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На обложке изображена Валерия Сергеевна Мухина (1935), 
советский и российский психолог, педагог и философ.

Валерия Сергеевна появилась на свет 22 января 1935 года 
в городе Никольске-Уссурийском, который был администра-
тивным центром Уссурийской области. Отец Леры был ка-
дровым военным. В 1942 году Сергей Андреевич, будучи заме-
стителем начальника штаба 39-й армии, погиб на фронте.

Когда Валерия училась в 8-м классе, произошла её судьбо-
носная встреча с русским и советским зоопсихологом-примато-
логом и музееведом Надеждой Ладыгиной-Котс. Лекция автора 
монографии «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, 
эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях» про-
извела на Валерию огромное впечатление.

В 21 год Мухина окончила два факультета Московского го-
сударственного педагогического института имени В. И. Ле-
нина — биолого-химический и художественно-графический. 
После получения диплома талантливая девушка некоторое 
время отработала сельской учительницей в Большетроицком 
районе Белгородской области.

Вхождение Мухиной в науку началось в конце 1950-х годов 
с эксперимента, проведенного на базе Московской психиатри-
ческой больницы имени Петра Петровича Кащенко. Одним из 
элементов лечения душевнобольных детей стало общение ма-
леньких пациентов с животными: голубями, лебедями, кроли-
ками, козлом, волком и макаками из уголка Владимира Дурова. 
Должность Валерии Сергеевны называлась зоотерапевт. На-
блюдения Мухина проводила не как психолог, а как натуралист.

После рождения сыновей-близнецов Мухина поступила в 
аспирантуру МГПИ имени В. И. Ленина и одновременно начала 
преподавать в родном вузе. В 29 лет она защитила кандидат-
скую диссертацию, а в 37 — докторскую.

У Валерии Сергеевны есть своя научная школа — под её ру-
ководством защищены десятки кандидатских и докторских ис-
следований не только гражданами СССР, но и жителями Латин-

ской Америки, Европы, Индии. Академиком Мухина стала только 
после распада Советского Союза — раньше мешали пол и беспар-
тийность. С 1988 года на протяжении трех десятилетий Валерия 
Сергеевна заведовала кафедрой педагогической психологии (впо-
следствии переименованной в кафедру психологии развития).

Среди отраслей психологии, в которые Мухина внесла вклад, 
а то и выступила пионером, — поведение человека в экстре-
мальных ситуациях и психологическая помощь ему (будь то 
нахождение в зоне природных и техногенных катастроф и во-
оружённых конфликтов или пребывание в тюрьме), этнопси-
хологические исследования, самопознание личности и влияние 
окружения и внушения на индивидуальное восприятие. Она 
является автором стимульных кукол для работы с особенными 
детьми и разработчиком А-теста ВИ.ЗИ.ЭС, позволяющего диа-
гностировать состояние людей, работающих в экстремальных 
ситуациях, и проводить с ними психологические тренинги.

Сыновья-двойняшки Кирюша и Андрюша родились у Ва-
лерии Сергеевны в 1961 году. Мальчики оказались очень раз-
ными, и педагогические приемы матери, приводившие к желае-
мому результату у одного из отпрысков, зачастую не оказывали 
никакого влияния на второго. Наблюдения за детьми Мухина 
положила в основу книги «Близнецы: дневник жизни близнецов 
от рождения до 7 лет». Произведение стало новым словом в воз-
растной психологии. Сыновья академика пошли по стопам ма-
тери, став учёными-психологами.

Валерия Сергеевна — член Союза писателей России и Рос-
сийской академии естественных наук (РАЕН). Не утрачивает 
популярности курс видеолекций Мухиной «Человек на пересе-
чении созданных им реалий».

Под руководством Валерии Мухиной защищено 68 канди-
датских и 25 докторских диссертаций по психологии.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Административная ответственность субъектов за совершение 
правонарушений в области законодательства о государственных 

закупках в сфере государственного оборонного заказа
Кротова Виктория Валерьевна, студент магистратуры

Научный руководитель: Иванов Анатолий Михайлович, кандидат юридических наук, доцент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье проводится анализ статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, от-
носящихся к правонарушениям в области законодательства о государственных закупках в сфере государственного обо-
ронного заказа, рассматриваются меры административной ответственности субъектов государственного оборонного 
заказа, дается классификация противоправным деяниям в данной области.

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, государственный заказчик, головной исполнитель, исполнитель, 
уполномоченный банк, административный штраф, предупреждение, ответственность.

Administrative responsibility of subjects for committing offenses in the field  
of legislation on public procurement in the field of state defense procurement

The article analyzes the articles of the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses related to offenses in the field of 
legislation on public procurement in the field of state defense orders, examines measures of administrative responsibility of subjects of 
state defense orders, and gives a classification of illegal acts in this area.

Keywords: state defense order, state customer, head contractor, contractor, authorized bank, administrative fine, warning, liability.

В сфере государственного оборонного заказа (далее — 
ГОЗ) государственные закупки являются важнейшим 

инструментом для своевременного и  качественного удо-
влетворения нужд государства в  области национальной 
обороны и безопасности. Невзирая на широкое регулиро-
вание и контроль данного сектора со стороны органов ис-
полнительной власти, не редкими являются случаи выяв-
ления нарушений со стороны исполнителей ГОЗ, в связи 
с чем одним из актуальных направлений правопримени-
тельной практики является юридическая ответственность 
за правонарушения в  данной области. В  случае совер-
шения правонарушений в области законодательства о го-
сударственных закупках в сфере ГОЗ виновные субъекты 
несут дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую и уголовную ответственность.

Система административной ответственности пред-
ставлена довольно внушительным числом статей Осо-
бенной части Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее — КоАП РФ), 

которые условно можно разделить на две группы: общие 
и специальные [5, с. 108].

К общей группе можно отнести статьи КоАП РФ, со-
держащие составы административных правонарушений 
в сфере закупок товаров, услуг для государственных и му-
ниципальных нужд (ч. 1,2,21 ст. 7.29, ст. 7.29.3, 7.30, 7.31.1, 
7.32, 7.32.6, ч.  11 ст.  916 КоАП РФ). Общий порядок го-
сударственных закупок предусмотрен Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О  контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и  муниципальных нужд» (далее — Закон 
№  44-ФЗ). Закупки же в  сфере ГОЗ регламентируются 
Федеральным законом от 29.12.2012 №  275-ФЗ «О  го-
сударственном оборонном заказе» (далее — Закон 275-
ФЗ), который является по отношению к Закону №  44-ФЗ 
специальным нормативным правовым актом, который 
вводит условия для ГОЗ.

К специальной группе относятся составы админи-
стративных правонарушений, устанавливающие ответ-
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ственность именно за государственные закупки в  сфере 
ГОЗ (ч. 3 ст. 7.29, ст. 7.29.1, 7.29.2, ч. 15 ст. 7.30, ст. 7.32.1, 
14.49, 14.55, 14.55.1, 14.55.2,1514, 15.37,15.40, 15.40.1, 19.4.2, 
19.7.2, 23.82 КоАП РФ).

Субъекты закупок в  сфере ГОЗ можно разделить на 
три группы:

1. Государственный заказчик.
2. Исполнители ГОЗ (головной исполнитель, под-

рядчик, поставщик и пр.).
3. Уполномоченный банк.
Следует отметить, что за административные правона-

рушения, предусмотренные ст. ст. 7.29–7.32, 7.32.1, гл. 15, 
ст.  19.7.2 КоАП РФ, специальные субъекты (военнослу-
жащие, граждане, призванные на военные сборы, и име-
ющие специальные звания сотрудники Следственного ко-
митета Российской Федерации, органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии Российской Федерации, ор-
ганов и  учреждений уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы и  тамо-
женных органов) несут административную ответствен-
ность на общих основаниях [8, с. 484].

Государственным заказчиком ГОЗ является феде-
ральный орган исполнительной власти, Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государ-
ственная корпорация по космической деятельности «Рос-
космос», обеспечивающие поставки продукции по ГОЗ [3]. 
Ответственность за нарушения законодательства о  за-
купках в  сфере ГОЗ государственным заказчиком будет 
возлагаться на должностных лиц. Санкциями статей КоАП 
РФ (ч. 3 ст. 7.29, ч. 1 ст. 7.21.1, ч. 2 ст. 7.29.1, ч. 15 ст. 7.30, 
ст. 7.32.1, ч. 2 ст. 14.55) предусмотрены административные 
штрафы в размере от 30 до 50 тыс. руб. Данные санкции 
могут быть применены к должностным лицам за:

– размещение закрытой закупки без согласования 
с контрольным органом или размещение её на отличных 
от согласованных условий (ч. 3 ст. 7.29 КоАП РФ);

– нарушение порядка определения начальной (макси-
мальной) цены контракта для конкурентной закупки (ч. 1 
ст.  7.21.1 КоАП РФ) или с  единственным поставщиком 
(ч. 2 ст. 7.21.1 КоАП РФ);

– нарушение сроков размещения заказа на поставку 
товаров по ГОЗ (ч. 15 ст. 7.30 КоАП РФ);

– нарушение сроков и  порядка оплаты товаров по 
ГОЗ, в  том числе невыплата аванс по контракту ГОЗ 
(ст. 7.32.1 КоАП РФ);

– нарушение условий контракта по ГОЗ (ч. 2 ст. 14.55 
КоАП РФ).

Принятие решения должностным лицом государствен-
ного заказчика о закрытом способе закупки в случае, когда 
Закон №  44-ФЗ не предусматривает такую процедуру, или 
нарушения порядка и  сроков направления информации 
и  документов на согласование влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностное лицо в  размере 
50 тыс. руб. (ч. 2.1 ст. 7.29 КоАП РФ).

Часть  4 ст.  7.29 КоАП РФ предусматривает админи-
стративные штраф в размере 100 тыс. руб. за принятие ре-

шения о  размещении ГОЗ у  единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), хотя поставщик должен был 
определяться путем конкурса или аукциона. Способы 
определения поставщиков определены Законом 44-ФЗ. Ве-
личина данного штрафа вдвое превышает максимальный 
размер административного штрафа для должностных лиц, 
установленный ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ [6]. Данная мера была 
введена Федеральным законом от 03.07.2019 №  171-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и  приостанов-
лении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях» для усиления ответственности должностных лиц 
государственного заказчика при принятии подобного ре-
шения, а также в целях борьбы с коррупцией.

Головным исполнителем поставок продукции/выпол-
нения работ/ оказания услуг по ГОЗ является юридиче-
ское лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и заключившее с государственным 
заказчиком государственный контракт по ГОЗ. Испол-
нителем же признается юридическое лицо, входящее в ко-
операцию головного исполнителя и заключившее контракт 
с  головным исполнителем. К  административной ответ-
ственности могут быть привлечены не только должностные 
лица исполнителей ГОЗ, но и само юридическое лицо.

В части касающейся уклонения от заключения ГОЗ ад-
министративная ответственность коснется поставщиков 
вооружения и  военной техники, у  которых нет россий-
ских аналогов (ч. 1 ст. 7.29.2 КоАП РФ), или поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) гособоронзаказа, которые 
занимают доминирующее положение (ч. 2 ст. 7.29.2 КоАП 
РФ), если заключение такого договора является обяза-
тельным. За данные правонарушения предусматривают 
административные штрафы в размере 30–50 тыс. руб. для 
должностных лиц, для юридического лица — 300  тыс. — 
1 млн руб.

В части касающейся цены государственного контракта 
выделены следующие правонарушения:

– необоснованное завышение цены на продукцию по 
ГОЗ (ч. 1 ст. 14.55.2 КоАП РФ), влекущее за собой адми-
нистративный штраф в размере 20–50 тыс. руб. для долж-
ностных лиц, 300  тыс. — 1  млн руб. для юридического 
лица;

– изменение условий государственного контракта по 
ГОЗ, в  том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, 
если возможность изменения условий государственного 
контракта не предусмотрена Законом 44-ФЗ (ч. 4.1 ст. 7.32 
КоАП РФ). В  данном случае административный штраф 
составит для должностных лиц 50 тыс. руб, для юридиче-
ского лица — 500 тыс. руб.

В части касающейся исполнения государственного 
контракта по ГОЗ в КоАП РФ выделены следующие пра-
вонарушения исполнителей:

– нарушение условий контракта в части: количества, 
качества, комплектности поставляемых товаров, качества 
выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки 
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товаров, выполнения работ, оказания услуг (ч. 1 ст. 14.55 
КоАП РФ). Штраф возлагается на должностных лиц в раз-
мере 30–50 тыс. руб.;

– включение в  себестоимость производства (реали-
зации) продукции по ГОЗ затрат, которые не связаны с её 
производством (реализацией) (ч. 2 ст. 14.55.2 КоАП РФ). 
В  данном случае административные штраф для долж-
ностных лиц — 50  тыс. руб., для юридического лица — 
в двукратном размере суммы не относящихся к производ-
ству затрат, которые включили в себестоимость.

– ликвидация или перепрофилирование без согла-
сования с заказчиком производственных мощностей для 
поставок продукции по ГОЗ в  случае прекращения по-
ставок такой продукции на очередной год и плановый пе-
риод (ст.  14.55.1 КоАП РФ) Административный штраф 
для должностных лиц — 30–50  тыс. руб., для юридиче-
ского лица — 300 тыс. руб. — 1 млн руб.;

– нарушение сроков и  порядка оплаты товаров го-
ловным исполнителем, в том числе невыплата аванса ис-
полнителю (ч.  2.1 ст.  14.55 КоАП РФ). Данное правона-
рушение предполагает административный штраф для 
должностных лиц головного исполнителя в  размере 
30–50 тыс. руб.

Также КоАП РФ предусматривается ответственность 
за нарушение требований о  ведении раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельности (ч. 1 
ст. 15.37 КоАП РФ), предполагающая административный 
штраф для должностного лица 20–50 тыс. руб., для юри-
дического лица 300–500 тыс. руб. Данное правонарушение 
является формальным, так как достаточно одно лишь 
факта правонарушения вне зависимости от наступивших 
последствий.

Законом 275-ФЗ установлено, что банковское сопрово-
ждение государственных контрактов по ГОЗ осуществля-
ется уполномоченным банком, отличительной чертой ко-
торого является наличие лицензией на проведение работ, 
связанных с  использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну. В связи с чем уполномоченный банк 
также является субъектом закупок в  сфере ГОЗ и  к  нему 
также применяются административные методы регулиро-
вания. В КоАП РФ предусмотрены административные на-
казания к должностным лицам уполномоченных банков за:

– совершение операции по открытому для головного 
исполнителя или исполнителя счету, проведение которых 
не предусмотрено Законом-275-ФЗ (ст.  15.40 КоАП РФ). 
В данном случае штраф для должностного лица составит 
100 тыс. руб. — 1 млн руб.;

– неисполнение обязанности по банковскому сопро-
вождению сделки (ст. 15.40.1 КоАП РФ), штраф для долж-
ностного лица составит 30–50 тыс. руб.

Данные статьи КоАП РФ являются формальными, так 
как уполномоченный банк попросту лишен мотивации 
в совершении данных правонарушений.

Также следует упомянуть, что административный 
штраф в  отношении лиц, совершивших правонару-
шения в  сфере государственных закупок по ГОЗ, может 
быть заменён предупреждением, в случае, когда админи-
стративное правонарушение совершено впервые и  от-
сутствует вред или возможность возникновения угрозы 
вреда безопасности государства, а также при отсутствии 
имущественного вреда (ст. 3.4 КоАП РФ).

На практике часто складывает ситуация, когда совер-
шенное административное правонарушение признается 
малозначительным, то есть хотя формально и содержащее 
признаки состава административного правонарушения, 
но с  учетом характера совершенного правонарушения 
и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести насту-
пивших последствий не представляющее существенного 
нарушения охраняемых общественных правоотношений. 
В  таком случае лицо, совершившее административное 
правонарушение может быть освобождено от админи-
стративной ответственности и получит лишь устное заме-
чание (ст. 2.9 КоАП РФ).

Таким образом, анализируя административную ответ-
ственность субъектов за совершение правонарушений 
в  области законодательства о  государственных закупках 
в  сфере ГОЗ, можно сделать вывод, что законодателями 
довольно подробно проработана. Каждое действие/без-
действие подкрепляется нормой КоАП РФ, предполага-
ющей административную ответственность за правонару-
шения в данной области. Это сделано, прежде всего, для 
усиления контроля за реализацией государственных кон-
трактов в  сфере ГОЗ, так как невыполнение или нару-
шение законодательных норм в сфере ГОЗ.
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Некоторые проблемы борьбы с наркотизмом: уголовно-правовой анализ
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В статье автор исследует проблемы борьбы с наркотизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ в уголовно-правовом контексте, представляет характеристики наркотизма.

Ключевые слова: наркотизм, борьба с  незаконным оборотом наркотических средств и  психотропных веществ, 
наркотизм, наркопреступление, уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психо-
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Наркотизм как явление несет в  себе угрозу не только 
отдельно взятым государствам, а  угрожает безопас-

ности практически всего человечества, что отражено в ряде 
международных актов, регулирующих методы и  способы 
борьбы с ним [1]. При этом основным благом, страдающим 
от наркотизма, является здоровье, которое является кон-
ституционно закрепленным правом каждого человека [3].

Ключевыми характеристиками наркотизма являются:
1. Общественная опасность: наркопреступления 

ведут к негативным последствиям для общества, расши-
ряют и углубляют наркотизацию населения, создавая пре-
цедент для дальнейшего развития этой проблемы.

