательство Рос-
сийской Федерации в значительной степени отличается от за-
конодательства зарубежных стран в части наследования недее-
способными и  ограниченно дееспособными лицами. Анализ 
зарубежного законодательства показывает, что наше государ-
ство еще не в  полной мере разработало эффективные меха-
низмы обеспечения стабильного положения рассматриваемой 
категории граждан в  рамках наследственных отношений. 
В частности, это прежде всего касается снижения требований 
к полной дееспособности при составлении завещания, так как 
законодательство других стран уже давно вышло на другой уро-
вень в данном направлении. Также необходимо более детально 
проработать конструкцию наследственного договора для отно-
сительно ее бесспорного правоприменения.

Таблица 3

Российская Федерация
ГК РФ Ст. 1118. Общие положения

К наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, если иное не выте-
кает из существа наследственного договора. [2]

Франция
Французский законодатель не использует в Гражданском кодексе Франции такую кон-

струкцию, как «наследственный договор».

Германия
§ 2275 ГГУ

Условия заключения договора: 1) В качестве наследодателя договор о наследовании может 
заключить только полностью дееспособное лицо. [4]

Швейцария
Ст. 468 ШГК

Заключить договор о наследовании в качестве наследодателя может любое лицо, способное 
судить и достигшее 18-летнего возраста. [6]
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Проблемы, возникающие в процессе взаимодействия прокуратуры 
с органами государственной власти, в сфере обеспечения законности
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Несмотря на большой объем нормативных актов, регулиру-
ющих взаимодействие органов прокуратуры с  органами 

государственной власти, имеется ряд проблем, нарушающих 
функционирование всей системы их взаимодействия. В боль-
шинстве своем проблемы носят организационный характер 
и, несмотря на попытки Генеральной прокуратуры РФ мини-
мизировать количество межведомственных и межличностных 
споров, они существуют и на сегодняшний день.

Кроме проблем организационного характера, также суще-
ствуют вопросы в сфере правового регулирования, которые наи-
более ярко проявляются на федеральном уровне. Данный вопрос 
обсуждался на заседании коллегии Генеральной прокуратуры 
в 2019 году [1], и в качестве одной из проблем выступало слабое 
правовое регулирование в  сфере здравоохранения на уровне 
субъектов РФ. Для решения этой проблемы органами проку-
ратуры принимались нормативные акты, регулирующие ввоз 
и распространение лекарственных препаратов, а органы проку-
ратуры субъектов при сотрудничестве с органами власти прово-
дили совместные работы по обеспечению населения необходи-
мыми лекарствами и медицинским оборудованием [2, с. 62].

Динамика роста межведомственного взаимодействия на бу-
мажных носителях органов прокуратуры и органами государ-
ственной власти заметно сокращает темп деятельности всех 

субъектов взаимодействия, а также влечет за собой рост мате-
риальных затрат и  существенные временные затраты. В  ходе 
увеличения документооборота активно внедряются информа-
ционные технологии, но данная сфера требует должного регу-
лирования в рамках межведомственного взаимодействия.

В целях роста повышения эффективности работы регио-
нальных и местных органов своей регламентации требует про-
цедура оперативного получения сведений о  внесении изме-
нений в федеральное законодательство России.

Прокурорам субъектов РФ, городских, районных и прирав-
ненных к ним прокуратур во исполнение приказа Генерального 
прокурора РФ от 02.10.2007 №  155 определить по согласованию 
с органами власти порядок взаимодействия по вопросам пред-
ставления ими для изучения проектов нормативно-правовых 
актов («нулевое чтение»), включая сроки и формы обмена доку-
ментами, ответственных исполнителей [3, с. 33].

Всероссийским Советом местного самоуправления был реа-
лизован социологический анализ для систематизации суще-
ствующего спектра проблем в  анализируемой области. При-
мерно 3000 образований муниципального характера оставили 
отклик на просьбу поучаствовать в  рамках данного исследо-
вания, итоги которого были отправлены в  Администрацию 
Президента РФ при подготовке заседания Совета при Пре-
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зиденте РФ по развитию самоуправления на местном уровне   
[4, с. 51].

К одной из важнейших проблем относится отсутствие 
единой методики в рамках противодействию коррупции. Раз-
работка и принятие единой методики по осуществлению над-
зора за соблюдением законодательства о  противодействии 
коррупции значительно бы упростило бы деятельность ор-
ганов прокуратуры в данном направлении. «В методику могли 
бы войти все средства и  приемы, используемые в  прокурор-
ской деятельности по этому направлению надзора, при этом 
целесообразно было бы разделить методические приемы по 
сферам правоотношений: образование, здравоохранение, эко-
номика и т. д., в которых реализуются полномочия прокурора 
по надзору за соблюдением коррупционного законодательства»  
[5, с. 84].

Имеет место недостаточная регламентация на законода-
тельном уровне полномочий и  форм участия органов проку-
ратуры РФ в  правотворческой деятельности, а  также необ-
ходимость определения пределов ведомственного правового 
регулирования органов прокуратуры РФ.

При реализации органами прокуратуры своих полномочий 
в  сфере взаимодействия с  органами государственной власти, 
актуальным является вопрос о  целесообразности проведения 
прокурорами консультации по правовым вопросам депутатам 
и иным работникам органами государственной власти. С одной 
стороны, это оказывает положительный эффект на предупре-
ждение нарушения законодательства, с другой стороны, нега-
тивным эффектом является возможное появление трудностей 
в реализации прокурорами своих прямых полномочий и обя-
занностей.

Проблема кадрового обеспечения также является акту-
альной, она имеет место и в органах прокуратуры, и в органы 
государственной власти, основывается на нехватке штатных со-
трудников и уровне профессиональной подготовки. Названная 
проблема наиболее четко проявляется в деятельности ОМСУ — 
в значительной степени на сельских поселениях (например, на 
одно поселение может приходиться всего два служащих). При 
таких обстоятельствах каждый сотрудник становится ценным 
кадром, но и  спрос с  него повышается, поскольку требуется 
умение решения самых сложных и  специфических вопросов, 
а также высокий уровень квалификации. Вопрос привлечения 

новых кадров является актуальным. Отрицательно на повы-
шение численности сотрудников влияет невысокая заработная 
плата, а также отсутствие перспектив карьерного роста. Для ре-
шения этой проблемы региональные власти должны создавать 
условия и принимать меры, направленные на повышение инте-
реса к муниципальной службе, а также осуществлять профес-
сиональную подготовку муниципальных служащих. Низкая 
численность штата, а  также низкий уровень образованности 
и профессиональности приводят к тому, что сельские поселения 
не в силах решать предписанные законом задачи, что ведет к за-
медлению процесса развития взаимоотношений в сфере обес-
печения законности.

Итогом вышесказанного является значительная проблема 
организационного характера, связанная с  осуществлением 
взаимодействия. Для ее решения необходимо постоянно отсле-
живать ситуацию с кадровым обеспечением.

Некоторые проблемы возникают в рамках исполнения тре-
бований надзорных органов и  наиболее явное проявление 
данных проблем заметно на муниципальном уровне. Возник-
новение проблемных моментов носит не стихийный характер, 
а долгосрочный. Данное обстоятельство связано, в первую оче-
редь, с отсутствием необходимого финансирования, ОМСУ не 
хватает бюджета. Второй причиной данного факта выступает 
преобладание устаревших материальных и  технических благ, 
созданных еще во время существования СССР.

Регулярное увеличение числа государственных учреждений, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, параллельно 
с уменьшением объема поступлений в бюджет муниципального 
образования, создает угрозу для решения ряда социально-эко-
номических проблем. Такая динамика приводит к  появлению 
новых проблем и  требует значительных материальных и  вре-
менных ресурсов для их устранения. Соответственно, это при-
водит к  накоплению невыполненных требований надзорных 
органов, что вынуждает субъектов взаимодействия взаимо-
действовать между собой и находить компромиссы. Основной 
внешней проблемой, является копирование органов государ-
ственной власти субъектов РФ и  ОМСУ нормативных актов 
друг друга, вследствие чего, большинство актов становятся ша-
блонными, что приводит к ситуации, когда вышестоящий нор-
мативный акт изменяется, а в нормативные акты ОМСУ изме-
нения не вносятся.
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В соответствии со ст.  1 Федерального закона от 17.01.1992 
№  2202–1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее — 

ФЗ «О  прокуратуре») целями деятельности российской про-
куратуры являются «обеспечение верховенства закона, един-
ства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека 
и  гражданина, а  также охраняемых законом интересов обще-
ства и  государства»  [1]. Для реализации данных целей про-
курор уполномочен осуществлять от имени государства уго-
ловное преследование в  ходе уголовного судопроизводства, 
а также надзор за процессуальной деятельностью органов до-
знания и органов предварительного следствия. Таким образом, 
прокурор совмещает в своей деятельности функции уголовного 
преследования и надзора за соблюдением законов.

Под прокурорским надзором понимается специфический 
вид государственной деятельности, осуществляемый специаль-
ными уполномоченными органами и  заключающийся в  про-
верке соблюдения Конституции и исполнении законов. В сфере 
уголовного судопроизводства огромную роль играет прокурор-
ский надзор за исполнением законов органами предваритель-
ного следствия и дознания.

До недавнего времени роль прокурора в  расследовании 
была значительной. Он обладал равными полномочиями в от-
ношении органов дознания и органов предварительного след-
ствия. Само по себе данное положение прокурора способ-
ствовало высокому качеству расследования, но при этом 
осуществление одним лицом надзора за законностью рассле-
дования и руководства деятельностью следователя исключало 
объективность надзорной деятельности прокурора. Решением 
данной проблемы явилось проведение в 2007 г. реформы след-
ственных органов. В  ходе данной реформы следствие было 
отделено от прокурорского надзора, круг полномочий про-
курора был сужен, он утратил право непосредственно участ-
вовать в уголовном преследовании на досудебных стадиях уго-
ловного процесса и осуществлять процессуальное руководство 
органами предварительного следствия. Таким образом, про-
куратура утратила возможность гарантировать законность 
осуществления расследования органами предварительного 
следствия, а полномочия по осуществлению контроля были пе-
реложены на руководителей органов следствия.

В настоящее время на досудебных стадиях уголовного судо-
производства действует правило невмешательства прокурора 
в деятельность органов предварительного следствия. Сложив-
шаяся ситуация неоднозначно оценивается правоведами и уже 
долгое время является предметом дискуссий.

Многие ученные и практики придерживаются точки зрения 
о невмешательстве прокурора в деятельность органов предва-
рительного следствия, считая, что сужение круга полномочий 
прокуратуры в  отношении предварительного следствия было 
необходимо. Существующая до реформы следственных ор-
ганов ситуация, когда прокурор обладал широкими полномо-
чиями по руководству следствием, привела к  тому, что про-
курорский надзор фактически превратился в  ведомственный 
контроль. Утратились такие важные качества прокурорского 
надзора, как отстраненность и  объективность. Так, А. И. Ба-
стрыкин, критикуя предложения о  расширении круга полно-
мочий прокурора по надзору за предварительным следствием, 
отмечает: «реализация предложений о  расширении полно-
мочий прокурора за счет возможности возбуждать и  рассле-
довать уголовные дела создаст условия, при которых процес-
суальные действия будут производиться должностным лицом, 
одновременно обязанным надзирать за их законностью. Это не-
гативно отразится на объективности и беспристрастности про-
курорского надзора, так как при принятии какого-либо про-
цессуального решения прокурор в  дальнейшем будет связан 
своими убеждениями в его законности и обоснованности» [2].

Кроме того, как считает Д. А. Арутюнян: «Усиление ведом-
ственного процессуального контроля на данном этапе рефор-
мирования уголовного судопроизводства в  силу недостатка 
в  квалифицированных работниках призвано способствовать 
обеспечению законности и повышению качества следственной 
деятельности» [3, с. 36]. То есть связка следователь — руково-
дитель следственного органа является более тесной, чем связка 
следователь — прокурор, а соответственно новые кадры след-
ственного аппарата, которые являются еще молодыми и  не-
опытными, получают в  лице руководителя следственного ор-
гана не только контролирующую инстанцию, но и наставника, 
который своими указаниями способен обучить молодого сле-
дователя.

Сторонники данной точки зрения выступают за укреп-
ление следственного аппарата и  против осуществления ру-
ководства следствием прокурором. Развивая данную мысль 
экс-проректор академии Следственного комитета Ю. П. Бору-
ленков негодует: «… почему некоторые сотрудники прокура-
туры считают, что у них осуществление контроля за следствием 
получится лучше, чем это сейчас осуществляет ведомственное 
руководство. Разве в прокуратуре работают более профессио-
нальные, умные, честные, порядочные сотрудники? Только они 
ратуют о состоянии правопорядка и судьбе Родины? Ведь след-
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ственными управлениями и отделами сейчас, как правило, ру-
ководят бывшие прокурорские работники, а  в  отделах про-
цессуального надзора прокуратур работают наши бывшие 
следователи. И не нахожу ответа» [4].

При этом, как отмечает в своем интервью А. И. Бастрыкин, 
не смотря на то, что круг полномочий прокуратуры в  отно-
шении предварительного следствия был сужен, «на начальной 
стадии предварительного расследования прокурор может от-
менить постановление о  возбуждении уголовного дела, если 
посчитает, что оно возбуждено незаконно. То есть он имеет эф-
фективный рычаг предупреждения незаконного уголовного 
преследования. Если же он согласен с позицией следствия, рас-
следование начинается. В  процессе расследования прокурор 
может внести представление об устранении допущенных сле-
дователем нарушениях. На заключительном этапе прокурор 
решает вопрос об утверждении обвинительного заключения 
для его передачи в суд, что также является серьезным инстру-
ментом контроля качества проведенного расследования. Он 
может также не утвердить обвинительное заключение, вернуть 
уголовное дело на дополнительное расследование. При рассмо-
трении дела в суде представитель прокуратуры в качестве го-
сударственного обвинителя также может отказаться от под-
держания обвинения. Все это говорит о весьма значительных 
возможностях прокурора для того, чтобы обеспечить соблю-
дение прав и  свобод человека и  гражданина, установленного 
порядка проведения расследования, а  также законности про-
цессуальных решений, принимаемых следственными орга-
нами»  [5]. Поэтому как отмечает председатель Следственного 
комитета РФ, отвечая на вопрос о необходимости возвращения 
прокуратуре полномочий по надзору за предварительным 
следствием, «важно, что нынешняя модель органов следствия 
позволяет защищать права и  законные интересы граждан от 
противоправных посягательств, эффективно вести предупре-
ждение и профилактику преступлений. Говорить о новых ре-
формах явно бессмысленно» [5].

Сторонники другой точки зрения полагают, что необхо-
димо расширение полномочий прокурора по надзору за пред-
варительным следствием на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства. Такая необходимость обусловлена тем, что 
прокурор отвечает за обоснованность обвинения и  поддер-
живает его в суде. Как отмечает Ю. А. Костанов: «… прокурор 
в уголовном судопроизводстве был и все равно остается цен-
тральной фигурой обвинения, и  поэтому трудно объяснить 
сужение надзорных полномочий прокурора при исполнении 
законов в ходе предварительного расследования по сравнению 
с  объемом этих полномочий по УПК РСФСР 1960 г. На след-
ствии готовится правовая и доказательственная база для госу-
дарственного обвинителя, поэтому позиция прокурора здесь 
должна быть определяющей» [6].

О. Я. Баев, придерживаясь такой же точки зрения, что 
и Ю. А. Костанов, делает вывод о том, что «…вся деятельность про-
курора на досудебных стадиях уголовного процесса направлена 
на обеспечение возможности для его формулирования против 
конкретного лица государственного обвинения в преступлении, 
в совершении которого это лицо законно и обоснованно изобли-
чено в результате предварительного расследования» [7].

Кроме того, прокурорский надзор за законностью предва-
рительного следствия не может быть одномоментным явле-
нием, невозможно осуществить надзор за законностью исходя 
только из результатов расследования, отраженных в  обвини-
тельном заключении. Прокурора необходимо наделить правом 
присутствия при производстве любых следственных дей-
ствий с целью осуществления надзора за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного расследования. Как от-
мечал один из видных советских ученых-процессуалистов 
Н. В. Жогин: «в следственной и судебной практике встал вопрос 
о значении присутствия прокурора при производстве тех или 
иных следственных действий. Необходимо в связи этим отме-
тить, что такое присутствие есть форма осуществления надзора 
за законностью действий следователя» [8, с. 71].