2. Относительная массовость (распространенность): 
широкое распространение наркотиков в  обществе спо-
собствует росту числа наркопреступлений.

3. Транснациональный характер: сложная структура 
наркопреступности охватывает территории нескольких 
государств, используя благоприятные рыночные условия 
для получения сверхприбыли.

4. Социальный характер: наркопреступления пося-
гают на важнейшие социальные ценности: жизнь, здо-
ровье, общественную нравственность и другие.

В разные исторические периоды законодатель по-раз-
ному относился к  злоупотреблению наркотических 
средств и психотропных веществ и их незаконному обо-
роту. При этом законодатель то усиливал контроль за 
оборотом исследуемых веществ, так и  принимал более 
лояльную позицию. Однако именно пагубность пристра-

стия к наркотическим средствам и психотропным веще-
ствам привело современное государство к позиции жест-
кого контроля и надзора за их оборотом.

Наркопреступность представляет собой сложное яв-
ление, требующее комплексного подхода к  противодей-
ствию на международном уровне.

В российской Федерации уголовная ответственность 
за незаконный оборот наркотических средств и  психо-
тропных веществ закреплена в  ст.  228–228.4 Уголовного 
Кодекса РФ [4].

Так, в  2019 г. зарегистрировано 190 197 преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков (–5,0 к 2018) [5], 
в 2020 г. — 189 905 (–0,2 к 2019), в 2021 г. — 179 732 (— 5,4 
к  2020)  [6], в  2022 г. — 177 741 (–1,1 к  2021)  [7]. В  общей 
структуре преступности удельный вес наркопреступ-
лений за 2019–2022 гг. не превышал 11,6%. В  2023  году 
число таких деяний составило 190,9 тыс. [8].

Подавляющее число преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, а именно в 2019 г. — 143 227, 
в 2020 г. — 141 940, в 2021 г. — 132 157, в 2022 г. — 135 560 — 
являлись тяжкими и  особо тяжкими. Треть рассматри-
ваемых преступлений: в 2019 г. — 66 282, в 2020 г. — 67 269, 
в  2021 г. — 68 212, в  2022 г. — 65 438 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, были совер-
шены в крупном и особо крупном размере [10].

Однако при оценке состояния наркопреступлений 
также необходимо учитывать их латентный характер. По 
экспертным оценкам, выявляется не более 10–15% пре-
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ступлений рассматриваемой категории от общего числа 
совершенных [13].

Регионами с  наибольшим удельным весом наркоти-
ческих преступлений в  России являются Республика Да-
гестан (17,9%), Республика Северная Осетия (17,3%). 
С наименьшим удельным весом — Чукотский АО (2,2%), Не-
нецкий АО (4%), Республика Саха Якутия (4,1%) и др. [11].

В целях борьбы с  незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в 2023 году в Рос-
сийской Федерации реализовывались государственные 
программы в  сфере антинаркотической деятельности. 
При этом для реализации различных антинаркотических 
мероприятий было выделено из государственного бюд-
жета 2,21 млрд руб.

Опасность наркотизма выражается и в том, что несо-
вершеннолетние все чаще становятся фигурантами нар-
копреступлений. Наблюдается тенденция к  омоложению 
потребителей наркотиков. Наркотики всё больше инте-
грируются в  молодежную субкультуру, становясь эле-
ментом общения среди подростков и молодых людей, по-
степенно заменяя алкоголь в сфере развлечений.

Анализ ситуации в  сфере наркопреступности свиде-
тельствует о широком использовании интернет-ресурсов, 
современных технических средств наркоторговцами.

Исследование показало, что необходимо неукосни-
тельно соблюдать принятую Стратегию по реализации ан-
тинаркотической политики, совершенствовать антинар-
котическое законодательство на всех уровнях и привести 
региональную нормативно-правовую базу в  соответ-
ствие с  федеральной. Только совместными усилиями го-

сударственных органов, местных властей, общественных 
организаций, медицинских учреждений и  других заин-
тересованных структур возможно снижение уровня рас-
пространения и  потребления наркотических веществ 
в стране.

Несмотря на активную работу сотрудников органов 
внутренних дел по проведению специальных профилак-
тических мероприятий и  повышению эффективности 
борьбы с  наркопреступностью, необходимо искать ин-
новационные методы профилактики наркомании, в  том 
числе в  онлайн-формате, использовать прогрессивные 
формы работы и  создавать эффективные медиа-пло-
щадки в Интернете. Это позволит сделать антинаркотиче-
скую деятельность максимально доступной и интересной 
для населения региона, в частности для молодежи [9].

Международное сотрудничество в  области борьбы 
с наркотизмом не перестало быть актуальным и на совре-
менном этапе. Отметим, что одной из проблем борьбы 
с  незаконным оборотом наркотических средств и  пси-
хотропных веществ является их частичная легализация 
и  ослабление государственного контроля в  некоторых за-
рубежных странах. В Данном случае Российская Федерация 
неукоснительно негативно относится к такой тенденции.

При всей массе мероприятий, проводимых для борьбы 
с  незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ, проблемы остаются все еще не решен-
ными. Необходимо продолжать не только практические, 
но и научно-исследовательские работы по совершенство-
ванию правового обеспечения деятельности по борьбе 
с наркотизмом в целом.
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Автор статьи исследует историю развития института защиты прав потребителей в  России. Институт за-
щиты прав потребителей возник с момента появления государства. Изучение формирования законодательства о за-
щите прав потребителей позволяет выделить положительные черты и внедрить их для улучшения действующего за-
конодательства не только в одной стране, но и во всем мире.
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Первые нормы защиты прав потребителей были раз-
работаны в Древней Руси и собраны в сборнике пра-

вовых норм «Русская Правда» (VI–XII  вв.). Этот кодекс 
стал первым правовым документом Киевской Руси, ко-
торый включал способы защиты прав потребителей. На-
пример, при продаже некачественного товара продавец 
должен был вернуть деньги, а  покупатель — товар. Если 
товар оказывался краденым, покупатель обязан был вер-
нуть его владельцу, а продавец возмещал убытки [9].

Псковская Судная грамота (XIV–XV  в.), включавшая 
120 статей, регулировала правовые отношения в  сфере 
купли-продажи. Сделки с мелким имуществом регулиро-
вались обычаем, охранявшим граждан от обмана. Появ-
ление Псковской грамоты связано с  развитием торговли 
Северо-Западной части России. В  отличие от «Русской 
Правды», сосредоточенной на социально-политических 
проблемах княжества и  бояр, Псковская грамота защи-
щала интересы сельских и  городских жителей, способ-
ствуя социально-экономическому развитию русского на-
рода [2].

В 1649 г. в рамках Соборного уложения был издан Указ 
о корчмах, направленный на борьбу с незаконным произ-
водством и  продажей спиртных напитков. Была введена 
система мер наказаний: штрафы, телесные наказания, 
заключение под стражу, ссылки и  изъятие имущества. 
В 1652 г. был созван Собор о кабаках, который ограничил 
продажу спиртного, упразднив кабаки и создав один кру-
жечный двор в  каждом городе. Кружечные дворы рабо-
тали после обеденной службы в  церкви, азартные игры 
и  скоморохи были запрещены. Правительство боролось 
с  корчемством, чтобы не нарушать монополию государ-
ства на производство спиртных напитков, а также для за-
щиты здоровья и нравственности народа [3].

Во время правления Петра I было принято много 
указов, защищающих права потребителей и  устанавли-
вающих наказание за продажу некачественных товаров. 
Сделки купли-продажи должны были заключаться при 
свидетелях или с  поручителями, чтобы предотвратить 
продажу краденого. Мастера могли продавать оружие 
только «своим» с  записью о  покупателях, а  покупка 
оружия у  солдата считалась преступлением с  изъятием 
оружия и штрафом в трехкратном размере. В 1830 г. был 
принят закон «О  товарных клеймах», по которому фаб-
рики были обязаны наносить на товары специальные 
знаки для отличия продукции одного производителя от 
другого. За их подделку была предусмотрена уголовная 
ответственность [4].

Позже появились потребительские общества, которые 
получили широкое распространение к  концу XIX — на-
чалу XX  века. В  1921 г. был принят декрет «О  потреби-
тельской кооперации», в  соответствии с  которым ко-
операторы скупали излишки сельскохозяйственного 
производства и  ремесленные изделия, что было прооб-
разом рыночных отношений. Кооперации стали важным 
социальным институтом, направленным на повышение 
качества жизни [6].

В СССР гражданское законодательство регулирова-
лось ГК РФ (1922 г.), Конституцией (1961 г.) и ГК РСФСР 
(1964 г.). Однако эти законы не содержали механизмов 
для защиты потребителей и  обеспечения равенства 
с продавцом [10]. В 1988 г. был разработан законопроект 
«О  качестве продукции и  защите прав потребителей», 
большая часть статей которого была посвящена крите-
риям качества товаров и услуг. Нормы защиты прав по-
требителей были сосредоточены только в одном разделе. 
Потребителями были указаны физические и  юридиче-
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ские лица. Из-за распада СССР законопроект не вступил 
в силу [5].

До начала 1990-х годов в нашей стране не существовало 
системы гарантий прав потребителей, а все действовавшие 
законы были направлены на защиту интересов продавца 
и изготовителя, которые в большинстве своем были госу-
дарственными организациями  [11]. Это приводило к  на-
вязыванию невыгодных условий потребителям, которые 
были вынуждены покупать товары низкого качества, так 
как производители не всегда были заинтересованы в повы-
шении качества продукции. При этом был острый дефицит 
товаров и отсутствовала культура потребления [13].

Закон «О защите прав потребителей» был принят 7 фев-
раля 1992 г., став первым законом, защищающим права 
граждан на приобретение качественных товаров и услуг, 
регулирующим отношения между покупателем, про-
давцом, производителем и другими участниками, а также 
устанавливающим обязательные критерии качества то-
варов и услуг [1]. Закон имеет свои недостатки, главным 
из которых является множество подзаконных актов, ко-
торые не всегда обеспечивают эффективную защиту прав 
потребителей. В связи с этим перед юридической наукой 
стоит задача систематизации законодательства и  совер-
шенствования института прав потребителей [7].

В 1996 г. Россия присоединилась ко Всемирной орга-
низации союзов потребителей, а  в  2011 г. завершились 
переговоры по присоединению ко Всемирной торговой 
организации. Это стало настоящим испытанием для рос-
сийских предприятий, так как малый и  средний бизнес 
не мог конкурировать с иностранными производителями 
ни в цене, ни в качестве товаров [8]. Однако государство 
уделяет большое внимание развитию и поддержке малого 
бизнеса, который обеспечивает здоровую конкуренцию 
и рабочие места [12].

В 2002 г. в  Костроме прошла первая Международная 
конференция по потребительскому образованию и  про-
свещению стран СНГ, в  которой приняли участие Азер-
байджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Россия, 
Украина. Конференция была посвящена десятилетию 
вступления в силу Закона «О защите прав потребителей», 
с которого началось формирование потребительского за-
конодательства и сотрудничество в области защиты прав 
потребителей в  странах СНГ. На конференции было от-
мечено, что одной из приоритетных задач является по-
вышение уровня осведомленности потребителей о своих 
правах через систему потребительского воспитания, об-
учения школьников и студентов, консультирования и ин-
формирования граждан.
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В статье рассматриваются проблемы разрешения противоречий между принципом доступности правосудия, и нор-
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Любое исследование о  принципе доступности право-
судия в России не было бы полным, если б не вклю-

чало в  себя предложений о  том, как стоит решать свя-
занные с этим правовым институтом проблемы.

Для того, чтоб предпринимаемые в этой сфере меры дей-
ствительно имели эффект, важно их комплексное решение. 
Это означает, что необходимо понимать не просто внешние 
проявления проблем, связанных с доступностью правосудия 
в отечественном судопроизводстве, а их первопричины.

В отечественном научном сообществе отсутствует 
единое понимание принципа доступности правосудия. 
Нет ясности в том, как этот принцип стоит разграничи-
вать с иными конституционными принципами, каково со-
отношение понятий «доступность правосудия» и «доступ 
к суду» и так далее.

Но даже если какая-либо часть научного сообщества 
или Верховный Суд РФ/Конституционный Суд РФ серь-
езно возьмутся за определение принципа доступности 
правосудия и его пределов, в текущих правовых реалиях 
оно вряд ли будет единогласно поддержано научным со-
обществом, а главное — принципы продолжат по-разному 
применяться на практике.

Данное утверждение уходит корнями в общую нераз-
работанность учения о процессуальных принципах в оте-
чественной доктрине и,  как следствие — в  действующем 
законодательстве. Законодатель пошел по пути норматив-
ного закрепления процессуальных принципов в Консти-
туции РФ и отраслевых нормативно-правовых актах. Это 
обозначило наличие у этих норм действительной юриди-
ческой силы — на них можно ссылаться в  обоснование 
требований или судебных решений. Тем не менее оста-
ется неразрешенным вопрос о том, как именно их юриди-
ческая сила должна проявлять себя в случае наличия про-
тиворечий с другими нормами.

На все эти вопросы отечественное законодательство не 
содержит ответа. В целом, оно даже не может содержать 
его, поскольку включение в текст столь абстрактных тео-
ретических вопросов лишь усложнило бы понимание за-
конов для людей без профессиональной подготовки, что 
недопустимо.

Тем не менее, если существуют абстрактно сформу-
лированные нормы, наделенные юридической силой 

с прямым действием, должны существовать официальные 
разъяснения по их применению. Их отсутствие есте-
ственным образом приведет либо к тому, что такие нормы 
не будут применяться, либо они будут применяться про-
извольно.

Оптимальным актом, структура которого подходит 
для решения описанной задачи, могло бы стать Постанов-
ление Пленума ВС РФ, посвященное системе принципов 
в действующем законодательстве. Первым вопросом, ко-
торый должен был быть в  нем решен, является вопрос 
о нормативном определении термина «принцип».

Многие ученые в области теории государства и права, 
а  также специалисты в  сфере отдельных отраслей права 
предлагают свои собственные дефиниции. Достаточно 
распространенным является понимание принципов 
права как основных идей, руководящих положений, опре-
деляющих содержание и  направление правового регу-
лирования  [6]. Акценты в  определениях расставляются 
по-разному, но основная идея в большинстве работ не от-
личается от приведенной выше — может делаться акцент 
на абстрактном характере принципов  [5, с.  27], добав-
ляться указание на их политико-правовой характер  [10, 
с. 107] или использоваться специфические оценочные ка-
тегории, например, приравнивающие принцип к  «мере 
справедливости в праве» [9, с. 19–20]. Несмотря на то, что 
большинство из них прямо не противоречит друг другу, 
с  точки зрения практики из содержания таких опреде-
лений не понятно, обладают ли принципы юридической 
силой, отличается ли она как-либо от других правовых 
норм и вообще — являются ли принципы теоретическими 
конструкциями или нормами права.

Поскольку ограничение процессуальных принципов 
лишь теми, что закреплены в законе, в любом случае игно-
рировалось бы научным сообществом, которое будет про-
должать вести споры относительно данной темы, в пред-
полагаемом постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ следует сосредоточиться на определении норм-прин-
ципов.

Во-первых, должно быть указание, какие статьи (или 
Главы — как, например, в УПК РФ) содержат в себе нор-
мы-принципы и  в  чем состоят особенности их приме-
нения.



“Young Scientist”  .  # 38 (537)  .  September 2024 141Jurisprudence

Во-вторых, должно быть указано, что упоминание 
какого-либо принципа в  судебном решении возможно 
только в случае, если оно прямо отсылает к норме-прин-
ципу. Иными словами, термины «принцип» и  «норма-
принцип» в судебной практике должны являться синони-
мами.

Во-третьих, должен быть разрешен вопрос о  юриди-
ческой силе норм-принципов по отношению к  другим 
нормам права. Закрепление за нормами-принципами 
такой же юридической силы, как за иными правовыми по-
ложениями, приводило бы к коллизии норм, поскольку аб-
страктные принципы по своей сути регулируют те же об-
щественные отношения, что и более конкретные нормы. 
Придание нормам-принципам высшей юридической силы 
по отношению к другим нормам привело бы к крайне ши-
рокому расширению судейского усмотрения и произволу 
(который в свою очередь привел бы к резкой реакции со 
стороны вышестоящих инстанций со своим собственным 
толкованием норм-принципов и  лишь перегрузил су-
дебную систему). В  связи с  этим наилучшим вариантом 
представляется, что в  процессе применения норм права 
суды должны руководствоваться нормами-принципами 
лишь в случае, когда специальными нормами данный во-
прос не урегулирован. Применение нормы-принципа в су-
дебном решении не должно противоречить конкретным 
правоположениям, соответствие которых нормам-прин-
ципам «презюмируется».

В-четвертых, должна быть сформулирована система 
норм-принципов, которая включала бы в себя три уровня: 
конституционные нормы-принципы; нормы-принципы, 
действующие в  рамках определенных отраслей; «ста-
дийные» нормы-принципы, действующие лишь на протя-
жении определенных стадий процесса (последнее деление 
актуально только для административного и  уголовно-
процессуального права).

Важность создания вышеприведенного деления отно-
сится в первую очередь к уголовному процессу, поскольку 
в гражданском судопроизводстве система принципов уже 
давно сложилась и редко оспаривается учеными [7].

После того, как будет сформулировано определение 
принципов и  их система, Верховному Суду РФ стоило 
бы заняться разъяснениями, непосредственно касающи-
мися принципа доступности правосудия. Оптимальной 
формой снова представляется принятие Постановления 
Пленума ВС РФ, в  качестве наименования которого 
можно предложить: «О некоторых вопросах применения 
судами положений законодательства РФ в сфере обеспе-
чения доступности правосудия».

Помимо определения принципа доступности право-
судия, здесь стоило бы сосредоточиться на разграничении 
этого принципа с  другими и  установлении взаимосвязи 
между понятиями «доступность правосудия» и  «доступ 
к правосудию» — которые соотносятся друг с другом как 
принцип (принцип доступности правосудия) и  право, 
предоставленное для обеспечения этого принципа (право 
на доступ к правосудию).

С практической точки зрения данное Постановление 
Пленума ВС РФ было бы полезно тем, что разрешило бы 
ряд спорных вопросов, связанных с  применением норм, 
обеспечивающих новейшие тенденции в  сфере доступ-
ности правосудия — цифровизацию, профессионали-
зацию и применение упрощенных порядков.

В частности, было бы важным определить, распро-
страняется ли требование о  профессиональном пред-
ставительстве, содержащееся в  ГПК РФ и  АПК РФ, на 
представителей сторон, обеспечивающих сугубо вспомо-
гательные функции. В  число таких функций входит, на-
пример, ознакомление с  материалами дел или передача 
документов в  приемную суда, подписанных и  состав-
ленных представителем с высшим юридическим образо-
ванием (при условии, что среди передаваемых документов 
есть копии диплома о высшем юридическом образовании 
и доверенности на представителя, составившего такие до-
кументы, а  у  представителя, передающего документы — 
есть доверенность на передачу документов).

В настоящий момент из закрепленных в законах фор-
мулировок неясно, действует ли запрет на судебное пред-
ставительство лицами без высшего образования даже при 
осуществлении вышеприведенных действий. Это на прак-
тике нередко ведет к  тому, что суды действуют in dubio 
pro duriore (то  есть по самому жесткому варианту), что 
представляется необоснованным (особенно учитывая тот 
факт, что при использовании ящика для обращений лич-
ность представителя вообще не проверяется).

Обозначенная проблематика актуальна и для граждан-
ского, и для арбитражного, и для административного про-
цесса. Судебная практика уже приступила к их несистема-
тизированному решению.

В первую очередь стоить упомянуть Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 №  46 «О при-
менении Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации при рассмотрении дел в суде первой 
инстанции», пункт  24 которого прямо разрешает один 
из указанных выше вопросов: «По смыслу части  3 
статьи 59 АПК РФ для совершения лицом действий тех-
нического характера, не связанных с оказанием квалифи-
цированной юридической помощи по делу (например, пере-
дача в суд заявлений и ходатайств, производство выписок 
из материалов дела, снятие с них копий, получение копий 
судебных актов, исполнительного листа), представление 
документов, подтверждающих наличие высшего юриди-
ческого образования либо ученой степени по юридической 
специальности, не требуется. В указанных случаях для со-
вершения действий от имени лица, участвующего в деле, 
в  арбитражном суде достаточно доверенности на пред-
ставление интересов этого лица, оформленной в  соот-
ветствии с  требованиями гражданского законодатель-
ства (статья 185 ГК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ) [2].

Тем не менее, в аналогичном Постановлении Пленума 
ВС РФ, посвященном применению ГПК РФ при рассмо-
трении дел в  суде первой инстанции, даже упоминание 
данного вопроса отсутствует  [4]. Этому действительно 
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можно не придавать значения, когда речь идет о рассмо-
трении дел судами первой инстанции в  гражданском 
процессе, ведь там крайне редко можно столкнуться на 
практике с требованием о профессиональном представи-
тельстве в соответствии со ст. 49 ГПК РФ. Однако когда 
речь идет о судебном представительстве в апелляционной 
инстанции (и выше), картина меняется на прямо проти-
воположную — профессиональное представительство 
становится обязательным во всех случаях, если только 
в  первой инстанции дело не рассматривалось мировым 
судьей, однако Верховный Суд РФ полностью продолжает 
игнорировать этот вопрос в своих Постановлениях Пле-
нума [3].

Переходя к другому вопросу, связанному с соотноше-
нием доступности правосудия и  профессионализации 
судопроизводства, стоит привести Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 16.07.2020 №  37-П, в котором 
было указано, что ч. 3 ст. 59, ч. 4 ст. 61 и ч. 4 ст. 63 АПК 
РФ не противоречат Конституции РФ, поскольку «по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе дей-
ствующего правового регулирования они не предпола-
гают ограничения права организации поручать ведение 
дела от имени этой организации в  арбитражном про-
цессе связанному с  ней лицу, в  частности ее учредителю 
(участнику) или работнику, не имеющему высшего юри-
дического образования либо ученой степени по юриди-
ческой специальности, однако обладающему, по мнению 
представляемой организации, необходимыми знаниями 

и  компетенцией в  области общественных отношений, 
спор из которых подлежит разрешению арбитражным 
судом, за исключением лиц, которые не могут быть пред-
ставителями в  силу прямого указания закона (статья  60 
данного Кодекса), при условии что интересы этой ор-
ганизации по соответствующему делу в арбитражном 
суде одновременно представляют также адвокаты или 
иные оказывающие юридическую помощь лица, име-
ющие высшее юридическое образование либо ученую сте-
пень по юридической специальности» [1].

Тем не менее, законодатель и  Верховный Суд РФ так 
и не отреагировали на данные разъяснения, в результате 
чего норма не получила широкого распространения на 
практике [8].

Таким образом, чтоб обеспечить развитие принципа 
доступности правосудия на практике, правовые позиции 
Верховного Суда должны развиваться путем разработки 
двух Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, первое 
из которых было бы посвящено системе принципов в дей-
ствующем законодательстве, а  второе — отдельным во-
просам применения судами положений законодатель-
ства РФ в  сфере обеспечения доступности правосудия. 
Данные Постановления Пленума Верховного Суда РФ не 
должны ограничиваться гражданским процессом, а  со-
здать разъяснения, универсальные для всех процессу-
альных отраслей, поскольку необходимость обеспечения 
доступности правосудия остается неизменной незави-
симо от вида процесса.
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Необходимость борьбы с фальсификацией истории России 
как условие обеспечения национальной безопасности

Моисеенко Геннадий Германович, студент магистратуры
Владивостокский государственный университет

В статье автор рассматривает понятие фальсификации истории и необходимость борьбы с ней для обеспечения на-
циональной безопасности и идентичности. В статье освещены вопросы классификации различных видов исторической 
фальсификации и методов борьбы с ней.

Автор делает вывод о том, что борьба с фальсификацией истории России необходима для обеспечения национальной 
безопасности страны, сохранения культурного наследия и формирования объективного исторического сознания у граждан.

На современном этапе многие исторические и нацио-
нальные ценности воспринимаются неоднозначно. 

Необходимо осмыслить и  оценить огромное культурное 
наследие, накопленное человечеством, сформировать по-
требность в общении с ним, его постижении, сохранении 
и  приумножении. Однако изучение истории сегодня 
осложнено намеренным искажением реальных событий 
с  целью разжигания межнациональных конфликтов 
и  уменьшения авторитета Российской Федерации на ме-
ждународном уровне.

Фальсификация истории России представляет собой 
серьёзное нарушение процесса передачи исторических 
сведений и  явлений, искажающее реальные события 
и  факты. Данное явление создаёт иллюзию искажённого 
представления о прошлом, что может повлиять на форми-
рование сознания народа и идентичности страны. Нару-
шение исторической правдивости может привести к  ис-
кажению ценностей, сужению образования и разрушению 
культурного контекста. Кроме того, фальсификация ис-
тории мешает проведению объективных исследований, 
препятствует формированию адекватного восприятия 
исторических процессов, а  также приводит к  дезинфор-
мации общества и подрыву доверия к авторитетам.

Вред фальсификации истории России также заключа-
ется в  возможности манипуляции историческими фак-
тами в  политических целях. Искажая историческую ис-
тину, некоторые силы могут использовать это в  своих 
интересах, чтобы оправдать свои действия, легитимизи-
ровать свою власть или подавить оппозицию. Подобные 
действия создают опасный прецедент для общества, под-
рывая основы демократии, правового государства и сво-
боды слова.

Кроме того, фальсификация истории России может 
привести к  националистическим проявлениям, иска-
жению отношений между народами или государствами, 
а также к конфликтам и напряжённости в обществе. Ис-
тория играет важную роль в  формировании самосо-
знания народа и его мировоззрения, поэтому искажение 
исторических фактов может привести к разрыву истори-
ческой памяти, утрате традиций и стереотипов, которые 
являются важной частью культурного наследия народа. 
В  итоге, фальсификация истории России представляет 
угрозу не только для научной общественности, но и для 

самого общества в целом, вызывая дезорганизацию и де-
стабилизацию исторической идентичности нации. [1]

Фальсификацией истории называют преднамеренное 
внесение изменений в описание исторических событий.

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать 
мировую историю становятся всё агрессивнее и, по боль-
шому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего 
общества, как минимум — разобщить, лишить нас ориен-
тиров, в конечном счете — ослабить Россию и повлиять на 
ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет», — 
сказал Президент РФ В. В. Путин на заседании оргкоми-
тета «Победа». [2]

Цели фальсификаторов могут быть различными, но 
все они ненаучные, личные. Они могут пытаться закре-
пить за каким-либо народом определенную территорию, 
которая, на их взгляд, принадлежит им исторически. 
С помощью фальсификации они могут формировать от-
ношение к власти. В истории нередко подчинение прави-
тельству зависело от присвоенного ему народом статуса 
божественного права на престол. Несомненно, фальсифи-
кация истории приводит к  потере исторической памяти 
и  разрушает нравственные основы молодого поколения. 
Это можно видеть на примере некоторых современных 
школьников, свободно обращающихся с  фашистской 
символикой, образования неонацистских движений, под-
крепляемого расовой ненавистью.

Фальсификация истории может происходить в  раз-
личных направлениях. Некоторые из основных способов 
фальсификации истории включают изменение искажение 
фактов, умаление или преувеличение роли определенных 
личностей или групп, создание поддельных документов 
или источников, манипуляцию историческими артефак-
тами и  цензуру исторических материалов. Эти методы 
часто используются с целью манипуляции общественным 
мнением, легитимизации власти или пропаганды. Важно 
раскрывать и  бороться с  такими искажениями истории 
для сохранения достоверного и  объективного представ-
ления о прошлом.

Искажение исторических фактов — не новое явление. 
В  начале ХХ  века с  фальсификацией истории призывал 
бороться М. М. Ковалевский, пытавшийся противостоять 
произвольному толкованию истории в  угоду полити-
ческим интересам. Обострение данной проблемы нача-
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лось в нашей стране на рубеже ХХ и ХХI вв. с распадом 
Советского Союза, когда исторические события Совет-
ского времени и  далекого прошлого Российского госу-
дарства стали обсуждаться в средствах массовой инфор-
мации, среди ученых, в обществе. В этот период выходило 
множество книг, посвященных различным историческим 
периодам, авторы которых придерживались альтерна-
тивных взглядов, отвергая общепринятый академический 
подход в изучении истории В дальнейшем (и по настоящее 
время) данная тема исследовалась и  исследуется Медве-
девым Р. А., Пивоваровым Ю. С. и Коц А. И..

Рой Медведев является известным советским и  рос-
сийским историком и  общественным деятелем, который 
в  своих работах активно боролся с  фальсификацией ис-
тории СССР. Его наиболее известные работы, такие как 
«Летопись культа личности» о  Южной Корее, «Жизнь 
и смерть Сталина», «Тайная жизнь Ленина», раскрывают 
множество фактов и аспектов истории Советского Союза, 
которые были скрыты или искажены официальной исто-
риографией.

Юрий Пивоваров активно участвует в научных дискус-
сиях, публичных выступлениях и публикациях, в которых 
раскрывает историческую правду о  событиях в  истории 
СССР. Его работа способствует развитию объективного 
исторического анализа, а также помогает противостоять 
попыткам переписать историю в угоду определенным по-
литическим интересам.

Александр Коц является военным корреспондентом, 
и, учитывая современное давление на Россию намеренными 
фальсификациями в условиях СВО, его работа по разобла-
чению фальсификации имеет крайне высокое значение, за-
щищая сознание наших сограждан от навязывания лож-
ного чувства вины и нелюбви к нашему государству.

Ярким примером борьбы с  исторической фальсифи-
кацией является статья Александра Коца «Почему »Бу-
чанская резня« — это фейк». Она посвящена исследо-
ванию событий, связанных с предполагаемой «Бучанской 
резней» в 2022 году, когда, по мнению некоторых источ-
ников, были убиты сотни невинных людей в  результате 
действий российских войск. Автор проводит тщательный 
анализ источников и документов, приходит к выводу, что 
эти события были сознательно преувеличены и искажены.

Важность данной статьи заключается в  том, что она 
раскрывает механизмы и методы фальсификации истории 
России, позволяя читателям разобраться в сложных исто-
рических событиях и  увидеть, как история может быть 
использована как средство манипуляции общественным 
мнением. Это помогает бороться с  искажениями и  фей-
ками в историческом наследии страны и способствует со-
хранению объективности и достоверности исторических 
сведений. [3]

Борьба с исторической фальсификацией важна для со-
хранения достоверности исторической памяти и предот-
вращения исторического ревизионизма. Ниже представ-
лены рекомендации по усилению борьбы с исторической 
фальсификацией:

Необходимо улучшить законодательство для четкого 
определения и установления ответственности за фальси-
фикацию истории России. Это может включать в себя раз-
работку новых правовых норм, которые устанавливают 
гражданско-правовую ответственность для лиц, распро-
страняющих ложные сведения о  истории. Также важно 
создать механизмы защиты от фальсификации истории, 
чтобы обеспечить сохранность и  достоверность истори-
ческих данных. [4]

Образовательные учреждения должны активно вклю-
чать в  свою образовательную программу изучение ис-
торических фактов и  событий на основе достоверных 
источников. Научные учреждения должны проводить ис-
следования и анализ связанных с историей тем, опираясь 
на научную методологию. Исторические общества и  па-
триотические клубы могут содействовать в  популяри-
зации правдивой информации среди широкой публики 
через организацию мероприятий, лекций и выставок.

Государство должно принять законы и  нормативные 
акты, которые закрепляют ответственность за фальси-
фикацию истории России, а также продолжать совершен-
ствование законодательства в  области защиты истории 
России. Важно установить четкие критерии и стандарты 
для определения ложной информации и  санкции за её 
распространение. Данные меры должны быть согласо-
ваны и применены с учетом международных норм и стан-
дартов, чтобы обеспечить эффективность борьбы с иска-
жением исторических фактов.

Для борьбы с  фальсификацией истории необходимо, 
чтобы государство приняло законы, которые устанав-
ливают правила и механизмы контроля за распростране-
нием ложной информации. Подобные законы могут вклю-
чать в  себя нормы о  запрете и  наказании за искажение 
исторических событий, а также о мерах контроля за исто-
рическими публикациями и исследованиями.

Законодательство должно предусматривать ответ-
ственность за фальсификацию истории России, чтобы 
наказывать тех, кто распространяет ложные сведения 
о  исторических событиях. Примером может служить 
статья  354.1 Уголовного кодекса РФ, которая устанавли-
вает ответственность за ложную информацию о деятель-
ности СССР в период Второй мировой войны.

Фальсификация истории России может привести к ис-
кажению национальной самоидентичности народа и фор-
мированию ложного представления об исторических со-
бытиях, что может привести к дестабилизации общества 
и нарушению национальной безопасности.

Современные технологии и  массовые коммуникации 
делают борьбу с фальсификацией истории особенно акту-
альной, так как ложные представления могут быстро рас-
пространиться и  оказать влияние на общественное со-
знание.

Необходимость мультисекторального подхода 
к  борьбе с  фальсификацией истории: государство, обра-
зовательные учреждения, научные сообщества и граждан-
ское общество должны совместно работать над созданием 
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объективных исторических нарративов и бороться с ма-
нипуляциями исторической информацией.

Образование и историческая грамотность населения иг-
рают ключевую роль в борьбе с фальсификацией истории 
России, а потому важно развивать критическое мышление 
и историческую осведомленность среди граждан.

Открытость и доступность исторических источников, 
исследований и архивов также способствуют предотвра-

щению фальсификации истории, важно поддерживать 
прозрачность исследовательских процессов и источников 
информации.

Таким образом, борьба с  фальсификацией истории 
России необходима для обеспечения национальной без-
опасности страны, сохранения культурного наследия 
и  формирования объективного исторического сознания 
у граждан.
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Особенности привлечения к административной ответственности военнослужащих
Овчинникова Олеся Николаевна, студент

Московский финансово-юридический университет МФЮА

В данной публикации исследуются особенности привлечения к  административной ответственности военнослу-
жащих в  Российской Федерации. Выявлены пробелы в  законодательстве, регламентирующие задержание, личный до-
смотр, доставление. Подобные законодательные пробелы создают проблемы в  правоприменительной практике, так 
как они не дают достаточно четких и ясных указаний правоохранительным органам о мерах, которые они могут при-
менять в процессе раскрытия и расследования административных правонарушений. Это может приводить к произволу 
и нарушению прав граждан. В результате анализа автор предлагает практические рекомендации относительно необ-
ходимых изменений в нормативно-правовые акты, для того чтобы урегулировать данный вопрос и устранить законо-
дательные пробелы, связанные с применением указанных мер.

Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, правовое регулирование, особен-
ности привлечения к административной ответственности военнослужащих, задержание, личный досмотр, достав-
ление.