Также ч. 2.1 ст. 37 УПК закрепляет право прокурора по мо-
тивированному письменному запросу знакомиться со всеми 
материалами находящегося в  производстве уголовного дела. 
Однако В. П. Божьев, анализируя данную норму, отмечает, что 
«этический уровень этой новеллы настолько несовершенен, 
что не заслуживает даже обсуждения» [9], а правовая состав-
ляющая данной нормы является не безупречной. В. П. Божьев 
указывает законодателю, что, формулируя данную норму, он 
«забыл» указать, кому именно должен быть адресован запрос, 
кто и в какой срок его должен рассмотреть, оценить его моти-
вированность, принять решение. «Кроме того, не учтено, что 
прокурор может получить жалобу (или иной сигнал) в такой 
форме и по такому поводу, что преждевременное уведомление 
о  нём »в мотивированном запросе« сделает бессмысленным 
в  дальнейшем не только ознакомление с  делом, но и  вообще 
проведение каких-либо процессуальных и иных действий. Фак-
тически разработчики проекта закона Nº 226 не столько обес-
печили целенаправленность и  эффективность осуществления 
прокурором его правозащитной функции, сколько создали 
очередной барьер к её осуществлению (хотя, может быть, и не 
желали этого)» [9]. Таким образом, видится необходимым наде-
лить прокурора правом знакомиться со всеми материалами на-
ходящегося в производстве уголовного дела без какого-либо за-
благовременного запроса.

При анализе круга полномочий прокурора по надзору за 
предварительным следствием и  дознанием странно выглядит 
дифференциация полномочий прокурора в  зависимости от 
формы предварительного расследования. Ранее такое поло-
жение вещей было оправдано, так как не ко всем дознавателям 
предъявлялись требования о наличии высшего юридического 
образования, соответственно квалификация сотрудников была 
низкая и  надзор за их деятельностью требовался более тща-
тельный. Сейчас же высшее юридическое образование явля-
ется обязательным как для дознавателей, так и  для следова-
телей [10]. При этом согласно ст. 151 УПК РФ предварительное 
следствие производится по более тяжким преступлениям, со-
ответственно надзор за производством предварительного след-
ствия должен быть более сильный. Для этого необходимо воз-
вращение прокурору возможности влиять на ход следствия, 
что в свою очередь повысит качество расследования, позволит 
пресекать случаи круговой поруки между следователями и их 
непосредственными руководителями.
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Кроме того, следователи и дознаватели во многих регионах 
до сих пор согласовывают с  прокурорами вопросы возбу-
ждения уголовных дел, если есть сомнения правового и  фак-
тического свойства и другие вопросы, касающиеся проведения 
предварительного следствия. Следовательно, возникает во-
прос: а целесообразно ли было лишать прокурора полномочий 
по надзору за предварительным следствием на досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства?

Рассмотрев различные точки зрения ученых и  практиков 
на результаты реформы следственных органов, считаем, что 
сокращение полномочий прокурора в  отношении предвари-
тельного следствия негативно сказывается на качестве рас-
следования. Так, исходя из основных показателей надзорной 
деятельности прокуратуры Новосибирской области за ян-
варь — февраль 2024 года, на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства выявлено 21 281 нарушений закона, это на 
13,8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Среди 
этих нарушений прокурором отменено 6 846 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, это на 9,5% больше, чем 
за аналогичный период в 2023 году [11]. Такое количество не-
законных решений можно предотвратить, предоставив проку-
рору право санкционировать важнейшие процессуальные ре-
шения и возможность усиленного процессуального надзора за 
действиями следователя.

Полагаем, что статистические показатели деятельности про-
куратуры и практика применения ст. 37 УПК РФ, из которой 
в 2007 г. был исключен ряд важнейших процессуальных полно-
мочий прокурора, свидетельствуют о необходимости не только 
возвращения ему старых полномочий, но и наделения его неко-
торыми новыми.

Так, важно вернуть прокурору полномочия по возбуждению 
уголовного дела. Кроме того, с нашей точки зрения, прокурору 
должны быть возвращены следующие права:

— давать следователю письменные указания о направлении 
расследования, производстве процессуальных действий, ко-
торые обязательны для следователя и руководителя следствен-
ного органа;

— утверждать постановление следователя о  возбуждении 
перед судом ходатайства об избрании, продлении, отмене или 
изменении меры пресечения либо о производстве иного про-
цессуального действия, которое допускается на основании су-
дебного решения;

— отменять любые незаконные или необоснованные по-
становления следователя;

— отстранять следователя от дальнейшего производства рас-
следования, если им допущено нарушение требований УПК РФ;

— приостанавливать или прекращать производство по лю-
бому уголовному делу.
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Отдельные аспекты судебного толкования законодательства 
по вопросу самовольного строительства
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В статье рассматриваются основные положения гражданского законодательства о самовольном строительстве. Автор ана-
лизирует изменения в порядке признания и сноса самовольной постройки в связи с принятием Верховным Судом Российской Феде-
рации постановления Пленума от 12.12.2023 №  44 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм 
о самовольной постройке».
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стройки, снос самовольной постройки, порядок сноса судебной постройки.

По смыслу положений Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ГК РФ) [2] собственник земельного участка 

управомочен на возведение в его границах различных строений 
(жилых, производственных, культурно-бытовых — ст. 40 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации  [4]), на их перестройку, 
а  также снос. При этом указанные действия должны осущест-
вляться исключительно при соблюдении требований, установ-
ленных различными нормами и правилами в сфере градострои-
тельных и строительных правоотношений (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 260).

Одним из компонентов содержания правоотношения соб-
ственности выступает правомочие носителя права защищаться 
от оспаривания и  посягательств с  помощью средств, преду-
смотренных законодательством, в том числе посредством при-
знания права собственности. В ст. 222 (ч. 3.2) ГК РФ предусма-
тривается возможность правообладателя земельного участка, на 
котором размещена самовольная постройка, реализовать выше-
указанное право в судебном порядке при условии приведения 
строения в соответствие с установленными требованиями.

Лицо, желающее обратиться в  суд с  соответствующим 
иском, должно руководствоваться не только вышеперечислен-
ными нормами права, но и актами судебного толкования, на-
пример, Постановлением Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 12.12.2023 №  44 «О некоторых вопросах, возни-
кающих в  судебной практике при применении норм о  само-
вольной постройке» (далее — Постановление №  44)  [5], в  ко-
тором ВС РФ обобщил ранее сформулированные правовые 
позиции, а также сформировал новые.

Одной из ключевых идей названного постановления явля-
ется необходимость установления судами фактических обстоя-
тельств дела, которые бы позволили избежать формального 
подхода и сохранить объект самовольного строительства

Во-первых, ВС РФ призвал суды обращать внимание и да-
вать оценку факту существенности допущенных при строи-
тельстве нарушений (п. 29).

Например, Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации в рамках дела №  А40–
282439/2019, отменяя постановления судов апелляционной 

и  кассационной инстанций и  оставляя в  силе решение суда 
первой инстанции о  сносе самовольных построек, приняла 
во внимание наличие всей совокупность оснований для при-
знания объектов самовольными постройками, вид деятель-
ности, осуществляемый в  торговых павильонах, связанный 
с пребыванием большого количества посетителей, и признала 
существенность допущенных при строительстве нарушений 
(определение 18.03.2024 [6]).

Следовательно, если суд при рассмотрении дела установит 
незначительность нарушений, то постройка должна быть со-
хранена, поскольку ее снос — это крайняя мера государствен-
ного вмешательства.

Подобная позиция обусловлена тем, что споры о правовой 
судьбе самовольной постройки являются примером конку-
ренции формализма права и потребностей жизни [7, с. 6]. Так, 
строение, отвечающее признакам ч. 1 ст. 222 ГК РФ, может ис-
пользоваться в хозяйственных целях.

Во-вторых, Пленум ВС РФ закрепил обязанность суда выно-
сить на обсуждение сторон вопрос о допустимости применения 
альтернативных мер.

При установлении возможности устранения нарушений, до-
пущенных при возведении (создании) самовольной постройки, 
суд принимает решение, предусматривающее оба возможных 
способа его исполнения, о сносе самовольной постройки или 
о  ее приведении в  соответствие с  установленными требова-
ниями (п. 30 Постановления №  44).

Таким образом, возможность легализации самовольной по-
стройки связывается законом как с  соблюдением требований 
о  получении необходимых в  силу закона согласований, разре-
шений на ее строительство, так и с установлением обстоятельств, 
которые могли бы препятствовать ее сносу ввиду устранения на-
рушений требований безопасности, градостроительных и строи-
тельных норм, правил землепользования и застройки.

Указанные обстоятельства являются юридически значи-
мыми по рассматриваемой категории споров и подлежат уста-
новлению и определению в качестве таковых судом (ч. 2 ст. 56 
ГПК Российской Федерации [3], ч. 2 ст. 65 АПК РФ [1]).
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Проблемные вопросы участия адвоката как представителя интересов 
доверителей в административном судопроизводстве

Хачатурян Рафаэль Вердиевич, студент
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва)

Вступление в силу Кодекса административного судопроизводства РФ привело к возникновению нового вида представитель-
ства в суде — административного процессуального представительства, требующего соответствующего серьезного исследования. 
Автор приходит к выводу, что положение об обязательном представительстве в КАС РФ, с одной стороны, повышает уровень ка-
чества административного судопроизводства по оспариванию нормативных правовых актов, а с другой — ставит в неравное по-
ложение всех заявителей, поскольку возможность судебного разбирательства прямо ставится в зависимость от материального 
положения гражданина, подавшего административное исковое заявление.

Ключевые слова: административное судопроизводство, представительство, адвокат, судебный процесс, административный 
истец, административный ответчик.

Возникает необходимость заострить внимание на особенно-
стях правовой регламентации института административ-

ного процессуального представительства.
Прежде всего, нужно отметить, что в административном су-

допроизводстве применение данного института нацелено на 
реализацию конкретной нормы, закрепленной в ч. 2 ст. 46 Кон-
ституции РФ, согласно которой решения и действия (или без-
действие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в суд [2].

Часть 1 ст. 54 КАС РФ при условии, что указанный Кодекс 
не предусматривает обязательного участия представителя в су-
дебном процессе, закрепляет положение, граждане, у которых 
присутствует административная процессуальная дееспособ-
ность, могут в суде лично вести их административные дела.

Принятие личного участия в  административном деле гра-
жданином не исключает его возможности обладать по данному 
делу представителем.

Отметим, что выражение «личное участие в  администра-
тивном деле гражданина не лишает его права иметь по этому 
делу представителя», а  также регламентирующее подобное 
право положение ч. 1 ст. 48 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, имеет аналогичный недочет, со-
стоящий в том, что не учтено, что неличное участие лица в деле 
(когда его участие в деле наблюдается) невозможно, вследствие 
чего выражение «личное участие в деле» практически лишено 
смысла и в законодательстве стоило бы указать личное участие 
субъекта не в деле, а в производстве по нему, в том числе, по ад-
министративному делу.

Согласно ч. 2 ст. 54 КАС РФ защита в суде прав и законных 
интересов недееспособных граждан осуществляется их закон-
ными представителями — родителями, усыновителями, опеку-
нами или иными лицами, которые данное право получают со-
ответствующими положениями федерального закона.

Однако по ч. 1 ст. 55 КАС РФ представитель в суде должен 
обладать полной дееспособностью, не состоять под опекой или 
попечительством, иметь высшее юридическое образование 
либо ученую степень по юридической специальности.

Однако законные представители за редким исключением 
высшим юридическим образованием не обладают, и, таким об-
разом, не могут быть представителями по административным 
делам. Здесь имеет место очевидная коллизия между ч. 2 ст. 54 
и ч. 1 ст. 55 КАС РФ.

Подобную коллизию можно видеть также между ч. 3 ст. 54 
и ч. 1 ст. 55 КАС РФ, между ч. 5 ст. 54 КАС РФ и ч. 1 ст. 55 КАС 
РФ, между ч. 7 ст. 54 КАС РФ и ч. 1 ст. 55 КАС РФ.

Такое присутствие в гл. 5 КАС РФ значительного числа обо-
значенных выше коллизий, когда законом, в  противовес об-
щему положению ч. 1 ст. 55 КАС РФ, не предусматривающему 
какие-нибудь исключения из содержащегося в нем правила, до-
пускается ведение таких дел гражданами без указанного обра-
зования, говорит о том, что в данном случае закон и, опреде-
ленные современными практическими условиями потребности 
судебной практики, расходятся.

Несомненно, что в современной России пока что не обра-
зовалась система экономических, социальных и политических 
условий для того, чтобы осуществить полный переход на про-
фессиональное судебное представительство.
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Представляется, вместе с тем, что повышение уровня общей, 
и в известной степени, правовой грамотности граждан, долж-
ностных лиц приведет к уменьшению количества случаев оши-
бочного определения гражданами и  юридическими лицами 
представителей, не имеющих необходимой специальной подго-
товки, и таким образом производимый отбор представителей 
сторонами процесса и другими лицами, участвующими в деле, 
приобретать будет все большую эффективность.

Кодексом делятся представители в административном судо-
производстве на следующие категории: 1) адвокаты; 2) другие 
представители (ч. 4, 5 ст. 57); закреплено, что другие представи-
тели полномочия приобретают в результате доверенности [5].

Мнения специалистов по поводу того, каким документом 
подтверждаются полномочия адвоката на участие в  админи-
стративном процессе, различаются. Так, одни считают, что ад-
вокаты полномочия получают согласно п. 1 и 2 ст. 6 Федераль-
ного закона от 31.05.2002 №  63-ФЗ на основании ордера  [3]. 
Другие полагают, что полномочия адвокат приобретает в  ре-
зультате получения доверенности [1].

В ч. 4 ст. 57 КАС РФ указано, что ордер является документом, 
удостоверяющим полномочия адвоката. В  случаях, предусмо-
тренных Кодексом, полномочия также могут подтверждаться 
доверенностью. Из указанного можно сделать вывод, что адво-
кату ордер необходим.

Однако Кодексом не установлен точный перечень дел, когда 
адвокат вправе участвовать в суде только на основании ордера. 
Согласно ч. 2 ст. 58 КАС РФ, суд решает вопрос о наличии у субъ-
екта полномочий и вопрос о допуске участника к участию в деле.

Полагаем, является очевидным, что, если адвокат вступает 
в дело по назначению судьи, доверенность в этом случае не тре-
буется.

Верховный Суд РФ  [4] занимает позицию, по смыслу ко-
торой, исходя из ч. 4 ст. 54, ч. 6 ст. 277 КАС РФ и ст. 6 Закона 
№  63-ФЗ, когда суд назначает административному ответчику 
представителем адвоката, полномочия последнего основыва-
ются на ордере, полученном от соответствующего адвокатского 
образования.

Участие адвоката является обязательным и осуществляется 
по назначению суда в следующих случаях: если у администра-
тивного ответчика не известно место жительства; если в  от-
ношении административного ответчика в  недобровольном 
порядке решается вопрос о  госпитализации в  медицинскую 
организацию, занимающуюся оказанием психиатрической по-
мощи и в др. случаях.

Часть 9 ст. 208 КАС РФ также содержит требование об обя-
зательном участии представителя. Это относится к  рассмо-
трению дел об оспаривании нормативных правовых актов 
в  верховном суде республики, краевом, областном суде, суде 
города федерального значения; суде автономного округа; суде 
автономной области, если гражданин-заявитель не имеет выс-
шего образования. В рассматриваемом случае, участие предста-
вителя обеспечивается самим участником процесса, а не судом.

Кодексом также не урегулирован вопрос о  возможности 
осуществлять адвокату общие полномочия, такие как подача 
ходатайства, ознакомление с материалами дела и др.) при на-
личии ордера и отсутствии доверенности.

Однако в указанных Верховным Судом РФ нормах Кодекса 
и Закона об адвокатуре в РФ, о необходимости представления 
адвокатом ордера на ведение таких дел ничего не говорится, 
а федеральный закон, предусматривающий необходимость ад-
вокату иметь ордер, отсутствует.

Представляется, что законодатель для устранения этой про-
блемы должен внести в КАС РФ соответствующие изменения.

Часть 4 статьи 57 КАС РФ гласит, что «Полномочия адвоката 
в качестве представителя в суде удостоверяются ордером, вы-
данным соответствующим адвокатским образованием, а в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также доверен-
ностью», это значит, что доверенности достаточно, только 
в установленных случаях, в свете вышеизложенного предлага-
ется придать норме диспозитивный характер и установить, что 
полномочия адвоката могут подтверждаться ордером или дове-
ренностью.

Таким образом, анализ гл.  5 «Представительство в  суде» 
КАС РФ показывает наличие в ней, наряду с отдельными зако-
нодательными достижениями, значительного количества раз-
нородных недостатков, которые требуют своего разрешения.

Согласно ч. 9 ст. 208 КАС РФ существуют случаи, когда пред-
ставитель обязательно участвует в административном судопро-
изводстве.

Так, гражданин, не имеющий высшего юридического обра-
зования, участвует в  деле об оспаривании нормативных пра-
вовых актов и  актов, которые содержат разъяснения законо-
дательства, обладающие нормативными свойствами, только 
в присутствие представителя.

В связи с этим стоит рассмотреть вопрос о последствиях та-
кого введения для гражданина.

Главный аспект обсуждения при данном вопросе — это 
пробел в  законодательстве в  части возможности реализации 
гражданином своего права на судебную защиту при обяза-
тельном участии представителя. Если буквально толковать ч. 9 
ст. 208 КАС РФ, то следует, что гражданин, участвующий в деле, 
вообще не обладает какими-либо правами в  судебном засе-
дании. А при намерении гражданина вести дело по рассматри-
ваемой категории самостоятельно, без участия представителя, 
в  исковом заявлении следует обязательно указать сведения 
о  наличии высшего юридического образования, что подтвер-
ждается копией полученного диплома.

В противном случае на основании ч. 1 ст. 130 КАС РФ суд 
оставляет административное исковое заявление без движения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что данное требование 
непосредственно нарушает конституционное право гражда-
нина на судебную защиту в силу того, что лицо не имеет воз-
можности подать административное исковое заявление. Ввиду 
этого возникает вопрос: «Как гражданин может реализовать 
права в своем деле?»

Очевидно, что гражданин имеет право физически присут-
ствовать в  зале суда, и  наблюдать за судебном процессом. За 
гражданином, участвующим в деле, сохраняется право давать 
суду объяснения, представлять доказательства, но существуют 
и определенные ограничения. Так, лицо не имеет право само-
стоятельно давать отказ от предъявленного иска, что должно 
реализовываться только посредством представителя.
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Таким образом, на основании вышеизложенного, представля-
ется следующий вывод. Положение об обязательном представи-
тельстве в КАС РФ, с одной стороны, повышает уровень качества 
административного судопроизводства по оспариванию норма-

тивных правовых актов. С другой стороны, это ставит в неравное 
положение всех заявителей, а  именно возможность судебного 
разбирательства прямо зависит от материального положения 
гражданина, подавшего административное исковое заявление.
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Проблемы и перспективы применения медиации  
как альтернативного способа разрешения споров в адвокатской среде
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Автором исследуется необходимость развития института медиации среди адвокатского сообщества. Автором обосновыва-
ется целесообразность привлечения адвоката в качестве медиатора к разрешению спора, так как будет способствовать эффек-
тивному и скорейшему урегулированию конфликта между спорящими сторонами.
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В соответствии с Кодексом профессиональной этики адвокат 
обязан предпринять все возможные меры для разрешения 

спора доверителя мирным путем без обращения в суд [1].
Медиация является важным способом разрешения юридиче-

ских конфликтов. Клиент обращается к адвокату с просьбой ока-
зать помощь в  разрешении юридического конфликта. Адвокат 
подсказывает своему клиенту различные способы, каким образом 
конфликт может быть разрешён. Он указывает на то, можно ли 
вообще осуществить защиту его прав и законных интересов или 
на неправоту клиента в данной юридической ситуации.

Адвокат в  числе возможных способов наиболее эффек-
тивной защиты его прав может указать на возможность приме-
нения процедуры медиации. В отличие от переговоров в случае 
применения процедуры медиации адвокат значительно сни-
мает с себя объём работы по защите интересов своего довери-
теля.

Медиатор осуществляет работу, связанную с примирением 
сторон, поиску компромисса в  защите интересов лиц, всту-
пивших в юридический конфликт. Адвокаты, представляющие 
интересы своих доверителей, осуществляя переговоры, обя-
заны, находясь в правовом поле, найти наиболее приемлемый 
результат для своих доверителей. Они представляют конфлик-
тующие стороны, но обязаны учитывать права и законные ин-
тересы, которыми обладает не только доверитель, но и противо-

борствующая сторона. Медиатор в данном контексте оказывает 
практическое содействие адвокатам в данной работе.

Адвокат действует на основании поручения своего довери-
теля. Только клиент может определить свои интересы в данном 
юридическом конфликте. Медиатор помогает сторонам юри-
дического конфликта самим прийти к взаимоприемлемому ре-
зультату. Выполняя указания своего доверителя, адвокат может 
понимать, что они могут идти в ущерб его интересам.

Адвокаты противоборствующих сторон своими действиями 
в переговорах могут привести в результате переговорный про-
цесс в  тупик с  неизбежной перспективой судебного разбира-
тельства. В  отличие от процедуры переговоров, медиатор не 
является представителем противоборствующих сторон. Он 
является своеобразным посредником, который оказывает по-
мощь в  примирении сторон. Лица добровольно приняли ре-
шение о том, что они хотят достичь согласия в возникшей кон-
фликтной ситуации. Стороны сами ищут взаимоприемлемое 
решение. В результате адвокат получает беспроигрышное дело. 
От воли его доверителя зависит исход данного дела.

Результат достижения примирения может быть самым раз-
личным. Достигнутое соглашение может означать новацию, 
прекращение обязательства, заключение новой сделки и  др. 
Стороны конфликта должны сами исполнить то решение, к ко-
торому они пришли [2].
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В настоящее время одним из актуальных и все чаще обсу-
ждаемых правовых вопросов является целесообразность рас-
пространения и использования в России процедуры медиации. 
Данная процедура является альтернативной по отношению 
к  судопроизводству и  заключается в  совместных переговорах 
спорящих сторон по урегулированию возникших между ними 
конфликтов при участии медиатора, призванного содейство-
вать их возможному примирению.

В современных условиях, на наш взгляд, значительный ин-
терес и множество вопросов в настоящее время представляет 
изучение роли адвоката в  процессе медиации. Отметим, что 
возможность использования в  качестве посредников в  про-
цедуре медиации адвокатов активно исследуется в  последнее 
время в юридической литературе.

В научном сообществе практически не вызывает сомнения 
целесообразность участия адвоката в процедуре медиации.

Хотя и  участие адвоката в  качестве медиатора прямо не 
предусматривается нормами действующего законодательства, 
но и не противоречии ему. В Кодексе профессиональной этики 
адвоката указывается лишь на то, что адвокат, выступающий 
представителем одной из сторон, не вправе осуществлять ме-
диацию по спору. Однако в этом документе ничего не гово-
рится о необходимости привлечения медиатора к урегулиро-
ванию конфликта по инициативе адвоката. Соответственно 
Федеральная палата адвокатов РФ разъяснила что, адвокат 
вправе выполнять функции медиатора как на профессио-
нальной, так и  на непрофессиональной основе (если только 
он одновременно не является адвокатом одной из сторон) [3].

Действительно, адвокатская деятельность несовместима 
с  медиативной деятельностью в  рамках одного дела. В  тоже 
время, несомненно, что применение медиации в ряде случаев 
будет способствовать снижению судебных расходов сторон, 
скорейшему урегулированию конфликта, т. е. медиация явно 
будет использоваться в интересах клиента адвоката. Таким об-
разом, если адвокат осведомлен о  возможностях медиации 
и оценивает спор как медиабельный, но не предлагает ее кли-
енту, то он, по сути, нарушает принципы адвокатской этики. 
Поэтому, «медиация, априори ориентированная на интересы 
сторон спора, интегрированная в  адвокатскую практику, по-
служит дополнительным гарантом соблюдения адвокатами 
своего профессионального этического кодекса».

Адвокат в процедуре медиации может способствовать при-
мирению сторон не как представитель одной стороны, а как не-

зависимый посредник обеих сторон. Это, однако, не исключает 
возможности заключения по делу мирового соглашения при 
активном содействии адвоката одной из сторон.

Однако следует констатировать, что, к  сожалению, во 
многих субъектах Российской Федерации, развитие института 
медиации среди адвокатов не получило пока еще должного рас-
пространения. В первую очередь, это связано, на наш взгляд, 
с отсутствием должной подготовки адвокатов именно как ме-
диаторов.

Тем не менее, без внимания данный институт не остается. 
Адвокаты оказывают медиационные услуги в сфере трудовых 
и экономических отношений, то есть участвуют в качестве ней-
трального посредника (медиатора), способствующего выра-
ботке добровольного соглашения между конфликтующими 
сторонами без обращения в судебные инстанции.

Как показывает практика, участие профессионального по-
средника делает процесс разрешения споров очень эффек-
тивным».

В целях дальнейшего развития данного института на прак-
тике, считаем необходимой организацию обучения адвокатов 
медиации по программам подготовки медиаторов, утвер-
жденным Министерством образования и  науки Российской 
Федерации, например на курсах повышения квалификации, 
проводимых для практикующих адвокатов. Адвокатские па-
латы субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, вполне 
могут популяризовать деятельность среди адвокатов, и  соот-
ветственно ускорить создание списка (группы) медиаторов, 
размещать их на своих сайтах с тем, чтобы новый вид адвокат-
ской деятельности был доступен для любого в нем нуждающе-
гося.

Весьма интересными, на наш взгляд, видятся также пред-
ложения А. М. Понасюка, который в  своем диссертационном 
исследовании указал, что в  целях обеспечения соответствия 
адвокатов современным критериям профессиональной компе-
тентности следует дополнить перечень вопросов квалифика-
ционного экзамена на присвоение статуса адвоката вопросами, 
посвященными правовой природе, содержанию и проведению 
медиации» [4].

Таким образом, не только целесообразно, но и даже необ-
ходимо развивать институт медиации среди адвокатского со-
общества. Привлечение адвоката в  качестве медиатора будет 
способствовать эффективному и скорейшему урегулированию 
конфликта между спорящими сторонами.
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Отечественными учеными-цивилистами подчеркивается, 
что «охрана экономических отношений собственности 

как материальной основы любого общественного строя состав-
ляет важнейшую задачу всякого правопорядка» [4, с. 46]. Муни-
ципальные образования как публично-правовые образования 
вправе быть собственниками только определенного имуще-
ства, необходимого для решения вопросов местного значения 
и иных публичных задач [9, с. 12].

С 2021  года муниципальными образованиями активно ве-
дется работа по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, основной ее целью является сокра-
щение бесхозяйных объектов и  оформление на них муници-
пальной собственности. При этом гражданско-правовое ре-
гулирование защиты права собственности муниципальных 
образований на бесхозяйное имущество имеет свою особую спе-
цифику. Целью настоящей статьи является выявление правовых 
условий применения признания права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные недвижимые вещи как способа за-
щиты имущественных интересов муниципальных образований.

Право на защиту гражданских прав как правовая кате-
гория уже на протяжении многих десятилетий является объ-
ектом исследований цивилистов. Среди них можно назвать ра-
боты таких ученых-цивилистов как Д. М. Чечот, В. П. Грибанов, 
В. Г. Вердников, В. А. Рясенцев, Ясер Сулейман Хассан Мо-
хаммед, М. Н. Малеина, Е. В. Вавилин. Концептуальное содер-
жание данной категории обосновал В. П. Грибанов, раскрыв её 
через правомочия субъекта [5, с. 106]. Однако реализация права 
на защиту нуждается в наличии эффективного механизма его 
осуществления. По мнению Е. В. Вавилина, цель данного меха-
низма в гражданском праве состоит в обеспечении реальной за-
щиты гражданских прав с помощью последовательно организо-
ванных юридических средств, причем такие средства должны 
содержаться в нормативном акте [2, с. 83].

В зависимости от характера правоотношения, гражданско-
правовые способы защиты права собственности на муници-
пальное имущество можно разделить на общие и специальные. 
Под общими способами защиты мы понимаем те приемы, что 
применимы при защите гражданских прав в целом. Они сосре-
доточены в  ст.  12 ГК РФ. Специальные способы применимы 
при защите исключительно муниципальной собственности 

и связаны с осуществлением специальных процедур. Им посвя-
щены гражданско-правовые нормы положений специальных 
законов (например, статья 42 Федеральный закон от 21.12.2001 
№  178-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

Общие способы гражданско-правовой защиты права соб-
ственности на имущество муниципальными образованиями 
часто используются на практике. В  качестве примера такого 
способа является признание права собственности на муници-
пальное имущество. Иск о признании права собственности рас-
сматривается в  гражданском праве как «требование лица, на-
правленное на констатацию факта принадлежности ему права 
собственности на спорное имущество» [10, с. 9]. Данный способ 
применяется при признании права собственности на бесхо-
зяйную недвижимую вещь за органом, уполномоченным управ-
лять муниципальным имуществом и  т. п. Принятие на учет 
объекта недвижимого имущества инициируется путем по-
дачи заявления о постановке на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей органом местного самоуправления в отношении недви-
жимых вещей, находящихся на территориях муниципальных 
образований (см. п. 5 Порядка принятия на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей, утв. приказом Минэкономразвития России 
от 10.12.2015 №  931).

В 2023  году приняты новые правила постановки на учет 
в  качестве безхозяйных зданий (строений), сооружений, по-
мещений, машино-мест, объектов незавершенного строитель-
ства (см. Приказ Росреестра от 15 марта 2023 г. №  П/0086 «Об 
установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недви-
жимых вещей»). П. 23 данного Приказа предусматривает, что 
в  случае проведения государственной регистрации права му-
ниципальной (государственной) собственности на объект не-
движимого имущества орган регистрации прав обязан напра-
вить собственнику, отказавшемуся от права собственности на 
данный объект, уведомление о прекращении нахождения объ-
екта недвижимого имущества на учете в качестве бесхозяйного 
и  государственной регистрации права муниципальной (госу-
дарственной) собственности на него (с указанием реквизитов 
вступившего в силу решения суда, на основании которого было 
зарегистрировано право собственности, а  также даты и  но-
мера государственной регистрации права собственности) в по-
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рядке и способами, установленными в соответствии с частью 5 
статьи 56 Федерального закона №  218-ФЗ.

Анализируя практику по данной категории дел, мы при-
ходим к выводу о том, что особенно актуален этот способ за-
щиты для обеспечения правопорядка в сфере электросетевого 
хозяйства  [1, с.  180]. Практика прокурорского реагирования 
свидетельствует о том, защищая законные интересы граждан, 
органы прокуратуры все больше уделяют внимание вопросам 
признания права муниципальной собственности на такие со-
циально значимые бесхозяйные объекты как объекты га-
зоснабжения, теплоснабжения электрохозяйственные сети, 
объекты водоснабжения, коммунальные объекты и  т. п. Эф-
фективность применения гражданского законодательства на-
прямую влияет на безопасное функционирование жизненно 
важных коммунальных объектов [6, с. 268]. Органы прокура-
туры акцентируют внимание на том, что оформление прав на 
бесхозяйное имущество обязанностью органов местного само-
управления, а непринятие мер по постановке на учет — неза-
конным бездействием, поскольку допущенные нарушения за-
конодательства влекут неисполнение установленной законом 
обязанности органа местного самоуправления по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций в силу статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Феде-
рации», которые могут возникнуть ввиду возгорания или 
иного чрезвычайного происшествия на бесхозяйственном 
объекте. Однако постановка на учет и  признание права му-
ниципальной собственности бесхозяйного имущества — это 
право, а не обязанность муниципалитета, которое реализуется 
исключительно в судебном порядке.