Одним из наиболее значимых обстоятельств нор-
мальной жизни человека и общества, а также станов-

ления демократии и укрепления государственности счита-
ется укрепление законности и правопорядка в абсолютно 
всех сферах жизнедеятельности. Особенно это является 
важным условием развития в  государстве области воен-
ного строительства. В борьбе с правонарушениями и дру-
гими негативными процессами применяются различные 
средства и способы морального, экономического, право-
вого и социально-политического характера. [3, с. 273] Под 
юридической ответственностью военнослужащих подра-
зумевается предусмотренная нормами права обязанность 
совершившего преступление военнослужащего претерпе-
вать негативные последствия своего противоправного по-

ведения. Военнослужащие привлекаются к  юридической 
ответственности на общих основаниях, однако, с учетом 
особенностей их правового статуса. Юридическая от-
ветственность указанной категории определена Феде-
ральным законом от 27 мая 1998 года №  76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» и другими нормативными актами Рос-
сийской Федерации. Необходимо отметить, что юридиче-
ская ответственность, применяемая к  военнослужащим, 
содержит ряд характерных отличительных черт, заключа-
ющихся в следующем:

1) юридическая ответственность военнослужащих ре-
гулируется как общими нормами законодательства Рос-
сийской Федерации, так и специальными нормами воен-
ного права;
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2) в отношении военнослужащих применяется наи-
более строгая, по сравнению с иными гражданами, юри-
дическая ответственность за совершение аналогичных 
правонарушений, которая отличается спецификой нака-
заний;

3) в силу значительного количества юридических 
ограничений, налагаемых на военнослужащих, юридиче-
ская ответственность отличается количеством составов 
правонарушений;

4) законодательство предоставляет начальникам (ко-
мандирам) специальные полномочия по привлечению 
военнослужащих к юридической ответственности, а еще 
учитывает специальные условия с целью их реализации [3, 
с. 274].

В данной статье мы рассмотрим особенности привле-
чения военнослужащих конкретно к  административной 
ответственности. В  соответствии с  частью  1 статьи  28 
Федерального закона от 27.05.1998 N76-ФЗ (ред. от 
25.12.2023) «О  статусе военнослужащих» (с  изм. и  доп., 
вступ. в  силу с  30.12.2023) военнослужащий или гра-
жданин, призванный на военные сборы, либо гражданин, 
пребывающий в добровольческом формировании, в зави-
симости от характера и тяжести совершенного им право-
нарушения привлекается к дисциплинарной, администра-
тивной, материальной, гражданско-правовой и уголовной 
ответственности в  соответствии с  настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами [2].

В статье  2.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 №  195-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024) 
За административные правонарушения, предусмо-
тренные статьями  5.1–5.26, 5.45–5.52, 5.56, 6.3, 7.29–7.32, 
7.32.1, главой 8, статьей  11.16 (в  части нарушения тре-
бований пожарной безопасности вне места военной 
службы (службы) или прохождения военных сборов), 
главой 12, статьей 14.9, частью 7 статьи 14.32, главами 15 
и 16, статьями 17.3, 17.7–17.9, частями 1 и 3 статьи 17.14, 
статьями  17.15, 18.1–18.4, частями  2.1, 2.6 статьи  19.5, 
статьями 19.5.7, 19.7.2, частью 5 статьи 19.8 статьей 19.12, 
статьей  20.4 (в  части нарушения требований пожарной 
безопасности вне места военной службы (службы) или 
прохождения военных сборов) и частью 1 статьи 20.25 на-
стоящего Кодекса, лица, указанные в  части  1 настоящей 
статьи, несут административную ответственность на 
общих основаниях [1].

Факт значительного количества определений понятия 
«административная ответственность» в юридической ли-
тературе вызвано отсутствием в КоАП РФ легального за-
крепления этого правового института. Вместе с  тем без 
определения на законодательном уровне содержания 
понятия «административная ответственность» невоз-
можно говорить о  концепции административной ответ-
ственности ее единичных субъектов. Результатом про-
деланного нами системного рассмотрения имеющихся 
в  литературе определений, особенностей и  характерных 
признаков административной ответственности представ-

ляет следующее ее определение — реакция государства на 
незаконные административно-наказуемые деяния физи-
ческих и юридических лиц, виновность которых была до-
казана в  установленном законом порядке, допускающая 
наступление негативных последствий материального, 
личного и морального характера, нацеленная на предот-
вращение совершения новых правонарушений как лицом, 
привлеченным к административной ответственности, так 
и иными лицами [5, с. 95].

Административная ответственность предназна-
чена в  целях защиты общественных отношений, кон-
тролируемых административными правовыми актами, 
и  применяется за совершение военнослужащими адми-
нистративных правонарушений. Согласно общему пра-
вилу за административные правонарушения военно-
служащие несут ответственность по Дисциплинарному 
уставу ВС РФ, однако за несоблюдение пограничного ре-
жима, правил дорожного движения, правил охраны окру-
жающей среды, таможенных правил, военнослужащие 
привлекаются к  административной ответственности на 
общих основаниях [3, с. 275].

Обращаясь к  вопросу об административной ответ-
ственности военнослужащих, мы должны учитывать сле-
дующие особенности. Во-первых, для военнослужащих, 
как специальных субъектов административной ответ-
ственности, законом определены ограничения приме-
нения административных санкций. Предоставление опре-
деленных привилегий и  иммунитетов при привлечении 
военнослужащих к  административной ответственности 
не нарушает принципа правового равенства, так как воен-
нослужащие за совершенные административные правона-
рушения не освобождаются от юридической ответствен-
ности в  целом. При этом особый порядок привлечения 
к ответственности закреплен законодательно.

Во-вторых, в  ряде случаев совершение военнослужа-
щими отдельных административных правонарушений, 
предусмотренных, к  примеру, главами 5, 8, 17 КоАП 
РФ, где они должны привлекаться к  ответственности на 
общих основаниях, является гипотетичным. Законода-
тельная конкретизация в ст. 2.5 КоАП РФ абсолютно всех 
составов административных правонарушений, по ко-
торым особые субъекты обязаны привлекаться к админи-
стративной ответственности на общих основаниях, пред-
ставляется нецелесообразной [5, с. 95].

В-третьих, в  случае если военнослужащий подлежит 
административной ответственности на общих основа-
ниях (это более 430 составов в  почти 200 статьях КоАП 
РФ), в  таком случае неосуществимость наложения на 
него какого-либо административного наказания в  силу 
имеющихся правовых предписаний подразумевает даль-
нейшее привлечение виновного к  ответственности дис-
циплинарной. При этом вопросы привлечения к  ад-
министративной ответственности военнослужащих за 
должностные правонарушения на общих основаниях 
представляются крайне проблематичными ввиду особен-
ностей их правового статуса [5, с. 96].



“Young Scientist”  .  # 38 (537)  .  September 2024 147Jurisprudence

Непростым остается вопрос: как быть должностному 
лицу в  случае выявления специального субъекта ответ-
ственности, совершившего административное правона-
рушение, за что последний должен привлекаться к  дис-
циплинарной ответственности — оформлять протокол об 
административном правонарушении либо рапорт? Ведь 
материалы дела об административном правонарушении 
имеют все шансы лечь в основу дисциплинарного разби-
рательства. При составлении протокола в отношении во-
еннослужащего следует упомянуть данные об особом ста-
тусе лица, в отношении которого возбуждено дело, в том 
числе о месте его службы (учебы), так как данное может 
считаться причиной для направления материалов дела по 
месту службы или подразумевает особый порядок приме-
нения в  отношении военнослужащего мер администра-
тивно-процессуального обеспечения, к  примеру достав-
ления и административного задержания.

Необходимо отметить, что особый статус лица должен 
подтверждаться надлежащим документом, а  законода-
тельство не обязывает должностное лицо с помощью ка-
ких-то дополнительных средств обнаруживать наличие 
особого статуса у  лица, привлекаемого к  ответствен-
ности. Выполненный анализ юрисдикционной практики 
обнаружил несколько трудностей, сопряженных с  со-
крытием военнослужащими своего статуса в  ходе при-
влечения к  административной ответственности. В  этой 
связи полагаем важным отметить свою позицию в отно-
шении ситуаций, когда данные подобного рода проясни-
лись:

1) в ходе первичного рассмотрения дела;
2) при обжаловании (опротестовании) вынесенного 

решения, не вступившего в законную силу;
3) когда решение вступило в  законную силу, а  срок 

давности привлечения к  административной ответствен-
ности не истек;

4) когда решение вступило в  законную силу, и  срок 
давности привлечения к ответственности истек.

В первом случае при неосуществимости последующего 
рассмотрения дела органом административной юрис-
дикции районным судом выносится определение о  на-
правлении дела с  учетом подсудности в  гарнизонный 
военный суд. А  если за совершенное деяние военнослу-
жащий подлежит привлечению к дисциплинарной ответ-
ственности, то производство по делу подлежит прекра-
щению в соответствии с ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ, а материалы 
дела направляются по месту прохождения службы.

Во втором случае при подаче жалобы (протеста) на по-
становление по делу, что не вступило в  законную силу, 
если дело рассматривается неправомочным субъектом, 
к  примеру, мировым судьей, данный судья обязан анну-
лировать вынесенное постановление и  материалы дела 
вместе с  жалобой в  трехдневный срок направить в  гар-
низонный военный суд. В  случае если за совершенное 
деяние военнослужащий подлежит привлечению к дисци-
плинарной ответственности, то производство по его делу 
подлежит прекращению согласно ч.  2 ст.  24.5 КоАП РФ, 

и  материалы дела направляются по месту прохождения 
службы.

В третьем случае при вынесении протеста прокуро-
рами военных округов, флотов и  приравненными к  ним 
прокурорами, Главным военным прокурором РФ и  их 
заместителями постановление по делу об администра-
тивном правонарушении пересматривается в  порядке 
надзора кассационным военным судом и  Верховным 
судом РФ.

И, наконец, четвертый вариант, когда дело рассмо-
трено с  нарушением правил подведомственности, а  дав-
ностный срок привлечения к  административной ответ-
ственности истек. В обзоре законодательства и судебной 
практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2010 г., 
утвержденном Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ от 16 июня 2010 г., содержится следующая пра-
вовая позиция: в ст. 47 Конституции РФ установлено, что 
никто не может быть лишен права на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом.

Если при рассмотрении жалобы на постановление по 
делу об административном правонарушении выяснится, 
что на момент рассмотрения жалобы срок давности истек, 
судье необходимо руководствоваться положениями ч.  1 
ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, согласно которым по 
истечении установленных сроков давности привлечения 
к административной ответственности вопрос об админи-
стративной ответственности лица, привлекаемого к  ад-
министративной ответственности, обсуждаться не может, 
а  начатое производство по делу об административном 
правонарушении подлежит прекращению. Поэтому судья 
выносит решение об отмене постановления и  прекра-
щении производства по делу об административном пра-
вонарушении на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ.

Вместе с тем, если лицо, привлекаемое к администра-
тивной ответственности, ни при составлении протокола 
об административном правонарушении, ни при рассмо-
трении дела об административном правонарушении не 
заявило, что является военнослужащим, то соответству-
ющее заявление лица при рассмотрении жалобы на поста-
новление по делу об административном правонарушении 
не может служить основанием для отмены этого поста-
новления [6, с. 100].

В последние годы неизменно повышается роль судов 
в рассмотрении и разрешении дел об административных 
правонарушениях. Так, за 2019 г. в  системе судов общей 
юрисдикции было рассмотрено 5 731 546 таких дел, что на 
8,2% больше, чем в 2018 г. В Верховном Суде РФ, выступа-
ющем в качестве надзорной инстанции в производстве по 
делам об административных правонарушениях, в  2019 г. 
было рассмотрено 6737 жалоб по таким делам, 2,5% ко-
торых было удовлетворено.

В Верховном Суде РФ в  целях исследования важных 
проблем административного законодательства, в  том 
числе, законодательства об административных право-
нарушениях, основан и  действует отдел систематизации 
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законодательства и  рассмотрения судебной практики 
в сфере административного судопроизводства [4, с. 110].

Принимая во внимание имеющиеся ограничения на-
ложения административного штрафа на военнослужащих 
срочной службы, можно сделать вывод о  неосуществи-
мости привлечения названной категории лиц к  адми-
нистративной ответственности в  целом, если наказание 
статьи Особенной части КоАП РФ в  виде наказания за-
крепляет только административный штраф. Не вносят 
в данный вопрос окончательную ясность и положения ч. 2 
ст. 24.5 КоАП РФ, где закреплено правило: в случае, когда 
административное правонарушение совершено лицом, 
указанным в  ч.  1 ст.  2.5 КоАП РФ, за исключением слу-
чаев, когда за такое административное правонарушение 
это лицо несет административную ответственность на 
общих основаниях.

Производство по делу об административном правона-
рушении уже после проверки всех факторов совершения 
административного правонарушения подлежит пре-
кращению с  целью привлечения указанного лица к  дис-
циплинарной ответственности. Является, бесспорно, 
верным законодательное ограничение применения к  во-
еннослужащим за совершенные административные пра-
вонарушения административного ареста и обязательных 
работ. Такого рода аргумент не способен являться веским, 
так как ни нормы УК РФ, ни нормы Федерального закона 
от 27  мая 1998 г. №  76-ФЗ «О  статусе военнослужащих» 

никак не объединяют применение штрафных санкций 
с  необходимостью обеспечения сохранности денежного 
содержания военнослужащих, в  том числе, проходящих 
военную службу по призыву.

В случае регистрации факта содеянного администра-
тивного правонарушения в сфере дорожного движения 
работающими в  автоматическом режиме специфиче-
скими техническими средствами, имеющими режим 
видеозаписи, при вынесении постановления по делу 
вопрос о  месте службы, работы, учебы владельца (соб-
ственника) транспортного средства, в  котором совер-
шено правонарушение, в  частности, военнослужащего, 
не изучается.

Считаем, что в большинстве случаев военнослужащий 
предпочтет уплатить административный штраф, для 
того чтобы избежать последствий так называемой «дис-
циплинарной наказанности» как следствия привлечения 
его к  дисциплинарной ответственности за администра-
тивное правонарушение. Вместе с  тем, воинский долг 
обязывает военнослужащих, в  том числе, строго соблю-
дать Конституцию РФ и  законы Российской Федерации 
(ст.  26 Федерального закона от 27  мая 1998 г. №  76-ФЗ 
«О  статусе военнослужащих»). Как быть в  случае, если 
военнослужащий совершил административное правона-
рушение, будучи в отпуске, в выходной день либо на боль-
ничном? Правовое регулирование в этом случае содержит 
пробел [4, с. 111].
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В статье рассматривается такой правовой институт как судебный контроль в системе защиты прав человека, 
граждан и организаций в Российской Федерации, автор приводит практические примеры из судебной практики, раскры-
вает проблемы данного правового института, а также предлагает пути совершенствования судебного контроля и ме-
ханизма защиты прав, свобод и законных интересов участников административных правоотношений.
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Начнем с  того, что любое судопроизводство — это 
форма осуществления судебной власти, а  судебная 

власть в свою очередь является одной из ветвей государ-
ственной власти.

В настоящей статье речь пойдет об административных 
правоотношениях. Особенностью данных правоотно-
шений является, прежде всего, неравенство сторон этих 
правоотношений, так как это отношения властвования 
или применения власти. Одна сторона — носитель власти 
или, по-другому правоприменитель, а  другая — под-
властное лицо, то есть лицо к которому право применя-
ется. Применение власти может быть выражено как в вы-
несении нормативного правового акта, так и в действии/
бездействии государственных или муниципальных ор-
ганов и их должностных лиц.

Очевидно, что главными принципами администра-
тивных и  иных публичных правоотношений должны 
быть принципы приоритета прав и свобод граждан и ор-
ганизаций, гарантируемых им высшим юридическим нор-
мативным правовым актом странны, а именно Конститу-
цией Российской Федерации.

Согласно Конституции Российской Федерации «су-
дебная власть осуществляется посредством конституци-
онного, гражданского, арбитражного, административного 
и уголовного судопроизводства» [1, Часть 2 ст. 118].

В Федеральном конституционном законе от 31.12.1996 
№  1-ФКЗ «О  судебной системе Российской Федерации» 
установлено, что «судебная власть в  Российской Феде-
рации осуществляется только судами в лице судей и при-
влекаемых в  установленном законом порядке к  осу-
ществлению правосудия присяжных и  арбитражных 
заседателей. Никакие другие органы и  лица не вправе 
принимать на себя осуществление правосудия. Судебную 
систему составляют федеральные суды и мировые судьи 
субъектов Российской Федерации» [2, Часть 1 ст. 1 и ч. 2, 
ст. 4].

Основными признаками судебной власти являются: 
осуществление правосудия, конституционного контроля, 
судебного контроля.

В настоящей статье будет проанализирован судебный 
контроль за государственным и  муниципальным управ-
лением.

Как указывал Шестало С. С. «в действующих норма-
тивных-правовых актах отсутствует определение судеб-
ного контроля в качестве самостоятельной деятельности 
органов судебной системы Российской Федерации.

В процессуальных кодексах могут содержаться ука-
зания лишь на пределы судебного контроля, которые 
определены как полномочия суда по разрешению кон-
кретного процессуального вопроса» [9].

Анализируя научную литературу в  области админи-
стративной юстиции можно сделать вывод, что судебный 
контроль это один из видов государственного контроля, 
который осуществляется за счет судебной власти, то есть 
суд производит проверку соответствия закону решений 
и  действий (бездействий), принимаемых при осущест-
влении управленческой деятельности органами законо-
дательной, исполнительной власти и  их должностными 
лицами, то есть по факту функция судебного контроля яв-
ляется одним из постулатов административной юстиции.