Согласно ч. 3 ст. 225 ГК РФ по истечении года со дня поста-
новки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае поста-
новки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со 
дня постановки на учет орган, уполномоченный управлять му-
ниципальным имуществом, может обратиться в суд с требо-
ванием о признании права муниципальной собственности на 
эту вещь. Анализ судебной практики показал, что право муни-

ципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь 
суд признает в случае наличия следующих условий:

— во-первых, объект недвижимости должен быть принят 
в установленном порядке на учет как бесхозяйный объект не-
движимости органом, осуществляющим государственную ре-
гистрацию права на недвижимое имущество и не должен иметь 
собственника;

— во-вторых, со времени постановки на учет как бесхозяй-
ного объекта недвижимости истек 1 год;

— в-третьих, заявление о  признании бесхозяйной недви-
жимой вещи объектом муниципальной собственности подано ор-
ганом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.

В судебной практике имеется множество примеров приме-
нения такого способа защиты. Например, при наличии всех трех 
условий Администрация Изюмовского сельского поселения 
Шербакульского муниципального района Омской области обра-
тилась в суд с заявлением о признании бесхозяйной недвижимой 
вещи объектом муниципальной собственности, указывая, что 
Управлением Росреестра Омской области, объект недвижимого 
имущества (водопроводная сеть) был поставлен на учет как бес-
хозяйный. Поскольку со дня постановки данного объекта на учет 
никто о своих правах на него не заявил, у администрации воз-
никло право на обращение в суд с заявлением о признании на 
него права муниципальной собственности и суд счел требование 
подлежащим удовлетворению в полном объеме [11].

Вместе с  тем практика судебной защиты права собствен-
ности и  охраняемых законом интересов муниципальных об-
разований в  сфере оборота муниципального имущества раз-
вивается. Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по 
решению суда поступившей в муниципальную собственность, 
может быть вновь принята во владение, пользование и распоря-
жение оставившим ее собственником либо приобретена в соб-
ственность в силу приобретательной давности. В современных 
условиях развития оборота муниципального имущества необ-
ходимость защиты права муниципальной собственности об-
условлена целями управления публичным имуществом и под-
держанием правопорядка.
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Принцип процессуальной экономии в административном процессе
Шарипова Елена Юрьевна, студент магистратуры

Научный руководитель: Иглин Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Статья посвящена анализу теоретических и практических аспектов сущности административного судопроизводства в судах 
общей юрисдикции, рассмотрен зарубежный опыт организации административного судопроизводства. Актуальность исследо-
вания заключается в том, что на современном этапе развития изучение административного судопроизводства в судах общей 
юрисдикции является неотъемлемой частью системы управления в Российской Федерации, однако остается достаточно большое 
количество проблем, связанных с принципами и особенностями исследуемой темы. Определены основные проблемы, которые затра-
гивают реализацию положений Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в процессе осуществления 
деятельности судов общей юрисдикции.

Ключевые слова: административное судопроизводство, суды общей юрисдикции, меры процессуального принуждения, админи-
стративное законодательство, принцип процессуальной экономии.

Административная ответственность — это юридическая от-
ветственность нарушителей организаций и  частных лиц 

перед государством. Отдельные лица и  организации совер-
шают административные правонарушения, наносящие ущерб 
порядку государственного управления, и  только государство 
имеет право налагать санкции на этих субъектов.

Наказание за административные правонарушения должно 
находиться в  пределах компетенции, обеспечивая справедли-
вость и  в  соответствии с  положениями закона. Санкциони-
рование административных правонарушений представляет 
собой деятельность по использованию государственной власти 
по применению мер принуждения к  нарушителям, поэтому 
право санкционировать административные правонарушения 
имеют только компетентные лица и  могут санкционировать 
только в пределах своей компетенции, установленной законом. 
Санкции также должны обеспечивать справедливость, чтобы 
все нарушители были наказаны, одни и  те же нарушения на-
казывались одинаково, при этом учитывались специфические 
факторы, условия, обстоятельств нарушения в пределах, уста-
новленных законом норм [3, с. 124].

Во множестве иностранных государств административный 
суд не является чем-то необычным и действует на постоянно 
основе уже долгие годы, так, например, административные 
суды во Франции и иных государствах являются автономными 
и самостоятельными судами, в системе правосудия таких госу-
дарств. Такие суды ежегодно рассматривают огромное количе-
ство жалоб, связанных с деятельностью или бездействием ор-
ганов государственной власти.

В марте 2015 года в Российской Федерации был введен Ко-
декс административного судопроизводства (далее — КАС РФ). 
На современном этапе развития происходит постоянное его до-
полнение в связи с возникающими проблемами в администра-
тивном процессе.

Суды общей юрисдикции проверяют и собирают документы 
и доказательства для разрешения административных дел и осу-
ществляют иные полномочия, предусмотренные администра-
тивным законодательством. Они выносят решения об отсрочке, 
освобождении, сокращении или временном приостановлении 
исполнения мер воздействия, применяемых судом, и осущест-
вляет иные полномочия в установленном порядке. Обеспечи-
вает единообразное применение закона в  суде. Осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные КАС РФ [1, с. 909].

В мире существует множество различных моделей адми-
нистративной юрисдикции (организации рассмотрения адми-
нистративных дел). Каждая модель имеет свои преимущества, 
соответствующие историческим условиям и  перспективам 
каждой страны. Поэтому скопировать какую-либо модель 
в  нашу страну невозможно. Изучение определенной модели 
необходимо усовершенствовать, чтобы построить модель раз-
решения административных споров, соответствующую соци-
ально-экономическим условиям и  характеристикам правовой 
традиции и истории страны.

Судам общей юрисдикции отводится роль организатора су-
дебного разбирательства, обязанного создавать условия для 
реализации сторонами предоставленных им прав, а также объ-
ективно и справедливо разрешать дела по существу. Исходя из 
принципа состязательности и равенства процессуальных прав 
сторон, порядок исследования и объем представляемых доказа-
тельств определяется самими сторонами [5, с. 457].

Проблемным вопросом является реализация принципа про-
цессуальной экономии в административном процессе. Данный 
принцип позволяет избежать процессуальной волокиты, пре-
вышения установленных КАС РФ сроков рассмотрения дел 
в суде, а также стимулирует стороны на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству собирать все необходимые дока-
зательства в обоснование своей позиции [6, с. 39].
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При рассмотрении проблем и направлений совершенство-
вания механизма «процессуальной экономии» административ-
ного производства были выявлены следующие моменты: оче-
видно, что существуют определенные проблемы в толковании 
принципа «процессуальной экономии» и их исчисления в рос-
сийском административном законодательстве. Однако они 
не являются неразрешимыми, многие нововведения требуют 
дальнейшего изучения и исследования с учетом национальных 
правовых традиций, а также прецедентного права судов общей 
юрисдикции.

В США это требование выражено в 6-й поправке к Консти-
туции США. Это обеспечивает как личную, так и общественную 
выгоду. Основываясь на балансе интересов истцов и  соци-
альных интересов, Верховный суд США установил следующие 
критерии оценки сроков: время задержки; причина задержки; 
событие, повлекшее задержку обращения в  суд; убытки, воз-
никшие в результате такой задержки.

Из четырех критериев первый — время задержки — всегда 
является «поддающимся количественному измерению». Оче-
видно, что истец не может жаловаться на неспособность пра-
вительства обеспечить право на быстрое судебное разбира-
тельство, если разбирательство было проведено в  обычные 
сроки. Остальные критерии могут учитываться только в  том 
случае, если промежуток между обвинением и судебным раз-
бирательством превысил обычный срок и представляет собой 
значительную задержку или задержку, причиняющую вред 
истцу. Последний критерий — реальный вред — всегда заклю-
чался в том, чтобы судьи оценивали себя, в том числе и в преце-
дентном праве Верховного суда США.

Во Франции, стремясь повысить эффективность админи-
стративных процессов, было проведено множество реформ, 
связанных со сроками судебных разбирательств: увеличилось 
число случаев рассмотрения дел единолично; возможность 
обойти процедуру выступления прокурора; расширяются дела, 
рассматриваемые в порядке упрощенного производства, и т. д. 
Эти усилия привели к хорошим результатам. На сегодняшний 
день административный испытательный срок сведен к  мини-
муму. Запас дел также значительно сократился: если в 2000 году 
количество нерассмотренных дел в  административных судах 
составляло 50%, то к  2020  году их осталось совсем немного: 
1,3% нерассмотренных дел на уровне Верховного суда; 2,8% на 
уровне присяжных и 8,9% в административном суде первой ин-
станции [2, с. 113].

На наш взгляд, объективно невозможно установить для 
таких различных категорий дел общий срок рассмотрения.

Согласно положениям французского административно-про-
цессуального закона, судебные дела, документы, сопровождающие 
их, и  т. д. доводятся до сведения сторон. Отправка информации 
также должна гарантировать, что у истцов будет достаточно вре-
мени для ответа. Французский административный судья должен 
проинформировать заинтересованные стороны об основаниях 
для оценки незаконности решения — если они считают эти ос-
нования очевидными (например, неправильная юрисдикция, не-
верная ссылка на закон или ссылка на просроченные документы 
и т. д.) — и в течение определенного срока стороны должны пред-
ставить свое мнение, чтобы быть готовыми к аргументам в суде.

Во французском административном разбирательстве: аргу-
менты и защита сторон предоставляются противной стороне. 
Однако в  1997  году французское правительство издало доку-
мент, ограничивающий это обязательство первоначальной пе-
тицией. Франция является процедурной страной, но в  по-
следние годы произошло значительное увеличение количества 
состязательных процедур; изменение порядка выступлений 
и  доводов в  суде. Публичность судебной деятельности также 
отражается в правах сторон, а также их адвокатов или обще-
ственности на прямую трансляцию через приложение Télére-
cours (с 1 января 2017 г.). На сегодняшний день более трех чет-
вертей дел рассматривается в  судах первой и  апелляционной 
инстанций, а  также 100% дел в  высшем административном 
суде — с использованием этого приложения [4, с. 268].

КАС РФ устанавливает задачи по предоставлению инфор-
мации, документов и  доказательств и  взаимодействию с  про-
цессуальными органами при разрешении и рассмотрении ад-
министративных дел организаций и  лиц, связанных с  ними 
лиц, а  также содержит положения об ответственности за не-
предоставление или несвоевременное предоставление инфор-
мации, документы и доказательства [6, с. 39].

Но фактическое выполнение этих правил не было очень эф-
фективным, что влияет на ход и качество сбора информации, 
документов и доказательств; на результаты доказательства; не-
выполнение требований по повышению качества судопроиз-
водства в  административном судопроизводстве. Это одна из 
причин, по которой многие судебные решения отменяются или 
исправляются, многие дела приходится рассматривать много 
раз на протяжении многих лет. Этот вопрос требует вниматель-
ного рассмотрения и требует внесения поправок.
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Спортивное гражданство и проблемы, возникающие с его применением
Швырева Светлана Сергеевна, студент

Саратовская государственная юридическая академия

Понятие спортивного гражданства в настоящее время стано-
вится всё более актуальным, так как многие спортсмены по 

тем или иным обстоятельствам пытаются выступать за разные 
страны, следовательно возникает проблема национальной иден-
тичности и появляется множество вопросов о честной конку-
ренции (соперничестве) [1]. С 2022 года 67 человек сменили своё 
спортивное гражданство перед летними Олимпийскими играми 
в Париже. Причины таких решений кроются в желании высту-
пать, а не ждать, пока закончится отстранение России от между-
народного сообщества. Высокие достижения спортсменов спо-
собствуют как национальной гордости болельщиков, так и всего 
народа и поэтому спорт часто используется для укрепления на-
циональной идентичности и  привлечения гордости к  своей 
стране, а  вопросы спортивного гражданства становятся важ-
ными, когда спортсмены представляют не свою родную страну. 
Спортивное гражданство — это институт, определяющий пра-
вовую связь спортсмена с тем или иным государством, который 
также определяет спортивно-профессиональные отношения 
спортсмена с  национальными спортивными федерациями, 
предполагающими возможность играть за ту или иную нацио-
нальную сборную, а  также возможность выступать в  нацио-
нальных спортивных соревнованиях без ограничений [2].

В России появляется необходимость качественного право-
вого регулирования спортивной сферы, потому что заметно 
проявляется профессионализация спорта и  заметно чаще на-
рушаются права спортсменов  [3; 5]. Разбирая проблему про-
фессионализации — спорт становится все более профессио-
нальным и  коммерциализированным, а  это требует четкого 
правового регулирования в  области контрактов, трансферов, 
спонсорских отношений и  других аспектов спортивной дея-
тельности. Защита прав и интересов спортсменов требует хоро-
шего правового регулирования — это касается трудовых отно-
шений, защиты от дискриминации, обеспечения безопасности 
и здоровья спортсменов и других аспектов.

Положения Олимпийской хартии, соблюдение которой явля-
ется условием допуска к олимпийским соревнованиям, содержат 
отдельные нормы, регулирующие вопросы гражданства. Так, Пра-
вило 41 устанавливает, что любой участник Олимпийских игр 
должен быть гражданином страны, Национальный Олимпий-
ский комитет, которой подал на него заявку. Все споры, связанные 
с  определением страны, которую участник может представить 
на Олимпийских играх, решаются Исполнительным Комитетом 
Международного Олимпийского Комитета, согласно Олимпий-

ской Хартии, осуществляет руководство Олимпийским движе-
нием и призван осуществлять координацию своих подразделений 
с общественными организациями и компетентными органами го-
сударственной власти, обеспечивая тем самым регулярное про-
ведение Олимпийских игр  [7]. Решения, принимаемые МОК на 
основе положений Олимпийской хартии, по вопросам, входящим 
в их компетенцию, являются окончательными. В случае возник-
новения какого-либо спорного вопроса, он должен быть раз-
решен исполкомом МОК, в отдельных случаях Спортивным ар-
битражным судом. Основными спорными вопросами в  данном 
случае являются ситуации, при которых спортсмен имеет двойное 
или множественное гражданство. В таких случаях он может пред-
ставлять лишь одну страну по своему выбору. И здесь важно обра-
тить внимание на официальные разъяснения к данному правилу, 
которые содержатся в тексте самой Олимпийской Хартии. После 
того, как спортсмен уже представлял одну страну на Олимпий-
ских, континентальных или региональных играх, или на чемпио-
натах мира или региона, признанных соответствующей Между-
народной Федерацией, он не может представлять другую страну. 
Спортсмен, который уже представлял одну страну на Олимпий-
ских, континентальных или региональных играх или на чемпио-
натах мира или региона, признанных соответствующей Между-
народной Федерацией, и который сменил свое гражданство или 
получил новое гражданство, может представлять на Олимпий-
ских играх свою новую страну только после истечения периода 
в три года после его последнего выступления за свою предыдущую 
страну. Кроме того, во всех случаях, когда участник имеет право 
допуска к  участию в  Олимпийских играх, представляя другую, 
а не прежнюю свою страну, либо имея право выбора страны, ко-
торую он намерен представлять, Исполнительный Комитет МОК 
может принимать любые решения общего или частного характера 
относительно национальности, гражданства и постоянного места 
жительства участника, включая продолжительность периода его 
отсрочки.

Министерство спорта сообщило, что с 2022 года 67 человек 
сменили российское спортивное гражданство, из которых 47 че-
ловек — представители летних олимпийских видов спорта, 8 че-
ловек — зимние и 12 — из не олимпийских видов спорта. Также 
с 2023 года не менее 204 российских спортсменов прошли про-
цедуру смены гражданства из-за введения санкций против рос-
сийского спорта, чтобы получить право выступать на междуна-
родных соревнованиях [6]. Чаще всего российские спортсмены, 
сменившие гражданство, выступают под флагом Израиля (25 че-
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ловек), Сербии (19), Германии (13), Франции (12). Результат от-
странения нашей страны от большинства международных сорев-
нований выразился в возможности у спортсменов получить иное 
гражданство и  право представлять иные национальные ассо-
циации на международных соревнованиях, а это в свою очередь 
влечёт негативные последствия и отражается на уровне спорта 
в стране. Алексей Морозов — заместитель министра спорта Рос-
сийской Федерации недавно подчёркивал: «Мы хотим миними-
зировать количество случаев смены спортивного гражданства, 
сейчас есть такая тенденция». Наличие спортсменов с двойным 
гражданством может вызывать вопросы о  честности соревно-
ваний, а его смена подрывает уровень спорта в стране [4].