В настоящих реалиях административная юстиция яв-
ляется неотъемлемой частью правовой системы страны, 
фундаментом административной юстиции является 
именно судебный контроль, реализуемый посредством 
административного судопроизводства.

Нельзя не согласиться с  И. В. Пановой, которая от-
мечала: «что, в  России накоплен огромный опыт функ-
ционирования института административной юстиции, 
который необходимо принимать во внимание при рас-
смотрении отечественного законодательства администра-
тивного судопроизводства и административной юстиции 
в целом» [6].
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Согласно утверждениям Чепурновой Н. М. и  Бар-
совой М. А., «вопросы организации административной 
юстиции для науки российского административного права 
не новы, они обсуждаются учеными и практиками на про-
тяжении достаточно длительного времени существования 
российской государственности. Анализ основных тен-
денций эволюции административной юстиции позволяет 
констатировать, что ее развитие идет практически парал-
лельно установлению в практике государственного строи-
тельства и государственного управления концепции пра-
вового и конституционного государства» [8].

В настоящее время споры в области публичных право-
отношений увеличиваются с  каждым годом и  судебный 
контроль за органами публичной власти является одним 
из важнейших направлений развития правового государ-
ства.

Стоит посмотреть на статистику Верховного суда Рос-
сийской Федерации из которой следует, «что в 2023 году 
в  первую инстанцию коллегии по административным 
делам поступило 1172 иска (443 из них судьи отказались 
принять, еще 474 — вернули или передали в  другой суд. 
По 242 делам производство окончено — иски касались 
оспаривания нормативных правовых актов и  оспари-
вания решений, действий или бездействия органов госу-
дарственной власти и  местного самоуправления, долж-
ностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих»  [15], и  это лишь та часть граждан и  органи-
заций, которые дошли до высшей инстанции судебного 
контроля. Очевидно, что большая часть граждан и орга-
низаций останавливается на апелляционной или кассаци-
онной стадии обжалования.

Из вышеизложенного следует, что споры, разрешаемые 
посредством административного судопроизводства, уве-
личиваются, а  институт административного судопро-
изводства востребован. Необходимость развития, дан-
ного института подтверждалась на самом высоком уровне 
управления страны.

«В 2012 году на XIII Всероссийском съезде судей Пре-
зидент Российской Федерации призвал завершить со-
здание административного судопроизводства — поскорее 
принять кодекс и  сформировать судебные составы, ко-
торые будут разрешать споры граждан с  органами госу-
дарственной власти и  местного самоуправления. Бремя 
доказывания возлагается на госорган, не на граждан».

В постановлении XIII Всероссийском съезде судей го-
ворилось, что приоритетным для Государственной Думы 
Российской Федерации является рассмотрение «проекта 
федерально конституционного закона »О  федеральных 
административных судах в Российской Федерации» [10].

Отмечу, что еще в 2000 году Верховный суд Российской 
Федерации направлял в  Государственную думу Россий-
ской Федерации «проект федерального конституционного 
закона №  7886–3 »О  федеральных административных 
судах в Российской Федерации« [16], но закон принят не 
был, а  в  2015  году был принят: »Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации» [3].

Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации содержит алгоритм действий при рассмо-
трении административных споров, в частности, о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и  законных интересов органи-
заций, а  также других административных дел, возника-
ющих из административных и иных публичных правоот-
ношений.

Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации устанавливает: «что российское админи-
стративное судопроизводство представляет собой дея-
тельность Верховного Суда Российской Федерации, судов 
общей юрисдикции по рассмотрению и  разрешению ад-
министративных дел о  защите нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организаций, а также других адми-
нистративных дел, возникающих из административных 
и  иных публичных правоотношений и  связанных с  осу-
ществлением судебного контроля за законностью и обос-
нованностью осуществления государственных или иных 
публичных полномочий» [3].

Принятие Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации никак систему судов не из-
менял. При анализе Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в редакции до 2015 года без 
сомнения можно сделать вывод, что многие положения 
Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации являются его копиями.

С вышеуказанным тезисом соглашались такие ученые 
как А. Т. Боннер, который утверждал, что: «не может не 
поражать то обстоятельство, что очень многие, если не 
сказать большинство, положения Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации по су-
ществу являются точными копиями норм Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации»  [4] 
и  доктор юридических наук Терехова Л.А, комментиро-
вала, что: «общая часть Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации создана не способом 
нормативных обобщений, а копированием Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» [7].

Итак, анализирую специальную литературу в области 
административной юстиции можно с  уверенностью ре-
зюмировать, что множество ученных характеризуют ад-
министративную юстицию, а  в  частности судебный 
контроль за государственным и муниципальным управ-
лением не в  полной мере отвечающем критериям пра-
вового, демократического государства, каким и  яв-
ляется Российская Федерация. Считаю, что одним из 
основных факторов вышеуказанного вывода является то, 
что в  России отсутствуют отдельные (независимые) ад-
министративные суды, а  также судьи рассматривающие 
административные дела в  большинстве случаев не об-
ладают специальными познаниями в  сфере публичной 
власти, например, большим подспорьем для назначения 
на должность судьи, который рассматривает споры с ад-
министрацией, являлся бы опыт работы в  органах пуб-
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личной власти (не менее какого-то значительного срока, 
например, пяти лет).

Отсутствие вышеуказанных обстоятельств при-
водят к  понижению эффективности судебной системы, 
а  именно судебного контроля за государственным и  му-
ниципальным управлением.

В подтверждение вышеуказанного тезиса можно 
привести несколько примеров из судебной практики, 
а  именно дела об оспаривании распоряжения Департа-
мента инвестиционной и  промышленной политики го-
рода Москвы от 22.12.2020 «О комплексном развитии тер-
ритории, расположенной в  производственной зоне №  50 
»Алтуфьевское шоссе« (промышленная зона 50-IV) по 
инициативе Правительства Москвы».

В данном распоряжении указаны: границы терри-
тории, в  отношении которой принято решение о  ком-
плексном развитии, виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, которые могут быть выбраны при реализации ре-
шения о комплексном развитии территории, предельные 
параметры разрешенного строительства, сведения о  зе-
мельных участках и перечень расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества, расположенных в  гра-
ницах данной территории.

Итак, в Московский городской суд поданы четыре ад-
министративных исковых заявления №  3А-1624/2021, 
№  3А-1958/2021, №  МА-1242/2021, №  3А-2011/2021 об 
оспаривании данного распоряжения от правообладателей 
помещений в  зданиях, расположенных в  границах ком-
плексного развития территории.

Во всех административных исках оспаривались поло-
жения, вышеуказанного распоряжения.

Только три административных иска из четырех были 
приняты к рассмотрению, но впоследствии переданы по 
подсудности в  Пресненский районный суд города Мо-
сквы, либо в Арбитражный суд города Москвы, а один иск 
в связи с неподсудностью возращен истцу.

Обоснованием суда являлось, что оспариваемый пра-
вовой акт является ненормативным, носит организацион-
но-распорядительный характер, касается определенного 
круга лиц и не рассчитан на неоднократное применение.

Первым апелляционным судом общей юрисдикции 
и вторым кассационным судом общей юрисдикции опре-
деления по всем делам оставили без изменения.

Первое дело, дошедшее до Верховного суда Российской 
Федерации, определением судьи Верховного суда Россий-
ской Федерации от 29.04.2022 №  5-КАС22–99-К2 [11] отка-
зано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании.

Второе дело, дошедшее до Верховного суда Российской 
Федерации, определением судьи Верховного суда Россий-
ской Федерации от 20.06.2022 №  5-КАС22–208-К2  [12] 
отказано в  передаче кассационной жалобы для рассмо-
трения в судебном заседании.

Третье дело, дошедшее до Верховного суда Российской 
Федерации, определением судьи Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 20.07.2022 №  5-КАД22–34-К2  [13] 
определением Московского городского суда (о  возврате 
иска), определения первого апелляционного суда общей 
юрисдикции и второго кассационного суда общей юрис-
дикции отменены, дело направлено в Московский город-
ской суд города для рассмотрения по существу.

В качестве обоснования своего решения судом было 
указано, что распоряжением определена территория, 
в  границах которой предполагается установление осо-
бого правового режима, направленного на изменение или 
прекращение существующих правоотношений и  ком-
плексное градостроительное развитие данной территории, 
связанное, в том числе, с возможным сносом, строитель-
ством или реконструкцией объектов капитального строи-
тельства, находящихся в собственности неопределенного 
круга лиц или возможным принудительным ограниче-
нием и (или) изъятием этих объектов недвижимости для 
государственных или муниципальных нужд в целях ком-
плексного развития территории, вывод судов об органи-
зационно-распорядительном характере распоряжения яв-
ляется неправомерным.

Четвертое дело, дошедшее до Верховного суда Рос-
сийской Федерации, определением судьи Верховного 
суда Российской Федерации от 16.08.2022 №  5-КАС22–
303-К2 [14] отказано в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании.

По первому, второму и  четвертому делу администра-
тивными истцами поданы жалобы на имя Председателя 
Верховного суда Российской Федерации / Заместителя 
председателя Верховного суда Российской Федерации.

3 февраля 2023 отказано в передаче жалоб администра-
тивных истцов.

По третьему делу подана надзорная жалоба Департа-
мента инвестиционной и  промышленной политики го-
рода Москвы в  Президиум Верховного суда Российской 
Федерации.

1 февраля 2023 отказано в передаче надзорной жалобы 
Департамента инвестиционной и промышленной политики 
города Москвы для рассмотрения в судебном заседании.

То есть по совершенно одинаковым администра-
тивным искам — получены разные решения на самом 
верху судебной системы, данные обстоятельства при-
водят к  нарушению прав всех участников администра-
тивных правоотношений.

С вышеуказанным выводом согласен и В. И. Майоров, 
который отмечал, что: «нередки случаи, когда гражданин 
подает административный иск, но суд заявление откло-
няет по причине того, что дело нужно рассматривать 
в гражданско-правовом порядке. А вышестоящий суд от-
меняет это решение, указывая, что дело, напротив, не-
обходимо решать в административном порядке. В таком 
случае у гражданина фактически отнимают право на су-
дебную защиту» [5].

Резюмируя можно сделать однозначный вывод, что 
роль судебного контроля в  системе защиты прав чело-
века, гражданина и организаций является одним из самых 
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важных институтов любого правового государства, в том 
числе и  Российской Федерации, но в  настоящий момент 
современное состояние нормативного правового регули-
рования административного судопроизводства в  нашей 
стране можно охарактеризовать как незавершенное, со-
ответственно оно не в  полной мере отвечает критериям 
эффективности и  достаточности для защиты прав гра-
жданина, человека и организаций перед государственным 
управлением и  муниципальным самоуправлением. Пре-

одолению данной негативной тенденции должны способ-
ствовать разработка и  принятие единой концепции раз-
вития административного судопроизводства, а  именно 
формирование квалифицированных кадров, создание 
административных судов, все это станет серьёзным 
и важным толчком в развитии российской правовой си-
стемы, создаст дополнительные гарантии защиты прав 
гражданина, человека и организаций и в целом повысит 
эффективность правосудия.
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Согласно п.  1 ст.  1064 Гражданского кодекса РФ 
(далее — ГК РФ), любой вред, причиненный лич-

ности или имуществу гражданина, а  также вред, причи-
ненный имуществу юридического лица, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, причинившим вред [1].

Особенности ответственности супругов за вред, при-
чиненный их несовершеннолетними совместными 
детьми, определяются гражданским законодательством 
(п. 1 ст. 1064, п. 1 ст. 1073, п. 2 ст. 1074 ГК РФ). Обращение 
взыскания на имущество супругов при возмещении ими 
вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми, 
производится в соответствии с п. 2 ст. 45 Семейного ко-
декса РФ (далее — СК РФ) [2].

ГК РФ в  п.  1 ст.  1073 устанавливает принцип ответ-
ственности родителей (усыновителей) или опекунов за 
вред, причиненный малолетними детьми до 14 лет. Такая 
ответственность возникает, если не будет доказано, что 
вред возник не по вине указанных лиц. Данное положение 
находится в соответствии с Конституцией РФ (п. 2 ст. 38) 
которая провозглашает равное право и обязанность роди-
телей заботиться о детях и воспитывать их [3].

Ст. 63 СК РФ конкретизирует обязанности родителей, 
устанавливая их ответственность за воспитание и  раз-
витие детей: они обязаны заботиться о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и  нравственном развитии 
своих детей, обеспечивать получение ими общего образо-
вания.

Федеральный закон «Об образовании в  Российской 
Федерации» от 29  декабря 2012 г. N273-ФЗ устанавли-
вает особый статус родителей в  вопросах обучения 
и  воспитания детей. Согласно п.  1 ст.  44 этого закона, 
родители обладают преимущественным правом на об-
учение и воспитание своих детей перед всеми другими 
лицами. Родители обязаны заложить основы физиче-
ского, нравственного и интеллектуального развития его 
личности [4].

Исходя из анализа указанной статьи, закон предостав-
ляет родителям значительную свободу в выборе методов 
и средств воспитания. Однако эта свобода не безгранична. 
Ее рамки определены нормами п. 1 ст. 65 СК РФ.

Усыновители также несут ответственность за вред, 
причиненный малолетним ребенком. Это касается лиц, 
которые по решению суда приняли на воспитание ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей (согласно 
главе 19 СК РФ).

Ст.  137 СК РФ устанавливает, что с  момента вступ-
ления в силу судебного решения об усыновлении, усыно-
вители получают все родительские права и  обязанности 
в  полном объеме. Это происходит независимо от того, 
были ли они записаны как родители в свидетельстве о ро-
ждении усыновленного ребенка или нет [5].

Если малолетний ребенок причинил вред после усынов-
ления, его биологические родители не несут за это ответ-
ственности. Не подпадает под это правило случай, когда 
усыновление произошло в  связи с  лишением кровных 
родителей родительских прав, — согласно более специ-
альной норме, изложенной в ст. 1075 ГК РФ, суд сможет 
возложить ответственность на таких родителей. Также ис-
ключение составляют случаи усыновления ребенка одним 
лицом — в этом случае личные неимущественные и иму-
щественные права и обязанности могут быть сохранены 
по желанию матери (если усыновитель — мужчина), или 
по желанию отца (если усыновитель — женщина).

Ответственность родителей малолетнего возникает 
независимо от того, состоят ли они в браке или ребенок 
родился вне брака либо брак расторгнут или признан не-
действительным, независимо от места жительства роди-
телей и ребенка, способа установления отцовства (добро-
вольного или принудительного) [6].

Важность привлечения обоих родителей к ответствен-
ности подтверждается судебной практикой. Например, 
Девятый кассационный суд общей юрисдикции в  своем 
определении от 20.07.2021 №  88–6477/2021 направил дело 
о  взыскании материального ущерба на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции. Причиной стало то, что 
отец несовершеннолетней не был привлечен в  качестве 
соответчика [7].

Это решение было принято на основании ч.  3 ст.  40 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации (ГПК РФ) [8]. Данный случай показывает, что суды 
стремятся обеспечить участие обоих родителей в  про-
цессе, когда речь идет об ответственности за действия их 
малолетних детей.

Ответственность родителей, усыновителей, опекунов 
презюмируется. Закон изначально считает их ответствен-
ными за вред, причиненный ребенком. Именно на них ло-
жится обязанность доказать, что вред был причинен не 
по их вине. Чтобы освободиться от ответственности, они 
должны предоставить убедительные доказательства своей 
невиновности, то есть в силу уважительных причин (на-
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пример, служба в  армии, длительная командировка, тя-
желая болезнь и т. д.).

В этих и подобных случаях родители могут быть осво-
бождены от ответственности, если докажут, что не имели 
возможности влиять на поведение ребенка из-за объек-
тивных обстоятельств.

Ответственность за вред, причиненный малолетним 
ребенком (в том числе самому себе), может также нести 
организация или лицо, под присмотром которых ребенок 
временно находился. Согласно п. 3 ст. 1073 ГК РФ и п. п. 14 
и «а»16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №  1, 
к  таким организациям или лицам относятся: образова-
тельная организация (например, детский сад, общеобра-
зовательная школа, гимназия, лицей); медицинская орга-
низация (например, больница, санаторий); организация, 
осуществляющая в  этот период надзор за малолетним; 
лицо, осуществлявшее надзор за малолетним на осно-
вании договора [9].

Если малолетний причинил вред, находясь под над-
зором образовательного учреждения, то это образова-
тельное учреждение предполагается виновным в  причи-
нении вреда и обязано возместить вред, если не докажет, 
что вред возник не по его вине.

В случае, если ребенок получил травму во время об-
учения в школе, то его родителям (законным представи-
телям) следует обратиться за защитой своих прав в проку-
ратуру, и если образовательная организация не докажет, 
что вред был причинен не по их вине, то родители (за-
конные представители) имеют право как на возмещение 
затрат на лечение, так и  на компенсацию морального 
вреда.

Данное правило подтверждается практикой судебных 
споров.

Так, разрешая спор в  части требований о  взыскании 
компенсации морального вреда, суды первой и  апелля-
ционной инстанций исходили из того, что причиненный 
ребенку вред здоровью малолетним причинителем вреда 
во время тренировки в спортивной школе является, в том 
числе, результатом ненадлежащей организации его роди-
телями воспитательного процесса, приведшей к противо-
правному и  аморальному поведению, в  связи с  чем обя-
занность по компенсации морального вреда также легла 
на родителей (Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 22.05.2023 по делу №  88–16878/2023, 
2–25/2022) [10].

Этот пример показывает, что суды могут возлагать от-
ветственность как на образовательные учреждения, так 
и на родителей, в зависимости от обстоятельств дела. Это 
подтверждает важность надлежащего воспитания детей 
родителями и  необходимость внимательного надзора со 
стороны образовательных учреждений.

Образовательные учреждения обязаны обеспечивать 
постоянный контроль за малолетними на протяжении 
всего времени их пребывания в учреждении. Эта обязан-
ность распространяется не только на помещения учре-
ждения, но и на всю территорию, закрепленную за ним.

Законодательство устанавливает принцип предпо-
лагаемой вины для образовательных и  других учре-
ждений, отвечающих за надзор за малолетними. Это 
означает, что если ребенок причинил вред, находясь под 
опекой такого учреждения, оно считается виновным по 
умолчанию.

Важность привлечения образовательных учре-
ждений к ответственности за действия малолетних под-
тверждается судебной практикой высшей инстанции. 
Показательным является случай, рассмотренный Вер-
ховным Судом Российской Федерации. В  своем опре-
делении от 27.05.2019 №  77-КГ19–10 Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда РФ приняла ре-
шение о направлении дела на новое рассмотрение в рай-
онный суд. Причиной такого решения стало то, что 
школа не была привлечена к участию в деле в качестве 
соответчика [11].

Если ко времени рассмотрения дела малолетнему при-
чинителю вреда исполнилось 14  лет, то это обстоятель-
ство не может служить основанием для привлечения его 
и  ответственных за него лиц к  ответственности по пра-
вилам, устанавливающим ответственность за вред, при-
чиненный несовершеннолетними в  возрасте от 14 до 
18 лет, поскольку на момент причинения вреда несовер-
шеннолетний являлся малолетним (абз. 5 п. 14 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ №  1).

Следует отметить, что обязанность родителей по воз-
мещению вреда не прекращается с  достижением мало-
летним совершеннолетия или получения им имуще-
ства, достаточного для возмещения вреда. Такой подход 
по мнению Тихановой М. Е. обусловлен тем, что роди-
тели несут ответственность не за действия ребенка как 
таковые, а  за свои собственные упущения в  воспитании 
и надзоре. Закон рассматривает причинение вреда мало-
летним как следствие ненадлежащего исполнения родите-
лями своих обязанностей [12].

Исключение из этого правила допускается, если роди-
тели умерли либо не обладают достаточными средствами 
для возмещения вреда, причиненного жизни или здо-
ровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший 
полностью дееспособным, такими средствами обла-
дает. В этом случае суд, с учетом имущественного поло-
жения причинителя вреда и потерпевшего, а также иных 
обстоятельств, вправе принять решение о  возмещении 
вреда полностью или частично за счет самого причини-
теля вреда.

Подводя итог, можно отметить, что система граждан-
ско-правовой ответственности родителей за действия их 
малолетних детей представляет собой сложный правовой 
механизм. Этот механизм основан на ряде взаимосвя-
занных факторов и  обстоятельств, которые необходимо 
учитывать в каждом конкретном случае. Законодательное 
регулирование данного вопроса, хотя и стремится к все-
сторонности, на практике часто приводит к  неодно-
значным интерпретациям. И  как следствие это создает 
определенные трудности в правоприменении.
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Информационные технологии при проведении судебных экспертиз
Селиванова Владлена Андреевна, студент магистратуры

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В рамках данной статьи автор анализирует информационные технологии при проведении судебных экспертиз. Со-
временный этап развития и общества характеризуется, как известно, постоянными достижениями научно-техни-
ческого прогресса, в том числе и в информационной сфере. Современные информационные технологии широко приме-
няются в различных отраслях и сферах, включая экспертную деятельность. Однако стоит отметить, что вопросы 
и проблемы применения именно информационных технологий при проведении судебных экспертиз слабо отражены в со-
временной криминалистической науке. Представляется, что данный аспект в виде его практической значимости ну-
ждается в более полном и всестороннем теоретическом исследовании.

Ключевые слова: информационные технологии, экспертиза, экспертная деятельность, судебная экспертиза.

Information technologies in conducting forensic examinations

Within the framework of this article, the author analyzes information technologies during forensic examinations. The current stage 
of development and society is characterized, as is well known, by constant achievements of scientific and technological progress, in-
cluding in the information sphere. Modern information technologies are widely used in various industries and fields, including expert 
activities. However, it is worth noting that the issues and problems of using information technologies in conducting forensic examina-
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tions are poorly reflected in modern forensic science. It seems that this aspect, in the form of its practical significance, needs a more 
complete and comprehensive theoretical study.

Keywords: information technology, expertise, expert activity, forensic examination.

А. А. Ваниева [1] пишет, что на сегодняшний день ин-
формационные технологии наиболее активно приме-

няются при проведении и  обеспечении судебно-бухгал-
терских и налоговых экспертиз, так как такие экспертные 
исследования предполагают работу с большим числом ин-
формации. А. А. Валиева анализирует применение совре-
менных информационных технологий при проведении 
судебных экспертиз применительно к  экономическим 
преступлениям, так как такие экспертизы чаще всего про-
водятся при расследовании преступлений экономиче-
ского характера — преднамеренное банкротство, неуплата 
налогов и сборов, незаконная предпринимательская дея-
тельность, легализация денежных средств, добытых пре-
ступным путем и т. п.

Применение современных информационных техно-
логий позволяет более оперативно и  быстро проводить 
судебные экспертизы, так как уменьшает время на обра-
ботку и  систематизацию информации, подлежащей из-
учению.

Байрикова А. В., Мелконьян А. П.  [2] обращают вни-
мание, что применение информационных технологий при 
проведении судебных экспертиз способствует:

– уменьшение расходов трудового периода на прове-
дение одной экспертизы;

– автоматизация многих операций при проведении 
экспертного исследования;

– уменьшение возможностей экспертной опечатки 
или экспертной ошибки;

– выработке и формированию методического едино-
образия.

Отметим, что на сегодняшний день при проведении су-
дебных экспертиз применяются следующие виды инфор-
мационных систем:

1. Информационно-контрольные системы;
2. Автоматизированные системы отчетно-статистиче-

ского вида с узкими способностями выполнения анализа.
3. Информационно-поисковые системы [2].
Большей универсальностью отличаются кибернети-

ческие методы, которые широко применяются при про-
изводстве многих видов судебных экспертиз. Например, 
информационные технологии, в  особенности киберне-
тические методы, активно применяются при производ-
стве технических экспертиз по делам, связанным с  до-
рожно-транспортными происшествиями. Например, 
информационные технологии в  такой ситуации позво-
ляют рассчитать, с  какой скоростью двигалось транс-
портное средство, выяснить момент и причину происше-
ствия, например, опрокидывание автомобиля, выявляет 
возможность технического предотвращения препят-
ствия на дороге, возможность избежать с ним столкно-
вения и т. п.

В настоящее время разработаны и успешно применя-
ются на практике методики экспертных исследований, ос-
нованные на использовании компьютерных программ. 
Несмотря на то, что каждая из большого числа исполь-
зуемых ныне методик экспертного исследования, осно-
ванных на использовании компьютеров, специфична 
и ориентирована на решение конкретной задачи при ис-
следовании различных объектов, такие методики обла-
дают рядом общих свойств.

При этом стоит отметить, что пока российский за-
конодатель не дает легального, то есть законодатель-
ного определения компьютерной технологии, не регла-
ментирует особенности их применения в  экспертной 
деятельности. То есть положения Закона об экспертной 
деятельности в  Российской Федерации  [3] нуждаются 
в дополнении и совершенствовании, так как они должны 
отвечать потребностям современной действительности, 
учитывать последние достижения в сфере информации, 
науки, техники и т. п. Так как отсутствие должной норма-
тивно-правовой регламентации усложняет процесс при-
менения современных технологий, включая информаци-
онные технологии, в судебно-экспертной деятельности.

Информационные технологии продолжают активно 
развиваться и совершенствоваться день от дня, постоянно 
появляются новые технологии, обновляются существу-
ющие и  т. п. Такое неустанный и  непрерывный прогресс 
также порождает определенные сложности для судебно-
экспертной деятельности, так как эксперты должны по-
стоянно проходить повышение квалификации, так как 
применение устаревшей технологии может исказить ре-
зультат судебной экспертизы, что приведет к  утрате до-
казательственного значения экспертного заключения. На 
основании данного также считаем, что вопрос использо-
вания информационных технологий при проведении су-
дебных экспертиз нуждается в  более полном и  всесто-
роннем доктринальном исследовании.

Подведем итоги.
Таким образом, проведение судебно-экспертных исследо-

ваний базируется на применении экспертами специальных 
познаний, которые формируются, дополняются, трансфор-
мируются с учётом технического, информационного и тех-
нологического развития соответствующего направления 
экспертной деятельности. Несмотря на известный консер-
ватизм процессуальной формы, судебная экспертиза, с  со-
держательной стороны, представляется весьма динамичным 
явлением, вызывающим потребность в  привлечении пере-
довых достижений науки и техники, позволяющих отвечать 
на вопросы, поставленные перед экспертами.

Своеобразным драйвером развития выступают выно-
симые на экспертизу вопросы, ответить на которые невоз-
можно без использования новейшего оборудования либо 



“Young Scientist”  .  # 38 (537)  .  September 2024 157Jurisprudence

инновационных методов. В связи с этим вызывает особый 
интерес возможность интеграции специальных познаний 

и  использования современных информационных техно-
логий в судебно-экспертной деятельности.
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Актуальность данной работы обусловлена несколь-
кими факторами. Во-первых, законодательство Рос-

сийской Федерации в  сфере семейного права и,  в  част-
ности, нормы, регулирующие имущественные отношения 
супругов, подверглось значительным изменениям в  по-
следние годы. Принятие поправок в ГК РФ [1], СК РФ [2], 
а  также практика Конституционного Суда РФ и  Верхов-
ного Суда РФ оказали влияние на судебное толкование 
положений, регулирующих совместную собственность 
супругов, вопросы брачных договоров и условия раздела 
имущества. Во-вторых, в условиях роста числа граждан-
ских споров, связанных с разделом имущества, усилива-
ется значимость анализа процессуальных особенностей 
судебного разбирательства таких дел, чтобы обеспечить 
справедливое и  равное распределение имущества су-
пругов с учетом их интересов и прав [3].

Сложность правоприменительной практики также 
связана с существующими пробелами в законодательстве 
и различными трактовками правовых норм, что приводит 
к множеству спорных ситуаций. Необходимость установ-
ления четких правил рассмотрения споров и разработки 
универсальных рекомендаций по применению законода-
тельства обусловливает потребность в научном исследо-
вании данной темы.

Согласно действующему российскому законодатель-
ству, имущество супругов, подлежащее разделу, подразде-
ляется на несколько категорий в зависимости от времени 
и способа его приобретения. Определение правового ре-
жима имущества супругов играет ключевую роль в про-
цессе судебного разбирательства дел о его разделе. В СК 
РФ предусмотрены нормы, регулирующие раздел имуще-
ства супругов в  зависимости от характера его приобре-
тения и  принадлежности. Эти нормы определяют, какое 
имущество можно разделить, а  какое является исключе-
нием и не подлежит разделу.

Правовой режим имущества супругов регулируется 
нормами главы 7 СК РФ, где устанавливаются понятия 
общей и  раздельной собственности. Различают следу-
ющие виды имущества супругов:

1. Общая совместная собственность. Согласно 
статье  34 СК РФ, к  общей совместной собственности 
супругов относится имущество, приобретенное в  пе-
риод брака за счет общих доходов. К  такому имуще-
ству относятся: недвижимость, транспортные средства, 
ценные бумаги, доли в капитале, движимое имущество, 
денежные средства, вклады в банках и иные финансовые 
инструменты, а также любые другие объекты, приобре-
тенные супругами за счет совместного дохода. Важно 
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отметить, что независимо от того, на чье имя это иму-
щество оформлено, оно принадлежит обоим супругам 
в равных долях.

2. Раздельная собственность (личное имущество). 
Статья  36 СК РФ определяет имущество, которое явля-
ется раздельной собственностью одного из супругов и не 
подлежит разделу. К такому имуществу относятся:

— имущество, принадлежавшее каждому из супругов 
до вступления в брак;

— имущество, полученное одним из супругов в  пе-
риод брака в дар, по наследству или в качестве иной без-
возмездной сделки (например, выигрыш в лотерею);

— предметы индивидуального пользования (одежда, 
обувь), за исключением предметов роскоши;

— имущество, приобретенное исключительно для 
детей (игрушки, учебные принадлежности и т. п.);

— имущество, приобретенное в  период раздельного 
проживания супругов после прекращения ведения со-
вместного хозяйства, если судом установлен факт раз-
дельного проживания.

3. Имущество смешанного режима. Существуют 
случаи, когда изначально личное имущество одного из 
супругов в процессе брака было улучшено за счет общих 
средств супругов или труда другого супруга, что при-
вело к значительному увеличению его стоимости. В этом 
случае, согласно статье 37 СК РФ, такое имущество может 
быть признано общей совместной собственностью су-
пругов.

4. Имущество, приобретенное по брачному договору. 
Брачный договор, заключаемый в соответствии с положе-
ниями главы 8 СК РФ, позволяет супругам самостоятельно 
определить правовой режим имущества. Стороны могут 
установить, что какое-либо имущество будет являться их 
раздельной собственностью, даже если оно было приоб-
ретено в  браке, или, напротив, признать личное имуще-
ство общим. Брачный договор может включать условия, 
не предусмотренные законодательством, но не противо-
речащие ему.

Необходимо рассмотреть основные процессуальные 
аспекты, которые имеют ключевое значение в данной ка-
тегории дел.

Во-первых, подсудность таких дел определяется в  за-
висимости от стоимости имущества и  места его нахо-
ждения. Согласно статье 30 ГПК РФ [4], дела о правах на 
недвижимое имущество подлежат рассмотрению по месту 
нахождения этого имущества (исключительная подсуд-
ность). Если же в  состав общего имущества входят как 
движимые, так и недвижимые вещи, спор может рассма-

триваться по месту нахождения одной из недвижимостей. 
В случае, если споры касаются исключительно движимого 
имущества, дело может быть рассмотрено по месту жи-
тельства ответчика или истца, в  зависимости от выбора 
истца.

Во-вторых, обязательным условием начала судебного 
процесса является наличие брака или его расторжение. 
До расторжения брака возможно обращение в суд с иском 
о  разделе имущества, однако сам процесс будет рассма-
триваться с  учетом того, что супруги находятся в  браке. 
В  случаях, когда имущество разделяется в  процессе раз-
вода, суды вправе объединять дела о расторжении брака 
и разделе имущества в одно производство, что упрощает 
процедуру рассмотрения, но не ускоряет ее. Ведь рассмо-
трение дела о расторжении брака в отдельном производ-
стве значительно быстрее, поскольку раздел имущества 
требует значительного объема доказательств и выяснения 
обстоятельств.

В-третьих, доказательственная база в  данной кате-
гории дел является ключевым фактором. Супругам не-
обходимо представить доказательства, подтверждающие 
приобретение имущества в период брака или, наоборот — 
до брака либо в результате безвозмездных сделок. В каче-
стве доказательств могут выступать договоры купли-про-
дажи, дарственные, свидетельства о праве собственности, 
банковские выписки и  другие документы. Особое зна-
чение имеют свидетельские показания и заключения экс-
пертов, которые могут подтверждать факт приобретения 
имущества или его улучшения за счет совместных средств 
супругов.

В-четвертых, особенности рассмотрения дел связаны 
с  необходимостью учета интересов несовершеннолетних 
детей. В соответствии со статьей 39 СК РФ, суд вправе от-
ступить от начала равенства долей супругов в случае, если 
с одним из супругов остаются несовершеннолетние дети 
или если другой супруг не обеспечил получение доходов 
по неуважительным причинам. Суд также вправе учиты-
вать интересы детей при определении, какое именно иму-
щество будет передано каждому из супругов.

Рассмотрение и  разрешение споров о  разделе со-
вместно нажитого имущества супругов представляет 
собой сложный и  многогранный процесс, в  котором не-
обходимо учитывать как материальные, так и  немате-
риальные аспекты, влияющие на исход дела. Основное 
внимание при разрешении таких споров уделяется уста-
новлению состава имущества, подлежащего разделу, опре-
делению его стоимости, а также соблюдению прав и инте-
ресов обеих сторон.
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Недействительность сделок — это один из основных 
элементов правового регулирования в  различных 

системах. Связано это с тем, что ошибки при заключении 
договоров влекут серьезные последствия для сторон. В ме-
ждународной практике сложились разнообразные под-
ходы к  признанию сделок недействительными, которые 
зависят от правовых традиций и особенностей законода-
тельства конкретных стран.

Актуальность изучения зарубежного опыта заклю-
чается в  необходимости выявления работающих меха-
низмов, которые дают возможность решать проблемы 
и защищать интересы сторон.

В разных государствах предлагаются свои критерии 
для признания сделок недействительными. Это влияет на 
правоприменительную практику. К  основаниям недей-
ствительности сделок за рубежом относятся:

— нарушение законодательства;
— несоответствие воли и волеизъявления;
— дееспособность участников сделки.
Следует обратить внимание, что в некоторых странах 

главенствующую позицию занимает судебное вмешатель-
ство. В  то же время в  других, сделка признается недей-
ствительной и без этого. В Германии и Франции внимание 

уделяется публичному порядку и защите интересов обще-
ства. В англо-американской правовой системе акцент де-
лается на свободе договора и саморегулировании сторон.