Рост случаев смены спортивного гражданства оказывает 
влияние и  на проблему расходов потраченных на воспитание 
спортсмена федерацией, которая осуществляла спортивную под-
готовку, так как затраты на многолетнюю подготовку спортсмена, 
начиная с  детско-юношеского спорта, требуют значительных 
вложений, и  в  случае смены спортивного гражданства вопрос 
финансовой компенсации федерации является актуальным.

Таким образом необходимо урегулировать вопрос о  приме-
нении спортивного гражданства и гражданства Российской Фе-
дерации, попытаться их соотнести законодательно и разработать 
правила смены и  соответственно его использования. В  первую 
очередь можно установить период ожидания, то есть ввести 
обязательный период ожидания для спортсменов, которые же-
лают сменить спортивное гражданство, что поможет предотвра-
тить случаи массовых переходов спортсменов. Вторым важным 
пунктом является — открытость и  прозрачность процесса при-
нятия решений о  предоставлении спортивного гражданства, 
а  именно опубликование критериев и  процедуры смены и  воз-
можность обжалования решений, потому что в большинстве слу-
чаев этим занимаются спортивные федерации, которые стараются 
не оглашать информацию до конца документарного оформления.

Урегулирование спортивного гражданства является важным 
аспектом спортивной сферы, поскольку оказывает влияние на 
честность и  справедливость в  спорте, поддержание междуна-
родных спортивных отношений и  развитие спортсменов-па-
триотов нашей страны.
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В статье кратко охарактеризовано административное судопроизводство, а также рассмотрены понятие, признаки и виды ад-
министративных споров. Особое внимание уделено перспективам создания административных судов для более эффективного раз-
решения административных споров.
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В процессе реализации властных полномочий неизбежны 
споры, которые определяются как административно-пра-

вовые, так как возникают из административных правоотно-
шений. Такие споры требуют конкретных механизмов для 
своего разрешения. В  частности, такие споры разрешаются 
в рамках такого вида судопроизводства как административное 
судопроизводство [7].

Административное судопроизводство — это особая отрасль 
судебной деятельности, которая занимается разрешением 
споров и конфликтов, связанных с применением администра-
тивного права [8, c., 72].

Указанный вид судопроизводства регулируется нормами 
Кодекса административного судопроизводства РФ (КАС 
РФ) [1].
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К числу таких особенностей административного судопроиз-
водства относят:

– субъектный состав административного судопроизвод-
ства (частные лица и лица публичного права);

– характер спорного правоотношения (публично-пра-
вовой);

– предмет правового регулирования (споры граждан, ор-
ганизаций с органами государственной власти, вытекающие из 
административных и иных публичных правоотношений и свя-
занные с осуществлением судебного контроля за законностью 
и обоснованностью осуществления государственных или иных 
публичных полномочий) [5, c. 138].

На сегодняшний день административное судопроизводство 
является важным инструментом защиты прав и интересов гра-
ждан и юридических лиц. Оно способствует обеспечению за-
конности и справедливости в административной сфере, а также 
обеспечивает деятельность государственных органов и обеспе-
чивает исполнение законов. Кроме того, административное су-
допроизводство играет важную роль в развитии правового го-
сударства и укреплении вертикали власти [8].

Таким образом, предметом административного судопроиз-
водства является административный спор.

Административно-правовой спор представляет собой раз-
ногласие, проявляющееся в  форме юридического конфликта, 
выраженное официально, имеющее публичный характер, воз-
никающее между субъектами, один из которых обязательно 
наделен государственно-властными управленческими полно-
мочиями, выраженное в нарушении прав, обязанностей и за-
конных интересов лиц в  связи с  реализацией государствен-
но-управленческих функций, которое может быть разрешено 
в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельство [4, c. 29].

Административно-правовые споры характеризуются следу-
ющими признаками:

1. Предмет спора касается исключительно администра-
тивных правоотношений. Органы публичного управления на-
ходятся с гражданами и организациями в различных правоот-
ношениях: гражданских, административных, трудовых и т. д. Их 
действия не всегда влекут только административные послед-
ствия. Например, в случае заключения с юридическим лицом 
гражданско-правового договора спор по вопросу неиспол-
нения договора сторонами не имеет административного харак-
тера, поскольку является гражданско-правовым.

2. Основанием для возникновения административного 
спора выступает состоявшееся нарушение субъективных пуб-
личных прав либо угроза его возникновения. Основание ад-
министративного спора составляют юридические факты, вы-
ступающие правовой предпосылкой его возникновения как 
охранительного правоотношения. Административный спор 
может возникнуть в случае, если одна сторона считает, что были 
нарушены ее права или интересы посредством действий (или 
бездействия) государственных органов или их должностных лиц.

3. Субъектный состав участников административно-пра-
вовых споров. Административные споры вытекают из пуб-
личных правоотношений, участники которых юридически не 
равны между собой (неравноправны). В  административном 

споре как минимум один из участников спора, по общему пра-
вилу, имеет публично-властные полномочия, применяемые 
в отношении другого участника.

4. Предметом разногласий могут одновременно являться 
публичные права и обязанности и законность правовых актов 
управления (возникновение споров возможно только по по-
воду законности нормативных актов, т. е. безотносительно 
к субъективным правам каких-либо лиц).

5. Наличие определённой законом процедуры его заяв-
ления, рассмотрения и  разрешения. Административный спор 
требует урегулирования или разрешения средствами правовой 
системы, например, посредством административного судопро-
изводства [9].

Административные споры могут быть классифицированы 
на различные виды в значимости от такого критерия как уро-
вень защиты частного лица в условиях административно-пра-
вового принуждения.

В соответствии с данным критерием выделяют следующие 
виды административно-правовых споров:

1. Административные споры, вытекающие из администра-
тивно-принудительных правоотношений, которые называть 
административно-реабилитационными спорами.

2. Административные споры, вытекающие из иных адми-
нистративных и  административно-процессуальных правоот-
ношений. Такие споры возможно называть административно-
правовосстановительными спорами [6, c. 215].

В соответствии со ст. 17 КАС РФ Верховный Суд Российской 
Федерации, суды общей юрисдикции и мировые судьи рассма-
тривают и разрешают административные дела, связанные с за-
щитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и  законных интересов организаций, 
а  также другие административные дела, возникающие из ад-
министративных или иных публичных правоотношений и свя-
занные с осуществлением судебного контроля за законностью 
и обоснованностью осуществления государственных или иных 
публичных полномочий, за исключением дел, отнесенных фе-
деральными законами к компетенции Конституционного Суда 
Российской Федерации. Таким образом, административные 
споры в рамках административного судопроизводства рассма-
тривают суды общей юрисдикции.

Необходимо отметить, что в  научной литературе имеет 
место дискуссия относительно необходимости создания специ-
альных судов (административных судов), в чью компетенцию 
и будет входить рассмотрение и разрешение административно-
правовых споров.

Сторонники введения административных судов в  России 
приводят следующие аргументы в  поддержку такой реформы 
отечественной судебной системы. Наличие специализиро-
ванных административных судов решило бы проблему недоста-
точного профессионализма судей судов общей юрисдикции от-
носительно разрешения дел об административных спорах. Кроме 
того, данная реформа способствовала бы снижению нагрузки 
судов общей юрисдикции и, соответственно, воспрепятствовала 
бы практике откладывания дел на долгое время [2, c. 42].

Противники введения административных судов в  России 
приводят следующие доводы. Создание системы администра-
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тивных судов требует огромных финансовых затрат. Кроме 
того, для создания административных судов необходимым яв-
ляется привлечение огромного количества судей, специали-
зирующихся на данных категориях дел, которых в  настоящее 
время не слишком много [3, c. 36].

Представляется, что создание административных судов 
в  России является необходимым шагом в  развитии отече-
ственной судебной системы. Как видно на примере арби-

тражных судов, специализированные судебные органы дока-
зали свою эффективность в  рассмотрении правовых споров, 
характеризующихся значительной спецификой. При этом со-
здание в России административных судов позволит более эф-
фективно реализовывать административное судопроизвод-
ство, что в свою очередь будет способствовать более быстрому 
и  правильному рассмотрению и  разрешению администра-
тивных споров.
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Информационные технологии в юридической деятельности
Шнырева Виктория Петровна, студент;

Проценко Вероника Викторовна, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

С началом XXI  века персональные компьютеры перестают 
быть роскошью и  более активно внедряются в  процесс 

жизнедеятельности человека, что способствует развитию ин-
дустрии технологий в сфере информационных ресурсов и про-
цессов.

В наше время сложно представить любую сферу челове-
ческой деятельности без информационных технологий. В  по-
следние годы очень активно они внедряются юридическую 
деятельность, а  это делает работу сотрудников намного легче 
и  рациональнее. Каждый сотрудник сталкивается с  большим 
объемом информации, обрабатывает ее, передает, получает 
и  хранит. Современный юрист — это человек, выполняющий 
самые разнообразные задачи. Чтобы достичь их вовремя, необ-
ходимо активно работать с информационными технологиями, 
включая электронный документооборот, базы данных, струк-

турирование данных, справочно-правовые системы и  многие 
другие технологии. Все больше компаний заинтересованы в ци-
фровой трансформации для оптимизации своей деятельности.

Спектр информационных технологий разнообразен и у каж-
дого многих работников, есть под рукой информационный по-
мощник в  виде смартфона. Эти устройства настолько вошли 
в  нашу повседневную жизнь, что сегодня практически невоз-
можно представить жизнь без этих устройств, особенно госу-
дарственных служащих, учителей, сотрудников правоохрани-
тельных органов и т. д. Все эти технологии оптимизировали нашу 
работу, позволив сэкономить время и получить новые знания.

Давайте разберемся, что дают информационные технологии 
в юридической деятельности?

Согласно 149-ФЗ (ст. 2), информационные технологии — это 
процессы и методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
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ставления, распространения, информации и способы осущест-
вления таких процессов и методов.

Сотруднику, который активно использует информаци-
онные технологии это дает ряд преимуществ:

1. Повышают производительность;
2. Помогают быстро взаимодействовать сотрудникам 

и компаниям;
3. Автоматизация процессов помогает экономить время.
4. Ускоряет приобретение и распространение знаний.
А также осуществляют разные функции, к примеру:
1. Быстрый обмен информации
2. Поиск и обобщение информации
3. Можно быстро получить статистику
4. Получение оперативной информации от государ-

ственных ведомств.
Для АИС, используемых в юридической деятельности, суще-

ствует классификация, которую предложил Латышев Д. С., она ба-
зируется на зависимости от их функциональных возможностей:

– информационно-справочные системы (ИСС);
– информационно-логические системы (ИЛС);
– автоматизированные рабочие места (АРМ);
– экспертные системы (ЭС) [3, с. 15].
Информационно-справочные системы предназначены для 

хранения, поиска и выдачи информации по запросам пользо-
вателей. Они могут быть основаны на различных технологиях 
и  предоставлять доступ к  различным типам данных. В  пра-
вовой сфере такими системами являют: «Гарант», «Консуль-
тантПлюс», «Кодекс», они предоставляют доступ к  законода-
тельству и судебной практике.

В логических информационных системах особое внимание 
уделяется логике, алгоритмам для обработки информации 
и принятия решений, они могут быть полезны для автомати-
зации процессов принятия решений, повышения эффектив-
ности работы и улучшения качества обслуживания.

К примеру:
Системы поддержки принятия решений (DSS): помогают 

менеджерам принимать решения, предоставляя им инфор-
мацию и аналитические инструменты.

Экспертные системы: имитируют знания и опыт экспертов 
в определённой области.

Системы управления знаниями (KMS): помогают организа-
циям управлять своими знаниями и опытом.

Автоматизированные рабочие места. В  зависимости от 
сферы деятельности, АРМ может включать в  себя различные 
программы и инструменты, которые создаются под специали-
стов разных профессий

Российский ученый-правовед И. П. Рак в  своей работе из-
ложил для чего активно применяются информационные 
технологии в  правоохранительной сфере. в  работе право-
охранительных органов большое значение имеют автомати-
зированные системы поиска информации, которые помогают 
сотрудникам выполнять задачи, связанные с поиском данных 
в  определённой области, например, вести учёт оружия и  т. д. 
Также применяются системы обработки изображений, которые 
позволяют оперативно распознавать личность человека и пре-
доставлять все необходимые сведения о нём. [6, с. 132–135]

Исследователь Масюк М. А. предложил новый способ ре-
шения проблем в программно-технологической системе. Чтобы 
улучшить справочно-правовую систему и электронные данные, 
он предложил обновить программу методом объединения 
данных. Этот метод наглядно показывает связи между доку-
ментами и проверяет их на соответствие законодательству. Си-
стема визуализации состоит из трёх частей:

– подсистемы организации гиперссылок;
– подсистемы автоматического анализа наличия некор-

ректных подключений с точки зрения законодательных норм;
– подсистемы визуализации.
В основе программного решения лежит Lotus Notes/Domino, 

а визуализация схемы подключения осуществляется в браузере 
с использованием технологии VML. [4, с. 40–45].

Масштабное применение информационных технологий, 
объясняется тем, что со временем становится все больше си-
туаций, где они жизненно необходимы для работы. А подтвер-
дить это можно с помощью теории \

Информационные технологии в юридической сфере играют 
важную роль и применяются в широком спектре ситуаций. Это 
подтверждается теорией Семененко Г. М. и  Стрижченко И. А., 
которые предложили улучшить процесс приёма обращений 
граждан в  органы внутренних дел путём перехода на элек-
тронную систему учёта информации.

Информационные технологии в  юриспруденции выпол-
няют ряд функций:

– помогают осознать важность информации и  информа-
ционных процессов, технологий и систем;

– способствуют освоению политических основ государ-
ства для обеспечения информационной безопасности;

– позволяют разрабатывать методические рекомендации 
по использованию информационных технологий для работы 
с нормативными документами во всех сферах деятельности.

Внедрение компьютерных технологий в  работу законода-
тельных органов позволяет:

– быстро, удобно и  качественно получать доступ к  нор-
мативно-правовым источникам по социально-экономической, 
политической и другим сферам законодательной деятельности;

– проверять соответствие новых законов действующему 
законодательству;

– укреплять связь между новыми законами и основным за-
коном страны;

– своевременно отменять или заменять устаревшие пра-
вовые нормы;

– упорядочивать законодательную систему, чтобы избе-
жать противоречий в нормативных актах;

– использовать современные информационные техно-
логии для улучшения законодательства.

Основная задача информатизации правовой сферы — обес-
печить всех участников правоотношений, которые применяют 
законы и  другие правовые нормы, необходимой информа-
цией. [5, с. 104]

В юридической деятельности активно применяются раз-
личные информационные технологии. Эти технологии значи-
тельно упростили жизнь современного человека, решая мно-
жество задач: обеспечение безопасности хранения данных, 
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быстрый доступ к информации и удобство её обработки и пе-
редачи.

В юриспруденции недопустимы ошибочные выводы, по-
этому нормативные правовые акты, договоры, соглашения 
и  другие документы должны быть тщательно выверены. Од-
нако стоит учитывать, что обычные граждане не всегда могут 
эффективно использовать информационные технологии для 
обеспечения единого организационно-технологического цикла 
выполнения работ в правовой сфере.

Несмотря на разнообразие существующих информаци-
онных технологий, исследования по их совершенствованию, со-
зданию и внедрению новых продолжаются непрерывно.

Модернизация существующих информационных техно-
логий обусловлена развитием мобильных технологий и  улуч-
шением традиционных механизмов. В  настоящее время ак-
тивно разрабатываются и  внедряются методы обеспечения 
надёжной защиты информационных ресурсов от несанкциони-
рованного доступа.

Литература:

1. Информатика и информационные технологии в юридической деятельности: учебное пособие  / под ред. В. А. Минаева, 
А. П. Фисуна, К. М. Бондаря. — Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД РФ, 2011. — 380 с.

2. Информационные технологии в юридической деятельности: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 2 / М. М. Геращенко, Е. А. Печенкина, 
В. Н. Храпов, СибАГС. — Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2012. — 191 с.

3. Латышев, Д. С. Краткий обзор информационных технологий, используемых в юридической деятельности / Д. С. Латышев // 
Инновационная наука. — 2017. — №  10. — С. 14–17.

4. Масюк, М. А. Анализ и визуализация взаимосвязей нормативно-правовых документов в справочно-правовых системах / 
М. А. Масюк // Сибирский журнал науки и технологий. — 2011. — №  2 (35). — С. 40–45.

5. Правовая статистика: учеб. пособие / К. М. Бондарь, А. В. Рыбак, П. Б. Скрипко. — Хабаровск: Дальневосточный юридиче-
ский институт МВД РФ, 2011. — 104 с.

6. Рак, И. П. Информационные технологии в  деятельности правоохранительных органов  / И. П. Рак  // Инновационная 
наука. — 2016. — №  2–3 (14). — С. 132–135.

7. Семененко, Г. М.К вопросу эффективности применения информационно-телекоммуникационной технологии приема обра-
щений граждан в органы внутренних дел / Г. М. Семененко, И. А. Стрижченко // Символ науки. — 2015. — №  8. — С. 215–218.

Понятие налоговой ответственности
Яковлева Евгения Сергеевна, студент магистратуры

Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье рассматривается понятие налоговой ответственности как обязанности физических и юридических лиц выплачи-
вать налоги в установленные сроки и в соответствии с действующим законодательством. Основные аспекты налоговой ответ-
ственности, ее формы и механизмы регулирования также рассматриваются в статье.

Ключевые слова: налоговая ответственность, обязанности налогоплательщика, налоговое законодательство.

The concept of tax liability

The article discusses the concept of tax liability as the obligation of individuals and legal entities to pay taxes on time and in accordance with 
current legislation. The main aspects of tax liability, its forms and regulatory mechanisms are also discussed in the article.

Keywords: tax liability, taxpayer obligations, tax legislation.

Негативное отношение граждан к налоговым органам, от-
части, неисполнение налоговых обязательств обуслов-

лено отсутствием понимания значимости аккумулирования 
финансовых средств за счет отчисления налоговых взносов 
и дальнейшего распределения их для разрешения наиболее со-
циально-значимых задач. Такому положению способствует не-
закрепление в  налоговом законодательстве основ, определя-
ющих явную связь публичного и частного интересов. Несмотря 
на то, что при определении налога законодателем указывается 

цель налогообложения, выраженная финансовым обеспече-
нием деятельности публичных субъектов и конституционных 
прав граждан, реализуемых в социальной сфере, подобная фор-
мулировка остается недоступной пониманию обывателям, ре-
альной значимости уплаты налогов и сборов. Явным пробелом 
действующего налогового законодательства, можно признать 
отсутствие целеполагания между государственным и частным 
интересами, определения ее направленности на исполнение 
бюджетов всех уровней за счет налоговых поступлений и со-



“Young Scientist”  .  # 20 (519)  .  May 2024 455Jurisprudence

блюдение интересов общества посредством осуществления 
социальных государственных программ за счет бюджетных 
средств, что порождает возникновение налоговых споров, не-
доверие гражданского общества к  складывающейся ситуации 
в  налоговой сфере. Многие проблемы возможно разрешить 
определением в теории налогового права четких целей и задач, 
указав в их содержании о важности заинтересованности субъ-
ектов налогообложения в исполнении обязанности уплаты на-
логов и сборов, предназначенных для удовлетворения потреб-
ностей всех членов общества. Таким образом, правоведом 
предлагается закрепить в  Налоговом кодексе РФ цели нало-
гообложения, акцентируя внимание на направленность полу-
ченных финансовых средств за счет их отчислений на решение 
социально-значимых проблем общества. «В содержании целей 
налогообложения важно указать значимость отчисления на-
логовых сборов и взносов для обеспечения общественных по-
требностей, интересов всего населения страны». [1]

В юридической науке на правовую природу налоговой от-
ветственности есть три точки зрения: как на самостоятельное 
явление, как вид финансовой или административной ответ-
ственности.

Наиболее популярной является последняя точка зрения. Свою 
позицию ее приверженцы обосновывают тем, что оба вида пра-
вонарушений имеют один объект — порядок государственного 
управления, а  также не являются преступлениями. Кроме того, 
по результатам проведения контрольных мероприятий возможно 
привлечение к ответственности в соответствии с нормами как на-
логового, так и административного законодательства [2].

В академической сфере обсуждаются предложения, на-
правленные на разрешение правовой неясности, связанной 
с  налоговой ответственностью, путем интеграции элементов 
правонарушений в Налоговый кодекс РФ или в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ. Поскольку администра-
тивная ответственность и  налоговая ответственность имеют 

различия в юридической сущности, слияние их в одном кодексе 
кажется бесполезным.

Сторонники слияния налоговой ответственности с  финан-
совой аргументируют, что налоговое право является частью финан-
сового права, и следовательно, налоговая ответственность должна 
рассматриваться как разновидность финансовой ответственности.

Противники идеи об объединении налоговой ответствен-
ности с другими видами юридической ответственности утвер-
ждают, что НК РФ включает в себя процедурные правила, ко-
торые определяют реализацию налоговой ответственности, 
и  что налоговая ответственность является самостоятельной 
и независимой от других видов ответственности по закону.

Чтобы устранить правовую неопределенность в  характере 
налоговой ответственности, предлагается ввести официальное 
определение этого термина в Налоговый кодекс РФ. Это предло-
жение, по нашему мнению, является наиболее подходящим. [4]

Налоговая ответственность реализуется через наложение 
санкций на лиц, признанных виновными в нарушении налого-
вого законодательства. В академическом сообществе не суще-
ствует единого мнения о том, какие меры следует считать нало-
говыми санкциями. [3]

Следовательно, понятие налоговой ответственности яв-
ляется ключевым аспектом налогового права, определяющим 
обязанности и права налогоплательщиков перед государством. 
Это включает в  себя исполнение налоговых обязательств, со-
блюдение сроков подачи отчетности и  уплату налогов. Нало-
говая ответственность подразумевает возможность наложения 
штрафов и  санкций за нарушения налогового законодатель-
ства. Эффективная система налоговой ответственности спо-
собствует соблюдению законодательства, увеличению нало-
говых поступлений и  укреплению доверия к  финансовым 
органам государства. В общем, понимание и соблюдение нало-
говой ответственности играет важную роль в поддержании фи-
нансовой стабильности и экономического развития страны.
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Характеристика терминологии института налоговых правоотношений
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Статья «Характеристика терминологии института налоговых правоотношений» посвящена анализу и  систематизации 
терминологического аппарата, используемого в рамках деятельности института налоговых правоотношений. В работе рассма-
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триваются основные понятия и термины, применяемые в налоговом праве, их значение, а также взаимосвязь с другими правовыми 
категориями.

Ключевые слова: налоговые правоотношения, общественные отношения, правоотношение, властные отношения.

Characteristics of terminology institute tax legal relations

The article «Characteristics of the terminology of the Institute of Tax Legal Relations» is devoted to the analysis and systematization of the ter-
minological apparatus used within the framework of the activities of the Institute of Tax Legal Relations. The work examines the basic concepts and 
terms used in tax law, their meaning, as well as the relationship with other legal categories.

Keywords: tax legal relations, social relations, legal relations, power relations.

При исследовании налоговой системы государства, как пра-
вило, используются такие инструменты, как термины, по-

нятия, институты, употребляемые и  нашедшие применение 
в  налоговом законодательстве. Производной термина «нало-
говые отношения» являются общественные отношения, явля-
ющиеся категорией общественных наук, рассматривающих, 
определенного рода социальное пространство. Социальное 
пространство формируется волеизъявлением и сознанием ин-
дивидов, склонных объединяться в социальные группы, на ос-
нове единых идей и,  преследующих достижение общей цели. 
Осуществление общественных отношений, обуславливает об-
разование различных форм взаимодействия. Так, одним из 
видов взаимодействия выступают правоотношения. Нало-
говые правоотношения определены сообразно экономической 
системе, сложившейся в обществе, обеспечиваются гарантиями 
охраны государством [5, с. 23] Таким образом, именно, на ос-
нове норм права, осуществляется взаимодействие индивидов 
в  социуме, в  соответствии, установленных прав и  обязанно-
стей, мер принуждения властью государства. [4, с. 90]

Правоотношения следует рассматривать, как совокупность 
юридических прав, обязанностей, ответственности между участ-
никами определенного вида отношений, которыми являются 
физические и  юридические лица. Их вовлеченность в  процесс 
взаимодействия, базирующегося на закрепленных правах, обя-
занностях, составляют содержание правоотношения. [4, с. 83]

В доктрине права правоотношение, рассматривается 
в  разном смысловом значении. В  общем смысле, правоот-
ношение, есть объективно возникающая легальная государ-
ственная форма взаимодействия сторон, обладающих правами 
и обязанностями. Конкретизация правоотношений, позволяет 
утверждать их юридическими отношениями между участни-
ками.

Сегодня, в юридической науке правоотношения определя-
ются, как общественные отношения, регулируемые нормами 
права, основанные на волеизъявлении сторон, носителей прав, 
обязанностей, полномочий, ответственности, которые реали-
зуют их в установленном государством, порядке. [5, с. 24].

Как понятие налоговое правоотношение в  НК РФ отсут-
ствует, хотя изначально, данный термин законодателем исполь-
зовался (однако в процессе совершенствования налогового ад-
министрирования, осуществленного в  июле 2006 г., данное 
словосочетание было исключено из текста НК РФ с  заменой 

на «отношения, регулируемые законодательством о  налогах 
и сборах» [2].

Тем не менее, в определенном смысле законодатель данную 
категорию применяет, например, для характеристики отно-
шений налогов и  сборов, имеющих общественный характер 
(ст. 2 НК РФ), подразумевая под ними:

— властные отношения по их установлению, введению 
и взиманию;

— отношения, возникающие в  процессе налогового кон-
троля;

— отношения по обжалованию;
— отношения по привлечению к ответственности [1].
Соответственно, данный термин в  настоящее время явля-

ется предметом изучения только для науки «финансовое право» 
и общего понимания среди специалистов по определению дан-
ного понятия не сложилось.

Общепринято различать «широкий» и  «узкий» подходы 
к интерпретации термина. При «узком» подходе налоговое пра-
воотношение определяется как «социальные связи, возника-
ющие из обязанностей лиц по уплате налогов и контрольными 
функциями государства по их соблюдению».

Согласно сторонникам «узкого» взгляда, это трактование 
подразумевает односторонние обязательства налогоплатель-
щика, который должен выполнять активные действия в  инте-
ресах государства, не ожидая ответных действий для себя лично.

Такая позиция обоснована лишь в контексте уплаты налога, 
но спектр налоговых правоотношений значительно шире. Он 
указывает, что сохранение «узкого» подхода объясняется влия-
нием советской юридической школы, которая рассматривала 
налоговое право через призму этатистской доктрины.

Налоговые правоотношения, закрепленные в НК РФ, также 
включают компенсационный аспект, в  котором государство 
выступает как обязанная сторона. В  этом контексте, специа-
листы часто отмечают уход от принципа властности к подходу, 
основанному на стимулировании и поощрении.

Налоговые правоотношения включают имущественный эле-
мент, представленный выполнением налоговых обязательств 
в форме передачи средств в распоряжение государства, и орга-
низационный элемент, заключающийся в процессах налогового 
контроля и привлечения к ответственности нарушителей.

Современные цифровые технологии продолжают оказывать 
влияние на налоговые правоотношения, меняя их содержание 



“Young Scientist”  .  # 20 (519)  .  May 2024 457Jurisprudence

и  структуру через автоматизацию налогообложения и  изме-
нения в подходах к декларированию и уплате налогов.

Таким образом, понимание терминологии налоговых пра-
воотношений критически важно для правильного применения 

налогового законодательства, обеспечения законности и пред-
отвращения нарушений. Точные определения и  знание прин-
ципов налогового права помогают налогоплательщикам эф-
фективно управлять своими обязательствами и правами.
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Актуальность темы исследования заключается в  разви-
вающихся процессах глобализации и  интернационали-

зации, что обуславливает формирование и  распад межгосу-
дарственных отношений между акторами международного 
сообщества. На сегодняшний день в условиях развивающихся 
международных конфликтов, таких как российско-украинский 
конфликт или израильско-палестинский конфликт, как никогда 
важно сохранять политический диалог в  рамках сотрудниче-
ства между странами. Именно поэтому в рамках исследования 
необходимо рассмотреть российско-турецкие отношения, ко-
торые, несмотря на существующие расхождения по ряду по-
зиций, остаются дружественными.

На сегодняшний день политический диалог между Россией 
и Турцией имеет динамичные темпы развития и отличается ха-
рактерной результативностью. В первую очередь это обуслов-
лено сложившимися доверительными отношениями между 
главами государств, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эр-
догана. Динамика позитивного отношения прослеживается по 
частым встречам двух мировых лидеров, которые носят регу-
лярный и доверительный характер.

Можно выделить основные факторы, которые влияют на 
межгосударственные отношения России и  Турции, а  именно 
внешнеполитические, экономические, территориальные.

В рамках внешнеполитических факторов можно выделить 
одновременное давление со стороны Евросоюза и США на рос-
сийско-турецкие отношения. С одной стороны, с учетом санк-
ционного давления, Российская Федерация остро нуждается 
в поддержке союзников в области экспортно-импортной и тор-
говой политики, однако, Турция находится под большим давле-
нием в связи с ее желанием вступить в Евросоюз.

Представитель Евросоюза Жозеп Боррель 11  декабря 
2022 года заявил о том, что, «раз Турция желает присоединиться 
к ЕС, то ей необходимо соблюдать определенные требования, 
к которым относятся, например, таможенный союз между Тур-

цией и ЕС»  [1]. Он заявляет, что Анкара не должна помогать 
России обходить западные санкции, так как тем самым под-
ставляет под удар себя. Таких завуалированных намеков, по на-
шему мнению, трудно не заметить. С другой же стороны, рас-
сматривая экономический фактор, можем выделить, что на 
сегодняшний день Турция остается наибольшим экспортером 
и импортером Российской Федерации, из чего напрашивается 
вывод о том, что Эрдоган не реагирует на провокации западных 
политиков.

Во-вторых, необходимо рассмотреть взаимодействие двух 
государств в арабо-израильском конфликте, где также следует 
отметить двойственность ситуации. С одной стороны, Россия 
не скрывает продолжающихся особых отношений с Израилем, 
тогда как Турецкая Республика хоть и выступает миротворцем 
в этой истории, но все же обвинила Израиль в совершении во-
енных преступлений после произошедшего митинга в  под-
держку Палестины [2].

Несмотря на имеющиеся разногласия между странами в во-
просах сирийской ситуации, где Россия постепенно теряет свои 
позиции, Турция объявила, что берет ситуацию под свой кон-
троль. Более того, Эрдоган заявил о невозможности ухудшения 
отношений с Россией, так как, несмотря на различные внешнепо-
литические и экономические факторы, которые включают в себя 
санкционное давление на Россию, военные конфликты (украин-
ский и арабо-израильский), прекращение зерновой сделки и др., 
Турция и Россия остаются в дружественных отношениях.

Несмотря на существующую положительную динамику 
межгосударственных отношений между Россией и  Турцией, 
следует отметить также существующие проблемы их сотруд-
ничества, которые обусловлены влиянием международного со-
общества со стороны Евросоюза и США. Прежде всего, выяв-
ляется проблемы отключения России от платежной системы 
SWIFT. Наиболее ярко это проявилось в  рамках экономиче-
ского сотрудничества стран в области туризма.
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Еще в  допандемийный период численность туристов-рос-
сиян в Турции превысила 7 млн чел., тогда как уже в 2023 году 
их численность составила 6,31  млн чел. И  наибольшей про-
блемой стала проблема с оплатой бронирования отелей, невоз-
можность воспользоваться платежными картами, а  также за-
держкой платежей-переводов между государствами. Сейчас 
же для решения этой проблемы турецкие экспортеры просят 
власти внести Россию в список стран, в расчетах с которыми 
не требуется переводить деньги через банк и  декларировать 
операцию. Также проводится пропаганда использования пла-
тежной системы UnionPay (Народный банк Китая).

Помимо этого, с учетом быстрого роста инфляции в России 
вследствие санкционного давления, Турция подверглась по-
добной проблеме. Падение турецкой лиры по отношению к дол-
лару до показателя 32 единицы за бакс — достаточно плохие 
новости для Реджепа Эрдогана и всей страны. Из последних со-
бытий стало ясно, что турки боятся санкций со стороны США, 
в связи с чем в 2024 году можно увидеть снижение товарообо-
рота между странами.