Цель статьи — проанализировать правовые подходы 
к недействительности сделок в зарубежных странах, вы-
явить их особенности.

Недействительность сделок в  международной пра-
вовой доктрине рассматривается как правовое средство 
для защиты сторон от заключения договоров с пороками. 
Это правовой механизм, который позволяет аннулиро-
вать сделку, если она не соответствует установленным 
законодательным нормам. В  разных правовых системах 
определены свои основания для признания сделок не-
действительными, что влияет на степень их применения 
и последствия для участников.

В Германии понятие недействительности сделок четко 
регламентировано Гражданским кодексом. Ничтожными 
признаются сделки, которые с  самого начала не имели 
юридической силы из-за нарушения обязательных норм. 
В  американской правовой системе акцент делается на 
признание договоров оспоримыми через судебное раз-
бирательство  [3, с.  58]. При этом, анализируется, были 
ли нарушены существенные условия сделки. Во Франции 
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сделки признаются незаконными на основании ошибки, 
обмана или принуждения. Государство защищает добро-
совестных участников, гарантируя им возможность воз-
врата через реституцию. В англосаксонской правовой тра-
диции внимание уделяется нарушению условий договора 
и злоупотреблениям со стороны участников сделки.

Классификация недействительных сделок в  междуна-
родной практике делится на три основных категории:

— ничтожные;
— оспоримые;
— частично недействительные.
Ничтожные сделки — это те, которые с самого начала 

не имеют юридической силы. Они не требуют признания 
их недействительными через суд. Их несостоятельность 
очевидна. Причинами признания становится противо-
речие законам, несоблюдение обязательных требований, 
нарушение правопорядка. Так, договоренности, оформ-
ленные лицами, не обладающими дееспособностью, или 
противоречащие общественным интересам, автомати-
чески считаются ничтожными. Данные сделки не создают 
правовых последствий для сторон и поэтому не требуется 
оспаривание в суде.

Оспоримые сделки отличаются тем, что он оста-
ются действительными пока обратное не будет признано 
в  суде. Это происходит в  случае нарушения прав одной 
из сторон договора. Оспоримая сделка считается наруша-
ющей права только если будет доказана недобросовест-
ность одной из сторон или выявлены недостатки в про-
цессе оформления [8, с. 123].

Частично недействительной сделка признается в  тех 
случаях, когда лишь некоторые условия контракта неза-
конны, а остальные остаются в силе. Когда одно или не-
сколько положений контракта нарушают права сторон, 
но основная суть договора не подлежит оспариванию. 
Если одно условие сделки ущемляет интересы одной из 
сторон, то суд признает его недействительным, сохранив 
остальные условия в неизменном виде.

Признание сделки недействительной опирается на не-
сколько оснований. Первым является нарушением закона 
при заключении договора. Сделка признается недействи-
тельной, если ее условия противоречат установленным 
нормам или общественному порядку. Примером служат 
сделки, направленные на уклонение от налогов или от-
мывание денег. Несоответствие воли тоже является ос-
нованием. Это ситуации, когда одна из сторон заключает 
сделку под воздействием заблуждения или принуждения. 
Контракт в данном случае оспаривается. При доказатель-
стве того, что воля лица не соответствовала реальному 
намерению, суд вправе признать сделку незаконной. Осо-
бенно это актуально, когда на одну из сторон оказывалось 
давление посредством угроз и применения силы [2, с. 31].

Дееспособность сторон тоже является основанием для 
признания контракта ничтожным. Так, лица, не облада-
ющие полной дееспособностью (малолетние дети, люди, 
признанные недееспособными по физическим данным), 
не могут самостоятельно заключать юридически зна-

чимые сделки. Если это произошло, то договор признается 
ничтожным. Данное правило применяется и к сделкам, за-
ключенным лицами в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения.

Свобода договора — главный принцип гражданского 
права. Он предоставляет сторонам возможность само-
стоятельно определять условия соглашений. Данный 
принцип признан в международной практике и отражает 
уважение к  частной автономии участников сделки. Но 
свобода договора не является абсолютной. В  некоторых 
случаях он вступает в  конфликт с  публичными интере-
сами. В  правовых системах разных стран баланс между 
свободой договора и защитой публичных интересов уста-
навливается по-разному [4, с. 48]. В англосаксонской си-
стеме правоохранительные органы вмешиваются в дого-
ворные отношения в исключительных случаях, когда они 
явно противоречит закону или наносят ущерб обществу. 
В  континентальной системе наоборот, государство ак-
тивно регулирует процесс, защищая граждан и общества. 
Публичные интересы охватывают охрану здоровья, без-
опасность, защиту окружающей среды и экономическую 
стабильность. Сделки, которые наносят ущерб призна-
ются недействительными. Даже если они заключены на 
условиях, устраивающих обе стороны. В Германии сделки, 
заключенные с нарушением добрых нравов («gute Sitten»), 
признаются ничтожными. Акцент делается на защиту доб-
росовестных сторон. Судебные органы тщательно прове-
ряют, действовали ли участники сделки в  соответствии 
с принципом добросовестности («Treu und Glauben»). На-
рушение данного принципа становится основанием для 
признания сделки недействительной. Особенно если одна 
из сторон умышленно уклоняется от выполнения своих 
обязательств. В данном случае суды отказывают в рести-
туции, если недобросовестное поведение привело к неза-
конному обогащению [8, с. 213].

В правовой системе США большое значение уделяется 
принципу справедливости при разрешении вопросов не-
действительности сделок. Судьи часто анализируют об-
стоятельства каждого контракта, определяя, соответ-
ствовал ли он закону или принципам добросовестности. 
Сделки, заключенные с явным намерением обмануть или 
ввести в заблуждение одну из сторон признаются ничтож-
ными. Это влечет их аннулирование и  возврат сторон 
в исходное положение. Если возврат невозможен, проис-
ходит денежная компенсация [6, с. 201].

В Великобритании судебная практика основывается 
на прецедентном праве. Судьи анализируют аналогичные 
дела, опираясь на решения высших инстанций. В  случае 
недействительности сделки, обусловленной нарушением 
закона или договорных условий, суды ориентируются на 
обязательную реституцию. Однако в  ряде случаев при-
меняется гибкий подход. В  частности, если исполнение 
сделки невозможно или несет потенциальные убытки для 
одной из сторон [2, с. 118].

Если сделка признана недействительной, а  имуще-
ство или права по ней перешли к  третьим лицам, то их 
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положение подвергается риску. В  зарубежных юрисдик-
циях правовое регулирование данных ситуаций направ-
лено на защиту добросовестных приобретателей, но 
в зависимости от обстоятельств конкретного дела послед-
ствия варьируются. В праве США добросовестные третьи 
лица, которые приобрели имущество в результате недей-
ствительной сделки, сохраняют свои права на основании 
принципа «bona fide purchaser». Но, если суд установит, 
что третье лицо знало или должно было знать о наруше-
ниях при оформлении контракта, оно теряет статус доб-
росовестного приобретателя. В  данном случае права на 
имущество возвращаются первоначальному владельцу, 
а третье лицо несет убытки [6, с. 72]. В Великобритании 
подход к правам третьих лиц основывается на принципах 
добросовестности. Если третье лицо приобретает права 
на имущество по недействительной сделке, но действует 
добросовестно и без подозрений, оно защищается судом. 
Однако если добросовестность не доказана, суд обяжет 
третье лицо вернуть имущество или компенсировать 

его стоимость. Германия применяет схожие механизмы 
защиты прав третьих лиц. Если имущество передано 
третьему лицу по сделке, которая признана недействи-
тельной, но приобретатель не знал о ее пороках, суд при-
знает его добросовестным. В данном случае он сохраняет 
права на имущество, а убытки возлагаются на недобросо-
вестную сторону сделки [11, с. 158].

Зарубежный опыт недействительности сделок демон-
стрирует разнообразие подходов, применяемых в  раз-
личных правовых системах. Важны механизмы защиты 
добросовестных участников и  четкая классификация 
сделок на ничтожные и оспоримые. Особое внимание уде-
ляется соблюдению принципов добросовестности и спра-
ведливости. Это снижает число злоупотреблений и повы-
шает предсказуемость правоприменения.

Российская правовая система извлекает ценные уроки 
из зарубежной практики. Особенно в части защиты прав 
добросовестных третьих лиц и предотвращения недобро-
совестных действий сторон.
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Статья  168 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации регулирует вопросы, связанные с признанием 

сделок недействительными. В  правоприменительной 
практике данная норма вызывает множество вопросов 
и  проблем. Актуальность исследования статьи обуслов-
лена необходимостью глубокого анализа применения 
статьи в  современных реалиях и  выявления трудностей, 
возникающих при реализации законодательства.

Норма, содержащаяся в статье 168 ГК РФ, предусматри-
вает возможность признания сделок недействительными, 
если они противоречат закону или иным правовым актам. 
Либо если они являются мнимыми, фиктивными, совер-
шены с целью нарушения прав третьих лиц. Но применение 
данной нормы на практике часто сталкивается с противо-
речиями. Судебная практика демонстрирует разнообразие 
подходов к  интерпретации статьи. Это порождает пра-
вовую неопределенность и затрудняет правоприменение.

Особое внимание необходимо уделить проблемам, свя-
занным с определением правовых последствий недействи-
тельности сделок. Практика показывает, что не всегда уда-
ется однозначно установить, какие последствия должны 
наступить в случае признания сделки недействительной. 
Это создает сложности для судебных органов и для сторон 
спора. Наблюдаются случаи, когда применение нормы 
приводит к затяжным судебным разбирательствам и зна-
чительным расходам для сторон. Это негативно влияет на 
правоприменение.

Изучение практики применения статьи 168 ГК РФ дает 
возможность выявить существующие проблемы и  пред-
ложить пути их решения. Необходимость четкого и  си-
стемного подхода к интерпретации и применению нормы 
становится очевидной. Особенно в  условиях динамично 
развивающегося законодательства и  изменения право-
применительной практики. Разработка рекомендаций 
по улучшению правоприменительной практики и  устра-
нению выявленных проблем — цель данного исследо-
вания [4, с. 58].

Статья  168 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации регламентирует основания для признания сделки 
недействительной. Основным критерием, предусмо-
тренным данной нормой, является наличие нарушений за-
кона или иных правовых актов, которые делают контракт 

юридически несуществующим. Данная статья применя-
ется, когда сделка нарушает требования правопорядка 
или имеет признаки мнимости, фиктивности, направлена 
на ущемление прав третьих лиц [10, с. 28].

Статья 168 ГК РФ включает в себя несколько ключевых 
аспектов. Сделки, противоречащие законам, признаются 
недействительными. Это относится к случаям, когда дого-
воры нарушают установленные правовые нормы. Недей-
ствительной признается сделка, если она является фик-
тивной или мнимой. Фиктивный договор оформляется 
лишь для видимости правовых последствий. Мнимая 
сделка полностью лишена правового содержания и целей.

Статья содержит положения о  сделках, которые на-
правлены на нарушение прав третьих лиц. Данные кон-
тракты подлежат признанию недействительными, по-
скольку ущемляют законные интересы других участников 
гражданского оборота. Важно отметить, что признание 
сделки недействительной не всегда происходит автома-
тически. Необходима инициатива сторон или уполномо-
ченных органов для обращения в суд.

Практика применения статьи  168 ГК РФ демонстри-
рует определенную сложность в  интерпретации и  реа-
лизации ее положений. Судебные органы сталкиваются 
с трудностями при установлении того, является ли сделка 
мнимой или фиктивной. Это приводит к  разнообразию 
судебных решений и правоприменительных подходов, за-
трудняя правоприменение. Статья  168 Гражданского ко-
декса РФ основывается на нескольких теоретических 
концепциях, которые определяют ее применение и интер-
претацию. Основная идея статьи заключается в  защите 
правопорядка и  интересов сторон, участвующих в  гра-
жданских оборотах. Теоретически сделка, которая проти-
воречит правовым нормам, считается недействительной. 
Это основано на предположении, что любые противоре-
чащие основам правопорядка действия не имеют юриди-
ческих последствий. Статья 168 ГК РФ обеспечивает со-
блюдение законности в  гражданских правоотношениях, 
предотвращая применение неправомерных действий. 
Мнимость подразумевает, что сделка совершена исключи-
тельно для видимости правовых последствий, без реаль-
ного намерения создать юридические обязательства. Фик-
тивность предполагает, что сделка не имеет реального 
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содержания и  фактически не осуществляется. Теорети-
чески обе формы рассматриваются как не имеющие пра-
вовой силы. Они не способствуют выполнению законных 
целей и задач. Концепция мнимости и фиктивности дает 
возможность суду выявлять и  пресекать попытки ма-
нипуляции правовыми механизмами. Сделки, направ-
ленные на ущемление прав других граждан или юридиче-
ских лиц, тоже подлежат признанию недействительными. 
Данная концепция акцентирует внимание на необходи-
мости обеспечения правовой справедливости и  защиты 
законных интересов всех участников гражданского обо-
рота. Она предотвращает случаи, когда сделка негативно 
влияет на права и законные интересы третьих лиц.

Статья  168 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации имеет долгую и  сложную историю. В  ее ос-
нове лежат принципы, выработанные в рамках граждан-
ского законодательства, касающиеся недействительности 
сделок и их правовых последствий. Данная норма обеспе-
чивает правопорядок и  защиту интересов сторон в  гра-
жданском обороте [4, с. 122].

Первоначально аналогичные нормы существовали 
в  дореволюционном российском праве, где предусма-
тривалась возможность признания сделок недействи-
тельными в случае их противоречия закону или наличия 
других нарушений. Однако систематизированное регули-
рование вопросов появилось лишь в  советский период. 
В  рамках Гражданского кодекса РСФСР 1964  года была 
заложена основа для регулирования недействительных 
сделок. Это отражало стремление к защите прав граждан 
и соблюдению законности.

С принятием нового Гражданского кодекса РФ 
в 1994 году статья 168 была модернизирована и адаптиро-
вана к новым условиям правоприменения. Изменения ка-
сались уточнения оснований для признания сделок недей-
ствительными, расширения круга возможных нарушений 
и детализации последствий для сторон. Новый Граждан-
ский кодекс учитывал изменения в экономической среде 
и необходимость обеспечения гибкого правоприменения 
в условиях рыночной экономики [1, с. 107].

Применение статьи  168 Гражданского кодекса РФ 
в  судебной практике сопряжено с  несколькими значи-
тельными трудностями. Основной проблемой является 
определение, когда сделка нарушает закон и  подлежит 
признанию недействительной. Судебные органы сталки-
ваются с  необходимостью четко установить, какие пра-
вовые нормы нарушены и  насколько эти нарушения су-
щественно влияют на законность сделки. Проблемой 
является установление правовых последствий признания 
сделки недействительной. В  некоторых случаях сложно 
определить, какие последствия должны наступить для 
сторон, участвующих в  сделке. Это включает вопросы 
возврата полученного по сделке имущества, возмещения 
убытков и  других правовых последствий. Отсутствие 
четких критериев для последствий затрудняет правопри-
менение и приводит к разнообразию решений в судебной 
практике [9, с. 27].

Судебная практика сталкивается с  трудностями при 
оценке договора, направленного на нарушение прав 
третьих лиц. Применение статьи  168 ГК РФ требует де-
тального анализа сделки и  ее влияния на права других 
участников гражданского оборота. Это нередко приводит 
к  необходимости проведения сложных экспертиз и  ана-
лиза. Важным является и вопрос о своевременности об-
ращения в  суд для признания сделки недействительной. 
Задержка в  обращении осложняет восстановление прав, 
приводит к  дополнительным спорам. Данные проблемы 
подчеркивают необходимость четкого регулирования 
и уточнения норм.

Применение статьи  168 ГК РФ требует от судов тща-
тельного анализа, когда речь идет о мнимых и фиктивных 
сделках. Некоторые акты подчеркивают необходимость 
детального выяснения намерений сторон. Это услож-
няет задачу, потому что намерения трудно доказать. В не-
которых случаях суды придерживаются подхода, при ко-
тором достаточно формального нарушения закона для 
признания сделки недействительной, не учитывая ре-
альное содержание сделки.

Разногласия возникают при интерпретации понятия 
«нарушение прав третьих лиц». Судебная практика не 
всегда однозначна в  оценке того, в  какой мере сделка 
ущемляет права других граждан или юридических лиц. 
Некоторые суды акцентируют внимание на явных нару-
шениях, а другие принимают во внимание косвенные по-
следствия сделки.

Практика показывает, что проблема выявления по-
следствий признания сделки недействительной остается 
актуальной. Суды иногда сталкиваются с  трудностями 
в установлении того, как именно должна быть восстанов-
лена нарушенная правовая ситуация. Это приводит к раз-
личным решениям по аналогичным делам. Отсутствие 
единообразного подхода к  восстановлению прав вызы-
вает дополнительные правовые споры [9, с. 292].

Для преодоления проблем, возникающих при приме-
нении статьи  168 Гражданского кодекса РФ, нужно раз-
работать и внедрить ряд практических мер. Необходимо 
уточнение правовых критериев, на основании которых 
суды будут признавать сделки недействительными. Важно 
детализировать понятия мнимости и фиктивности, чтобы 
минимизировать субъективность в  их интерпретации. 
Следует разработать четкие методические рекомендации, 
которые помогут судьям в установлении признаков фик-
тивных сделок.