Так или иначе, можно сделать вывод о том, что межгосудар-
ственные отношения в современной системе миропорядка доста-
точно неоднозначны, что можно наглядно увидеть в российско-
турецких отношениях. С  одной стороны, президент Турецкой 
Республики пытается усидеть на двух стульях, сотрудничая с Рос-
сийской Федерации, но также поддерживая Евросоюз и США, от-
зываясь негативно о российско-украинском конфликте.

С другой же стороны, в арабо-палестинском конфликте, где 
Российская Федерация находится в особых отношениях с Из-
раилем, а  сама Турция должна выступать на исламской сто-
роне, Эрдоган играет роль миротворца, призывая к  прими-
рению между государствами. Аналогичным образом президент 
Турции выступает и в российско-украинском конфликте, при-
зывая Зеленского сесть за стол переговоров, обещая гумани-
тарную и экономическую помощь в восстановлении страны.

Так или иначе, межгосударственные российско-турецкие 
отношения в  XXI  веке имеют множество аспектов под влия-
нием геополитических факторов, что обуславливает их даль-
нейшее развитие в системе современного миропорядка.
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В данной статье рассматривается эволюция политики «третьего соседа» Монголии и ее реализация в налаживании взаимовы-
годного сотрудничества в различных областях со странами «третьего соседа», которые могли бы помочь сбалансировать двух гео-
графических соседей Монголии — Россию и Китай.
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Страны, не имеющие выхода к  морю, находятся в  крайне 
невыгодном положении, поскольку им приходится по-

лагаться на своих соседей в  получении доступа к  торговым 
путям. Географическими соседями Монголии являются Китай 
и Россия, и, хотя бурно развивающаяся экономика этих разви-
вающихся стран дает некоторые преимущества, страна пыта-
ется развивать отношения и с «третьими соседними» странами.

Термин «третий сосед» впервые был предложен бывшим гос-
секретарем США Джеймсом Бейкером во время его встречи 
с монгольскими лидерами в 1990 году. Несомненно, в нем гово-
рится о США как о третьем соседе, имеющем целью поддержать 
первый шаг монголов к демократии. С тех пор монгольские по-
литики время от времени подхватывали идею «третьих соседей» 
и в конечном итоге официально закрепили ее во внешней по-
литике и законодательстве. Это свидетельствует об их желании 

иметь больше «третьих соседей», в первую очередь Соединенные 
Штаты, Японию, Южную Корею, Индию и Турцию.

Монголия заявила, что страна будет обеспечивать свою без-
опасность путем политической демократизации и экономиче-
ского развития.

Фундаментальное изменение авторитарного режима, цен-
трализованной экономики и сильно идеологизированного об-
щественного менталитета представляет собой систематиче-
ские вызовы, и мы являемся свидетелями нелегкой задачи. Тем 
не менее, за последние два десятилетия основные политические 
и экономические системы успешно и необратимо изменились; 
более того, демократия в конечном итоге стала лучшей гаран-
тией независимости и развития Монголии.

Эти радикальные изменения в Монголии, произошедшие на 
рубеже двух тысячелетий, продолжаются под влиянием глоба-
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лизации. Развитие открытого демократического общества тре-
бует не только внутренних политических усилий, но и благо-
приятных внешних условий.

Чтобы сохранить синергию внешних и  внутренних фак-
торов для своего развития, усилия Монголии направлены на со-
здание условий для проведения независимой политики и пре-
вращения в  активного игрока как на региональной, так и  на 
международной арене.

С момента развития политического плюрализма и  пере-
хода к демократии и рыночной экономике Монголия проводит 
мирную, открытую, независимую и многовекторную внешнюю 
политику.

Сегодня Монголия имеет дипломатические отношения со 184 
государствами. Монголия успешно развивает дружественные от-
ношения и сотрудничество с двумя нашими соседями, третьими 
соседями и многими западными и восточными странами.

Углубились отношения с  организациями системы ООН 
и другими международными и региональными организациями, 
а также расширилось участие Монголии в многосторонних ре-
гиональных мероприятиях, что привело к  укреплению репу-
тации Монголии на международной арене.

В рамках приоритетных направлений внешней политики 
Монголии, двусторонние отношения с  Россией и  Китайской 
Народной Республикой поднялись на новый уровень страте-
гического партнерства, а расширение тесного сотрудничества. 
В  то же время, отношения и  сотрудничество с  «третьими со-
седями» продвинулись вперед. Например, отношения страте-
гического партнерства с  Японией, Соединенными Штатами, 
обязательства по всестороннему партнерству с Германией, Рес-
публикой Корея, Индией и Турцией, а также расширенное парт-
нерство с Австралией, Канадой и Казахстаном.

Концепция «третьего соседа» не ограничивается сооб-
ществом стран. Она также включает международные и  ре-
гиональные организации. Монголия является членом ООН 
и международных финансовых, торговых и экономических ин-
ститутов. «Вооруженные силы Монголии очень малочисленны, 
но они очень хорошо трансформировались с  помощью США 
и  институтов ООН, став активными участниками междуна-
родных миротворческих кампаний, и это помогло повысить ме-
ждународный авторитет Монголии, а  также является частью 
наших усилий по реализации политики »третьего соседа».

Монголия активно сотрудничает с  Организацией Объ-
единенных Наций, ее специализированными учреждениями 
и другими международными финансовыми, торговыми и эко-

номическими институтами. Такое сотрудничество послужило 
важным двигателем и  стимулом для социально-экономиче-
ского развития страны. Вступление в  Организацию Объеди-
ненных Наций предоставляет широкий спектр возможностей 
для поддержания своей независимости и  национальной без-
опасности, активного участия и  вклада в  деятельность Орга-
низации Объединенных Наций совместно с другими странами, 
а также для получения грантов и помощи.

Вооруженные силы Монголии очень малочисленны, но они 
очень хорошо трансформировались с помощью США и инсти-
тутов ООН, став активными участниками международных ми-
ротворческих кампаний, и  это помогло повысить междуна-
родный авторитет Монголии, а также является частью усилий 
по реализации политики третьего соседа”.

В завершение стоит отметить то, что отношения Монголии 
с двумя ее непосредственными соседями и «третьими соседями» 
в последние годы приобрели новое интересное измерение бла-
годаря богатым месторождениям полезных ископаемых. Мон-
голия стала ареной, где пересекаются экономические интересы 
великих держав и транснациональных корпораций.

И Россия, и  Китай останутся важными партнерами Мон-
голии во внешнеполитических вопросах, независимо от сте-
пени их экономического доминирования, по крайней мере, 
в обозримом будущем.

Монголия, с другой стороны, продолжит выполнение своей 
важнейшей задачи по установлению баланса между этими 
двумя соседями, чтобы избежать повторения ситуации хо-
лодной войны на своей территории.

У страны есть много причин опасаться посягательств со сто-
роны своих ближайших соседей. Китай является крупнейшим 
экономическим партнером Монголии, а Россия, в свою очередь, 
обеспечивает Монголию всеми импортируемыми энергоноси-
телями. Связи, сложившиеся во времена холодной войны, когда 
Россия доминировала в политической жизни страны, остаются 
прочными, и Монголия воздержалась при голосовании в Орга-
низации Объединенных Наций, осуждавшем аннексию Крыма 
Россией.

Проводя политику «третьего соседа» в рамках своей дипло-
матии внешних связей, Улан-Батор смог привлечь нескольких 
ключевых партнеров, включая США, Индию, Японию, Южную 
Корею, Турцию, Канаду и ЕС.

Получив статус постоянного нейтралитета, Монголия будет 
способствовать дальнейшему укреплению региональных и гло-
бальных гарантий мира и стабильности.
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Китай и Япония — две влиятельные державы в Восточной Азии, и отношения между двумя странами также влияют на направ-
ление безопасности в регионе. После нормализации дипломатических отношений между Китаем и Японией отношения между двумя 
странами были классифицированы как политически холодные и экономически горячие, а гуманистические обмены между Китаем 
и Японией развивались медленно с момента окончания Второй мировой войны, но благодаря совместным усилиям двух стран гума-
нистические обмены между Китаем и Японией достигли определенных результатов. Гуманитарные обмены имеют решающее зна-
чение для китайско-японских отношений и могут играть определенную роль в политических и экономических отношениях. Хотя 
между двумя странами существуют разногласия по историческим и территориальным вопросам, гуманитарные обмены между 
двумя странами остаются непрерывными, и изучение гуманитарного сотрудничества между Китаем и Японией также имеет 
большое исследовательское значение.

Ключевые слова: китайско-японские отношения, Китайско-японское гуманитарное сотрудничество, Регион Восточной Азии.

Эволюция гуманистических обменов между Китаем 
и Японией

Отношения между Китаем и  Японией, как двумя влия-
тельными странами Восточной Азии, в  определенной сте-
пени влияют на развитие мировой модели, а также на безопас-
ность всего региона Восточной Азии. Гуманистические обмены 
между двумя странами после основания Нового Китая можно 
условно разделить на следующие три основных этапа.

Первый этап — это нормализация дипломатических от-
ношений между Китаем и Японией с момента основания Но-
вого Китая в 1949 году по 1972 год. В этот период между Ки-
таем и Японией не было официального гуманитарного обмена. 
В  1950-х годах две страны подписали четыре соглашения 
о  частной торговле и  одно соглашение о  культурном обмене, 
а  в  1956  году была создана Японо-китайская ассоциация об-
менов и  культуры, которая сыграла важную роль в  гумани-
тарных обменах между Китаем и Японией. Общество Красного 
Креста Китая, Ассоциация дружбы и другие общественные ор-
ганизации активно решали проблему возвращения японских 
экспатриантов на родину, а 27 августа 1960 года, когда китай-
ский премьер Чжоу Эньлай встретился со специальным ди-
ректором Японо-китайской ассоциации содействия торговле 
Итио Судзуки, он выдвинул три принципа торговли китайского 
правительства с  Японией: во-первых, государственные согла-
шения, торговые соглашения должны быть подписаны прави-
тельствами двух стран. Во-вторых, частные контракты. Кон-
тракты должны подписываться между дружественными Китаю 
японскими предприятиями и соответствующими китайскими 
компаниями. В-третьих, позаботиться о трудностях некоторых 
японских малых и средних предприятий. В целом, гуманисти-
ческие обмены между Китаем и Японией в этот период были 
очень незначительными.

Второй этап — с 1972 по 1991 год, который является этапом 
быстрого развития китайско-японских гуманитарных обменов. 
Международная ситуация изменилась после 1970-х годов. 
Во-первых, Китай вновь занял свое законное место в Органи-
зации Объединенных Наций. Во-вторых, Соединенные Штаты 

скорректировали свою политику в отношении Китая, и Никсон 
впервые посетил Китай в 1972 году. Корректировка политики 
США в отношении Китая и нормализация отношений между 
США и Китаем напрямую привели к нормализации отношений 
между Китаем и  Японией, а  нормализация дипломатических 
отношений между Китаем и Японией стала непреодолимой ис-
торической тенденцией.

В сентябре 1972 года премьер-министр Японии Танака по-
сетил Китай, и Китай и Япония подписали китайско-японскую 
совместную декларацию, которая нормализовала государ-
ственные отношения, и  гуманитарные обмены между Китаем 
и  Японией будут осуществляться под руководством межпра-
вительственных органов. В 1979 году правительства двух стран 
подписали «Соглашение между правительством Китайской На-
родной Республики и  правительством Японского государства 
о развитии культурных обменов», в котором предлагалось, что 
две страны должны способствовать культурным обменам и об-
мену между двумя странами.

В 1979  году правительства двух стран подписали «Согла-
шение между правительством Китайской Народной Респуб-
лики и  правительством Японии о  развитии культурных об-
менов», в котором предлагалось сотрудничество двух стран во 
всех аспектах в области науки и техники, образования, науки, 
спорта и т. д.

Японское правительство предложило оказать Китаю необ-
ходимую поддержку в подготовке кадров, научно-техническом 
сотрудничестве и  предоставлении безвозмездных кредитов. 
Если взять в  качестве примера города китайско-японской 
дружбы, то в период с 1972 по 1989 год их число достигло 117. 
В  этот период некоторые японские товары были хорошо из-
вестны в  Китае, появилась тенденция к  обучению в  Японии, 
а  японские кино- и  телефильмы постепенно становились из-
вестны китайскому народу.

Гуманитарные обмены между Китаем и Японией с 1991 года 
по настоящее время можно назвать в целом стабильными, но 
часто случались и сложные периоды. С 1991 по 2010 год китай-
ско-японские гуманитарные обмены находились на стабильном 
этапе развития. В августе 1991 года премьер-министр Японии 
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Тосики КАЙФУ посетил Китай и  отметил, что «отношения 
между двумя странами основываются на китайско-японской 
совместной декларации и Договоре о мире и дружбе». В этот 
период китайская экономика неуклонно продвигалась вперед, 
а  также развивались гуманистические обмены между Китаем 
и Японией. Хотя визит Дзюнъитиро Коидзуми в храм Ясукуни 
после его прихода к власти в 2001 году привел к «антияпонским 
маршам» в материковом Китае, этот шаг вызвал противодей-
ствие не только со стороны Китая, но и других азиатских стран, 
включая Южную Корею, но диалог на высоком уровне между 
Китаем и Японией продолжался.

В 2001 году Китай вступил в ВТО и продвигал комплексную 
стратегию экономического развития. Япония, являясь важным 
инвестором в Китае, ускорила Япония, являясь важным инве-
стором в  Китае, ускорила процесс переноса промышленных 
предприятий в Китай, что привело к экономической взаимоза-
висимости и частым гуманистическим обменам между Китаем 
и Японией. С 2000 года объем торговли между Китаем и Япо-
нией продолжает стабильно развиваться, превысив в 2003 году 
100 миллиардов долларов США, а  в  2004  году объем двусто-
ронней торговли между Китаем и Японией достиг 167,8 милли-
арда долларов США, в 2009 году достиг 266,732 миллиарда дол-
ларов США, а в 2010 году составил 228,7826 миллиарда долларов 
США, объем торговли между Китаем и Японией в 2023 году со-
ставил 317,9 миллиарда долларов США.

В 2017  году количество двусторонних обменов между Ки-
таем и  Японией превысило 10 миллионов, согласно данным. 
Лучшим примером гуманистического обмена между Китаем 
и  Японией является совместное реагирование на некоторые 
стихийные бедствия. Когда произошли Вэньчуаньское земле-
трясение в  китайской провинции Сычуань в  2008  году и  Ве-
ликое восточно-японское землетрясение в 2011 году, обе страны 
первыми протянули друг другу руку помощи, совместно отреа-
гировали на нетрадиционные угрозы безопасности, изучили 
и обобщили свой опыт и уроки в предотвращении стихийных 
бедствий. Во время эпидемии в Китае японское правительство 
и  все слои общества пожертвовали Китаю большое количе-
ство медицинских препаратов на общую сумму около 30 мил-
лионов юаней. Аналогичным образом, в тяжелый период эпи-
демии в Японии все слои китайского общества оказали Японии 
огромную помощь.

С 25 по 27  октября 2018  года премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ совершил официальный визит в Китай после се-
милетнего перерыва. Стороны достигли соглашения о переходе 
от конкуренции к координации в экономической сфере и опре-
делили характер китайско-японских отношений как тот, ко-
торый укрепляет их вечную соседскую связь. В рамках визита 
в Китай был проведен прием по случаю 40-летия подписания 
Договора о мире и дружбе между двумя странами. Также состо-
ялся Первый китайско-японский форум по сотрудничеству на 
рынке третьих лиц, в котором приняли участие почти 1000 че-
ловек, включая официальных лиц и граждан, целью которого 
являлось установление нового режима сотрудничества между 
Китаем и  Японией на рынке третьих лиц. Стороны пришли 
к  соглашению использовать свои взаимодополняющие пре-
имущества и  политические ресурсы для развития нового ре-

жима сотрудничества между странами. Было принято решение 
совместно развивать рынок третьих лиц на основе взаимодо-
полняющих преимуществ и взаимного политического доверия, 
а также избегать ненужной конкуренции, сосредотачиваясь на 
совместных инвестициях в  зарубежные рынки и  реализации 
стратегического сотрудничества на более широком уровне ин-
тересов.

27 июня 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин принял 
участие в  саммите G20 в  Осаке, где стороны достигли «кон-
сенсуса из 10 пунктов». Среди основных пунктов: обеспечение 
справедливого делового климата для предприятий друг друга; 
запуск механизма китайско-японских консультаций высокого 
уровня по гражданскому обмену в течение года; активное про-
ведение мероприятий по обмену, таких как китайско-японские 
молодежные обмены и  учебные поездки; стремление завер-
шить переговоры по соглашению о  Региональном всеобъем-
лющем экономическом партнерстве (RCEP) в течение года; со-
хранение многосторонности и  системы свободной торговли, 
а также совместная работа по построению китайско-японских 
отношений, отвечающих требованиям новой эпохи.

22  октября 2019  года император Токудзин официально 
провел церемонию интронизации, положив начало эпохе по-
рядка и  мира. Заместитель председателя КНР Ван Цишань 
принял участие в церемонии интронизации в Японии и достиг 
консенсуса по развитию гуманистических обменов.

23  декабря 2019  года в  Чэнду состоялась встреча лидеров 
Китая, Японии и Южной Кореи, в которой принял участие пре-
мьер-министр Синдзо Абэ. Лидеры двух стран достигли кон-
сенсуса по расширению обменов между людьми и сотрудниче-
ства в экономической сфере.

4 декабря 2020 года в Пекине и Токио в режиме видеокон-
ференции состоялся китайско-японский форум «Гармоничные 
цивилизации». Китайские и японские деятели с помощью ви-
деосвязи провели углубленный обмен мнениями о китайской 
и японской культуре и других темах, обсудили, как строить ки-
тайско-японские отношения в новую эпоху, и выразили поже-
лания дружественных обменов, укрепления консенсуса и объ-
единения усилий для содействия гармонии и  процветанию 
Азии и всего мира.

18  ноября 2021  года госсоветник и  министр иностранных 
дел Китая Ван И и министр иностранных дел Японии Ёсимаса 
Хаяси поговорили по телефону. Стороны заявили о необходи-
мости укреплять диалог и обмены, углублять взаимовыгодное 
сотрудничество, расширять обмены между людьми, правильно 
регулировать разногласия, брать на себя ответственность за 
решение глобальных проблем и реализовывать консенсус «не 
представлять угрозы друг для друга», чтобы способствовать по-
строению стабильных и  конструктивных китайско-японских 
отношений.

17 августа 2022 года Ян Цзечи, член Политбюро Централь-
ного комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и  ге-
неральный директор Канцелярии Центрального рабочего ко-
митета по иностранным делам, совместно с  генеральным 
директором по национальной безопасности Японии Цугуо 
Акибой провел в  Тяньцзине девятый китайско-японский по-
литический диалог на высоком уровне. Ян Цзечи отметил, что 
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более чем 2000-летняя история китайско-японских обменов 
и  50-летие нормализации дипломатических отношений вну-
шили обеим сторонам, что мирное сосуществование, дружба 
и  сотрудничество — единственно правильный выбор для от-
ношений между двумя странами. Обе стороны должны при-
нять важный консенсус лидеров в качестве политического ру-
ководства и  руководства к  действию, поддерживать высокое 
чувство ответственности и миссии, учитывать историю, сохра-
нять решимость, устранять внутреннее и внешнее вмешатель-
ство и вместе работать над построением китайско-японских от-
ношений, отвечающих требованиям новой эпохи.

20 ноября 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин встре-
тился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. 2023 год 
является важной возможностью для 45-й годовщины заклю-
чения Договора о  мире и  дружбе между Китаем и  Японией, 
и китайская сторона заявила, что обе стороны должны рабо-
тать вместе для взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации, 
строить многосторонние отношения и  совместно охранять 
мир. Японская сторона заявила, что будет и впредь придержи-
ваться пути мирного развития и  продвигать сотрудничество 
с Китаем в различных областях.

Важность и перспективы китайско-японских 
гуманитарных обменов

Китайско-японские гуманитарные обмены имеют глубокие 
исторические корни. В  древности Япония погружалась в  из-
учение китайской культуры, а в наше время Китай, в свою оче-
редь, обращается к  Японии как к  окну в  западную промыш-
ленную цивилизацию. Обе страны в прошлом взаимно учились 
друг у  друга. Восстановление дипломатических отношений 
между Китаем и Японией в 1972 году придало новый импульс 

гуманитарным обменам, переведя их с ограниченного частного 
уровня на согласованное взаимодействие между правитель-
ствами и частным сектором.

Китайско-японские культурные обмены обладают значи-
тельным потенциалом. Обе страны принадлежат к одной куль-
турной сфере Восточной Азии и  разделяют высокую степень 
культурной идентичности. Исторические и  культурные фак-
торы, а  также геополитическая обстановка способствуют до-
стижению согласия между странами, преодолению разногласий 
и раскрытию потенциала гуманитарных обменов. В контексте 
углубления процессов экономической глобализации гумани-
тарные обмены становятся все более разнообразными, охва-
тывая культуру, туризм, образование, спорт, местное сотруд-
ничество, а также экономические и торговые отношения. Это 
способствует углублению взаимопонимания между двумя стра-
нами.

Гуманитарные обмены между Китаем и Японией также ока-
зывают влияние на политические отношения. Экономические 
и  торговые связи являются как стабилизирующим фактором, 
так и движущей силой в китайско-японских отношениях. Не-
смотря на определенные исторические и территориальные раз-
ногласия, хорошо налаженные гуманитарные отношения могут 
способствовать укреплению взаимного доверия и сотрудниче-
ству в политической, экономической и торговой сферах.

Сложная и  нестабильная международная обстановка под-
черкивает важность китайско-японских отношений для ре-
гиональной и глобальной безопасности. Мирные и стабильные 
китайско-японские отношения выгодны для Восточной Азии 
и даже для всего мира в целом. Успешное развитие этих отно-
шений играет ключевую роль в обеспечении стабильности Во-
сточной Азии и формировании будущего международного со-
общества.
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In the face of constantly changing global difficulties, Kazakhstan 
stands out as a symbol of strength and ability to adjust. Situated 

at the intersection of Europe and Asia, this country proudly pos-
sesses a profound historical narrative of triumphing against chal-
lenges. Throughout the tumultuous period of the Soviet collapse and 
the ongoing COVID-19 pandemic, the Kazakh population has con-
stantly exhibited exceptional resilience, relying on their rich cultural 
history and inventive mindset to successfully handle challenging cir-
cumstances. This essay explores the approach taken by Kazakhstan in 
addressing global crises, analysing important tactics, insights gained, 
and the way forward towards a stronger and more adaptable future.

1. Coping with Economic Turmoil: The 2008 Financial Crisis

The 2008 global financial crisis had a profound impact worldwide, 
including on Kazakhstan, which primarily depends on oil exports. 
The sharp decline in the price of crude oil had a significant impact on 
government revenue and impeded economic progress. Nevertheless, 
Kazakhstan’s response to the crisis was praised for its efficacy. The ad-
ministration used a dual approach by providing assistance to the fi-
nancial sector and promoting growth in the real economy.

Financial Sector Support: Under the leadership of Grigory 
Marchenko, the National Bank of Kazakhstan provided liquidity to 
the banking system, effectively averting a financial crisis. In contrast 
to several nations, they refrained from providing financial assistance 
to struggling institutions and instead chose to implement reforms 
and enhance regulatory measures. This strategy, guided by the find-
ings of researchers such as Yerlan Dosanov, a prominent economist 
from Kazakhstan, guaranteed economic stability and averted the risk 
of moral hazard.

The government allocated substantial funds to social pro-
grammes, infrastructure development, and support for small and 
medium-sized businesses (SMBs) in line with economic develop-
ment strategies proposed by Daniyar Akishev, the former Minister 
of Economy and Trade. This was done with the aim of stimulating 
the real economy. The implementation of these policies, advocated 
by scholars such as Ardak Kuanysheva, with a specific focus on social 
safety nets, played a crucial role in reducing the adverse social con-
sequences of the crisis, preserving employment rates, and promoting 
sustainable economic development in the long run.

Although the crisis did result in a brief deceleration, Kazakhstan 
ultimately emerged more resilient and robust. The event underscored 
the significance of having an economy that is diversified, strong fi-
nancial rules, and a steadfast dedication to social welfare. This ini-
tiative stimulated endeavours to diminish reliance on oil exports and 
cultivate non-oil industries such as agriculture, manufacturing, and 
tourism, so enhancing the economy’s ability to withstand external 
disruptions.

2. Confronting the Wrath of Nature: Catastrophic Floods

Kazakhstan’s expansive landmass is susceptible to natural calami-
ties, with floods being a regular peril. In 2010, the country saw exten-
sive destruction due to spring floods, with the southern regions being 
most affected. Whole villages were completely drowned, infrastruc-
ture was devastated, and thousands of people were forced to leave 
their homes. The government promptly reacted by mobilising emer-
gency services and allocating cash for the purpose of rescue and re-
lief operations.

The aftermath of the floods was a persistent and enduring dif-
ficulty. The reconstruction operations were primarily centred upon 
the restoration of impaired infrastructure, the provision of tempo-
rary housing, and the facilitation of the impacted communities’ eco-
nomic activities. International collaboration also had a pivotal im-
pact, as institutions such as the World Bank and Asian Development 
Bank offered monetary and technical support.

Dr. Natalia Mironenko, a Kazakh geographer, and her research 
team made significant contributions to enhancing flood prepared-
ness. They achieved this by examining past flood patterns and cre-
ating maps that identify areas at danger of flooding. The Ministry 
of Emergency Situations, led by Yuri Ilyin at the time, has made sig-
nificant expenditures in flood control measures and early warning 
systems. These efforts have effectively reduced the impact of future 
floods, showcasing a dedication to learning from previous incidents.

3. The COVID-19 pandemic has worldwide effects that also 
impact local communities.

The COVID-19 pandemic posed a distinctive challenge, affecting 
both public health and the worldwide economy. Kazakhstan swiftly 
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and comprehensively implemented measures to contain the spread of 
the virus. Lockdowns were enforced, travel restrictions were imple-
mented, and mass testing programmes were launched. In addition, 
the government dedicated substantial resources to enhance health-
care infrastructure and offered financial assistance to businesses and 
individuals impacted by the pandemic.

Dr. Aizhan Esenbaeva, the Chief Sanitary Physician of Kazakhstan, 
played a crucial role in spearheading the public health response by util-
ising her extensive knowledge in infectious diseases. The Ministry of 
Healthcare, led by Minister Yelzhan Birtanov, introduced measures in-
formed by research conducted by Kazakhstani epidemiologists like as 
Dr. Zhanat Tolenbayeva, as well as international best practices.

The COVID-19 pandemic had a substantial economic impact, 
characterised by a deceleration in economic growth and an increase 

in unemployment. Nevertheless, the government’s social safety nets, 
supported by the findings of social policy specialists such as Gulnara 
Iskakova, effectively reduced the hardship faced by disadvantaged 
communities. Vaccination initiatives were crucial in suppressing the 
transmission of the virus and facilitating a gradual resumption of 
economic activities.

In conclusion, Kazakhstan’s adept handling of global crises un-
derscores the importance of a diversified economy, robust social 
safety nets, and international collaboration. By investing in pre-
paredness measures, embracing innovation, and prioritising sustain-
able development, Kazakhstan has emerged stronger from each chal-
lenge. As the world grapples with an uncertain future, Kazakhstan’s 
story serves as a beacon of resilience, offering valuable lessons for 
building a more secure and prosperous future for all.
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Углубление и развитие отношений между Китаем и Россией являются важной главой в современной структуре мира. Резуль-
таты сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, культурной и других областях являются значи-
тельными, и влияние постоянно усиливается. Будучи мостом, связывающим сердца двух народов, китайские СМИ играют важную 
роль при освещении отношений между Россией и Китаем. Эта статья направлена на углубленное изучение отношений между Рос-
сией и Китаем в китайских СМИ, демонстрируя особенности их освещения, влияние и лежащие в основе причины с нескольких ас-
пектов с тем, чтобы обеспечить мощную поддержку общественного мнения для здорового и стабильного развития отношений 
между двумя странами [2, с. 4].

Ключевые слова: российско-китайские отношения, китайские СМИ,особенности сообщений,вызовы, обмен и  сотрудниче-
ство,общественное мнение.

Рассматривая историю развития и нынешнее состояние от-
ношений между Россией и Китаем, от дружественного со-

трудничества на начальном этапе установления дипломатиче-
ских отношений до создания в последние годы всестороннего 
стратегического партнерства, отношения между двумя стра-
нами пережили немало трудностей, но всегда сохраняли устой-
чивую тенденцию развития. В  политическом отношении 
между двумя странами часто происходят контакты на высоком 
уровне, взаимная поддержка и совместное отстаивание между-
народной справедливости и правосудия; в экономической об-
ласти взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами 
постоянно углубляется, торговые связи продолжают расти, ин-
вестиционное сотрудничество становится все более тесным; 
в культурной области культурные обмены между двумя стра-
нами разнообразны, дружба между народами постоянно углуб-
ляется [4, с. 37].

Производится углубленный анализ отношений между Рос-
сией и Китаем в китайских СМИ с точки зрения количества сооб-
щений, тем сообщений, позиции освещения и т. д. В отношении 
количества сообщений внимание китайских СМИ к  отноше-
ниям между Россией и  Китаем постоянно растет, количество 
соответствующих сообщений показывает тенденцию к ежегод-
ному росту. По темам сообщений китайские СМИ охватывают 
несколько областей, таких как политика, экономика, культура, 
демонстрируя богатое содержание отношений между Россией 
и Китаем. По позиции освещения китайские СМИ всегда при-
держиваются принципа объективности и  справедливости, ак-
тивно распространяют дружественные голоса между Россией 
и Китаем, создавая хорошую атмосферу общественного мнения 
для здорового развития отношений между двумя странами.

В то же время необходимо также признать некоторые про-
блемы и вызовы, с которыми сталкиваются китайские СМИ при 
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освещении отношений между Россией и  Китаем. Во-первых, 
ограниченность доступа к информации является проблемой, ко-
торую нельзя игнорировать. Из-за того, что две страны находятся 
на большом расстоянии друг от друга, каналы распространения 
информации ограничены, китайские СМИ при получении ин-
формации о связях между Россией и Китаем испытывают опре-
деленные трудности. Во-вторых, односторонность угла зрения 
освещения также является проблемой, требующей внимания. 
Иногда китайские СМИ при освещении отношений между Рос-
сией и Китаем слишком сильно сосредотачиваются на достиже-
ниях или проблемах в одной области, игнорируя развитие и из-
менения в других областях, что приводит к тому, что содержание 
сообщений недостаточно всесторонне и объективно.

В отношении этих проблем и вызовов в данной статье пред-
ложены некоторые предложения и меры. Во-первых, китайским 
СМИ следует усилить сотрудничество с  российскими СМИ, 
расширять каналы доступа к информации, повышать точность 
и  своевременность освещения  [10]. Во-вторых, китайским 
СМИ следует уделять внимание диверсификации освещения, 

демонстрировать картину отношений между Россией и Китаем 
с разных углов зрения, избегать ограничений одностороннего 
угла зрения. Кроме того, китайские СМИ также должны уси-
лить самодисциплину и саморегулирование, обеспечивать объ-
ективность содержания освещения, чтобы избежать введения 
в заблуждение читателей или ненужных недоразумений.

В целом, китайские СМИ играют чрезвычайно важную роль 
при освещении отношений между Россией и Китаем. Проана-
лизировав особенности, влияние и лежащие в основе причины 
их освещения, мы можем лучше понять состояние и  перспек-
тивы развития отношений между двумя странами, предоста-
вить мощную поддержку общественного мнения для здорового 
и стабильного развития отношений между двумя странами. В то 
же время мы также должны признать существующие проблемы 
и вызовы, активно искать решения и меры, содействовать ки-
тайским СМИ в  достижении больших успехов и  достижений 
при освещении отношений между Россией и Китаем [13, с. 93].

Данная статья взята из работы Чжао Юйпэя «Отношения 
между Россией и Китаем в глазах китайских СМИ».
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