Необходима стандартизация подходов к оценке нару-
шений прав третьих лиц. Введение единого подхода к ана-
лизу воздействия сделок на права других участников гра-
жданского оборота обеспечит согласованные решения. 
Разработка практических рекомендаций для судей даст 
возможность выработать единый стандарт в  оценке 
сделок. Это повысит правоприменительную стабиль-
ность [5, с. 98].

Для улучшения правоприменительной практики 
важно обеспечить четкие инструкции по установлению 
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последствий признания сделки недействительной. Су-
дебные органы должны иметь доступ к ясным и последо-
вательным указаниям о  том, как правильно возвращать 
имущество, компенсировать убытки, восстанавливать на-
рушенные права. Упрощение и стандартизация процедур 
по данным вопросам снизят количество правовых споров.

Полезным будет повышение уровня правовой осве-
домленности судей и  юридических практиков. Прове-
дение регулярных обучающих семинаров, конференций 
и  тренингов по применению статьи  168 ГК РФ актуали-
зирует знания о современных правоприменительных тен-
денциях и новеллах законодательства.
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В статье показаны системные проблемы института закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц; предложены меры по их решению.
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Закупочная деятельность стала неотъемлемым инстру-
ментом экономики любой страны, помогающим сни-

зить и  оптимизировать расходы в  целях экономии фе-
дерального и  (или) муниципального бюджета, а  также 
средств предприятий, которые осуществляют закупку 
товаров, услуг и  работ за счет собственных финансовых 
ресурсов, полученных от приносящей доход деятель-
ности [1, с. 154].

Основным источником правового регулирования за-
купок товаров, работ, услуг у отдельных видов юридиче-
ских лиц« является Федеральный закон от 18.07.2011 г. 
№  223-ФЗ »О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц« (далее — ФЗ №  223). В отличие 
от Федерального закона от 05.04.2013 г. №  44-ФЗ »О кон-

трактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и  муниципальных 
нужд», он характеризуется диспозитивностью и бланкет-
ностью норм. Из-за неполноты ФЗ №  223-ФЗ возникают 
сложности при осуществлении закупок, что существенно 
затрудняет закупочный процесс. Поскольку закон не уста-
навливает все необходимые процедуры закупочной дея-
тельности заказчикам приходится самостоятельно разра-
батывать правила закупочной деятельности в Положении 
о закупке.

Кроме того, при проведении корпоративных закупок 
возникают сложности из-за несогласованности ФЗ №  223 
и других нормативных правовых актов, отсутствия офи-
циального определения и закрепления термина «закупка 
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». Эти противоречия и пробельности затрудняют ин-
терпретацию правил, необходимых для реализации заку-
почных процедур, а также влияют на прозрачность и кон-
куренцию на рынке.

В частности, используемая терминология в  разных ис-
точниках вызывает путаницу и правовые риски. Например, 
отсутствие четких границ между частными и государствен-
ными закупками делает процессы неадекватными для эф-
фективного контроля и  оценки. В  результате возникают 
ситуации, когда закупочные процедуры не соответствуют 
установленным нормам, что может привести к  санкциям 
и штрафам. Необходимость постоянного мониторинга из-
менений в законодательстве также увеличивает нагрузку на 
юридические и закупочные службы организаций.

Еще одной значимой проблемой является отсутствие 
единых стандартов и  рекомендаций по проведению за-
купок для различных категорий юридических лиц. В  то 
время как одни компании могут следовать методологии, 
разработанной для государственных нужд, другие могут 
пользоваться более гибкими подходами, что создает до-
полнительную неопределенность. Как следствие, пред-
приятия могут оказаться в  ситуации, когда их действия 
будут оспорены в  судебном порядке из-за нечеткости 
норм [2, с. 63].

Для решения данных проблем можно предложить со-
здание единого свода правил, который бы охватывал все 
аспекты закупок, включая четкие определения и критерии 
для всех видов юридических лиц. Кроме того, целесооб-
разно внедрить на обязательной основе образовательные 
программы для участников закупочных процессов, что 
увеличит уровень их правовой грамотности и снизит ко-
личество ошибок. Программы повышения квалификации 
помогут не только развить необходимые навыки, но 
и сформировать культуру добросовестного ведения биз-
неса. Организации, которые понимают важность соблю-
дения правил и этических норм, будут более конкуренто-
способными и надежными партнерами [3, с. 54].

Для улучшения ситуации необходимы усилия по раз-
работке унифицированных подходов к  регулированию 
закупок, которые бы учитывали особенности различных 
участников. Создание четких критериев и  определение 
единой терминологии помогут предотвратить правовые 
коллизии, обеспечат прозрачность процессов и будут спо-
собствовать более качественному контролю за расходова-
нием бюджетных средств.

Одним из ключевых аспектов, который необходимо 
учесть при разработке свода правил, является внедрение 
электронных платформ для проведения закупок. Такие 
системы могут обеспечить прозрачность и  доступность 
информации для всех участников рынка, что в свою оче-
редь, повысит уровень конкуренции и  снизит возмож-
ности для коррупции. Интерактивные платформы по-
могут создать единый информационный поток, где будут 
храниться данные о  проведенных торгах, предлагаемых 
ценах и условиях выполнения контрактов.

Также важным шагом стало бы внедрение регуляр-
ного мониторинга и  аудита закупочных процессов, ко-
торый позволит выявлять недостатки и оперативно реа-
гировать на возможные нарушения. Такой подход усилит 
контроль со стороны регуляторов и  создаст дополни-
тельные стимулы для добросовестного участия в  по-
ставках.

Наконец, стоит обратить внимание на необходимость 
создания единого реестра поставщиков и  подрядчиков. 
Это упростит процедуру отбора, сделает ее более про-
зрачной и доступной для всех заинтересованных сторон. 
Таким образом, единый свод правил, поддержанный со-
временными технологиями и  образовательными ини-
циативами, может стать основой для более эффективных 
и безопасных закупок в России.

Введение системы оценки поставщиков на основе их 
предыдущих результатов также может способствовать 
улучшению качества предложений на рынке. Регулярная 
оценка позволит выделить наиболее эффективные ком-
пании, которые достойны доверия и способны выполнить 
условия контрактов. Это будет способствовать укреп-
лению партнерских отношений и созданию здоровой кон-
курентной среды.

Не менее важным шагом станет активное привлечение 
малого и  среднего бизнеса к  процессу государственных 
закупок. Создание специального резервирования для 
этих компаний станет стимулом для их развития и дивер-
сификации экономики, что, в  конечном итоге, приведет 
к увеличению налогооблагаемой базы и созданию новых 
рабочих мест.

Таким образом, комплексный подход к  реформации 
закупочных процессов с  использованием современных 
технологий, образовательной поддержки и инициатив для 
малого бизнеса создаст условия для устойчивого эконо-
мического роста и  повышения уровня ответственности 
на рынке.
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Процедура осуществления интеллектуальных прав на 
производные объекты зачастую вызывает на прак-

тике проблемы ее реализации. Анализ научной юриди-
ческой литературы, гражданского законодательства Рос-
сийской Федерации и  сложившейся судебной практики 
позволяет отследить юридически значимую связь между 
процедурой возникновения прав на производные объ-
екты и  процедурой возникновения прав на первона-
чальные объекты.

Среди ученых-цивилистов существуют различные 
мнения относительно осуществления интеллектуальных 
прав на производные объекты как правомочие на само-
стоятельные действия по их использованию.

Так, согласно позиции Э. П. Гаврилова «обладатель ис-
ключительного права не имеет права самостоятельно 
использовать свой патентный объект… Аналогичная 
ситуация сложилась и  с  другими объектами исключи-
тельных прав, особенно с исключительными авторскими 
правами на перевод и  переработку»  [2]. Аналогичного 
мнения придерживается и  М. В. Лабзин, в  соответствии 
с  которым элементом положительного аспекта содер-
жания исключительных прав является возможность са-
мостоятельного использования соответствующих типов 
объектов.

Согласно мнениям В. Ю. Джермакяна и  Е. А. Дедкова 
исключительные права возникают на зависимые изобре-
тения, но вместе с  тем «невозможно реализовать только 
одно из включенных в него правомочий, не нарушая прав 
других субъектов, то есть права на использование запа-
тентованного в  установленном законом порядке объ-
екта» [3].

Как отмечает В. С. Витко, позитивным содержанием 
права автора является юридически гарантированная воз-
можность признать (заявить), что он является автором 
созданного произведения, которая осуществляется соб-
ственными действиями автора [4].

А. Г. Матвеев пишет, что право автора осущест-
влять авторство посредством своих действий вклю-
чает в себя множество форм поведения, которые не за-
прещены законом. Посредством этих форм поведения 
субъект позиционирует себя как автора научных, лите-
ратурных и художественных произведений, которые он 
создает [5].

Как установлено, осуществление исключительных 
прав зависит от соблюдения прав первоначального объ-
екта, а  потому исключительное право становится вы-

годной гарантией для правообладателя первоначального 
объекта.

Следуя мнению ученых, следует подчеркнуть то, что 
«осуществление исключительных прав, которые ос-
нованы на правах других объектов», должно осущест-
вляться в  узком смысле. Так, право на использование 
производных объектов может быть реализовано только 
в том случае, если владелец будет действовать самостоя-
тельно, например, путем распространения охраняемых 
произведений в виде переработок. Фактически, право на 
осуществление активных действий в  виде неиспользо-
вания производных объектов и право на защиту такого 
права могут быть предоставлены третьему лицу без огра-
ничений.

Гражданским законодательством Российской Феде-
рации предусмотрены ситуации, когда допускается воз-
можность осуществления исключительного права на 
производные произведения на основе соблюдения прав 
на оригинальное произведение. Так, например, в  силу 
п. 3 ст. 1260 Гражданского кодекса РФ переводчик, соста-
витель или другой автор производного или синтетиче-
ского произведения осуществляет свои авторские права 
при соблюдении прав авторов первоначальных произве-
дений, что говорит о  преимущественной силе прав ав-
тора оригинала, впоследствии чего производное про-
изведение становится охраняемым законом объектом 
и может выступать в гражданском обороте в качестве са-
мостоятельного продукта результатов интеллектуальной 
деятельности.

Общий правовой характер статьи  1260 Гражданского 
кодекса РФ, которая применяется к  определенной кате-
гории интеллектуальной собственности, требует рассмо-
трения в специальных нормах Гражданского кодекса РФ. 
К  примеру, относительно объектов смежных прав в  со-
ответствии п.  2 ст.  1315, п.  2 ст.  1323, п.  5 ст.  1330 Гра-
жданского кодекса РФ исполнители осуществляют свои 
права с соблюдением прав — авторов исполняемых про-
изведений; изготовитель фонограммы — авторов про-
изведений и  прав исполнителей; организации эфирного 
и кабельного вещания — авторов произведений, прав ис-
полнителей и  других организаций. Аналогичные тре-
бования содержатся также и  в  патентном праве (п.  2 
ст. 1358.1 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, во всех вышеперечисленных случаях 
без согласия владельца авторских прав на оригинал вла-
делец авторских прав на производный объект не может 
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осуществлять свои исключительные права по своему 
усмотрению. Реализация ограничений на зависимость 
производных объектов определяется исходя из кон-
кретных объектов результатов интеллектуальной дея-
тельности и способов их использования.

Тем не менее, следует отметить, что современное 
российское законодательство также предусматривает 
случаи, когда свободное использование производных 
продуктов является допустимым. Так, согласно ст. 1272 
Гражданского кодекса РФ если оригинал или копия про-
изведения законно находятся в гражданском обороте на 
территории Российской Федерации путем продажи или 
иной передачи, то в таком случае нет необходимости вы-
плачивать вознаграждение правообладателю и допуска-
ется дальнейшее распространение произведения без его 
согласия.

Подводя итог, можно сделать вывод, что в некоторых 
случаях законодатель четко оговорил, что основным и не-
обходимым условием осуществления исключительных 
прав на производные объекты является соблюдение ис-

ключительных прав на оригинальные объекты. Сво-
бодное использование производных объектов представ-
ляет собой исключение. Тем не менее, некоторые вопросы 
остаются нерешенными: до сих пор не урегулирован во-
прос о  реализации исключительных прав на товарные 
знаки и  промышленные образцы, производные от объ-
ектов авторского права, а  также на промышленные об-
разцы, производные от товарных знаков и  так далее. 
В связи с чем современное гражданское законодательство 
России в  части осуществления исключительных прав на 
зависимые объекты подлежит совершенствованию. Ис-
ходя из многочисленных точек зрения ученых относи-
тельно рассматриваемой проблемы, следует сделать вывод 
о том, что осуществление прав понимается как осущест-
вление только одного правомочия — правомочие на соб-
ственные действия по использованию объекта. Однако, 
независимо от волеизъявления владельца авторских прав 
на исходный объект, он может воспользоваться правом 
требовать от других лиц не использовать производный 
объект и правом на его защиту.
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Федеральный закон №  127-ФЗ «О  несостоятельности 
(банкротстве)» от 26  октября 2002  [2] года исполь-

зует термины «обеспечительные меры» и «меры по обес-
печению требований кредиторов и интересов должника» 
в  статье  46. Это свидетельствует о  том, что обеспечи-
тельные меры могут применяться для защиты интересов 
как кредиторов, так и должника.

В этом контексте особенно актуальным представляется 
мнение М. Е. Эрлих  [5], которая утверждает, что главная 
цель института несостоятельности заключается в  опреде-
лении и обеспечении баланса интересов всех участников про-
цедуры банкротства. Важно отметить, что под балансом ин-
тересов автор подразумевает не установление абсолютного 
равновесия между интересами различных субъектов, вовле-
ченных в процесс банкротства, а скорее их оптимальное со-
отношение.

Такой подход к  пониманию баланса интересов в  про-
цедуре банкротства представляется весьма обоснованным 
и  прагматичным. Он учитывает сложность и  многогран-
ность отношений, возникающих в ходе процесса несостоя-
тельности, где абсолютное равенство интересов всех сторон 
практически недостижимо. Вместо этого, законодательство 
о банкротстве стремится создать механизмы, позволяющие 
найти оптимальное соотношение между зачастую противо-
речивыми интересами кредиторов и должника.

Применение обеспечительных мер в рамках процедуры 
банкротства служит важным инструментом для дости-
жения этого баланса. Они позволяют защитить права 
и законные интересы как кредиторов, стремящихся полу-
чить удовлетворение своих требований, так и должника, 
нуждающегося в защите от чрезмерного давления и воз-
можности восстановления платежеспособности.

В юридической литературе можно отметить ряд под-
ходов к  классификации обеспечительных мер в  деле 
о банкротстве. З. Г. Бессонова [4] выделяет две группы:

1) обеспечительные меры, принимаемые судом до вы-
несения определения по результатам рассмотрения тре-
бований заявителя;

2) меры, принимаемые судом после введения (от-
крытия) в отношении должника одной из процедур. При 
этом под обеспечительными мерами в  арбитражном су-

допроизводстве названный автор понимает оперативно 
устанавливаемые судом на определенный срок ограни-
чения, запреты и обязанности, направленные на возник-
новение особого материально-правового режима обес-
печенности и  гарантированности исполнения судебных 
актов, прекращения противоправной деятельности, пред-
отвращения убытков и получения судом необходимых до-
казательств.

В отношении первой группы мер по обеспечению тре-
бований кредиторов в делах о банкротстве стоит отметить 
следующее: в  судебной практике наблюдается неверное 
применение норм пунктов 7 и 8 статьи 42 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Показательным примером такого неверного толко-
вания может служить дело №  А13–11933/2007  [3], рас-
смотренное Арбитражным судом Вологодской области. 
В рамках данного дела суд отказал в удовлетворении хо-
датайства о принятии обеспечительных мер в виде нало-
жения ареста на имущество должника. Это ходатайство 
было подано кредитором-заявителем одновременно с за-
явлением о признании должника банкротом.

Суд мотивировал свой отказ следующим образом:
1. Согласно статье 34 ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)», заявитель на момент обращения с заявлением 
не являлся участником дела о банкротстве.

2. Требования заявителя к должнику не были рассмо-
трены в порядке, предусмотренном статьей 48 вышеупо-
мянутого закона

3. Вследствие этого, обоснованность требований за-
явителя не была установлена судом.

Такая позиция суда представляется спорной по следу-
ющим причинам:

1. Пункты  7 и  8 статьи  42 ФЗ «О  несостоятельности 
(банкротстве)» прямо предусматривают возможность 
принятия обеспечительных мер по заявлению кредитора 
о признании должника банкротом.

2. Закон не ставит возможность принятия таких мер 
в  зависимость от установления обоснованности требо-
ваний кредитора в порядке статьи 48 ФЗ «О банкротстве».

3. Напротив, обеспечительные меры призваны защи-
тить интересы кредитора именно на начальном этапе дела 
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о банкротстве, когда обоснованность его требований еще 
не установлена судом.

4. Отказ в  принятии обеспечительных мер на этом 
основании может привести к ситуации, когда к моменту 
установления обоснованности требований кредитора 
имущество должника уже будет отчуждено или скрыто, 
что противоречит целям института обеспечительных 
мер.

Таким образом, данное судебное решение иллюстри-
рует проблему неверного толкования и применения норм 
закона о  банкротстве в  части обеспечительных мер, что 
может существенно ущемлять права кредиторов и  сни-
жать эффективность процедуры банкротства в целом.

Для решения этой проблемы представляется необхо-
димым:

1. Внести уточнения в  соответствующие нормы за-
кона о  банкротстве, чтобы исключить возможность их 
двоякого толкования.

2. Верховному Суду РФ дать разъяснения по вопросу 
применения обеспечительных мер в делах о банкротстве 
на начальном этапе процедуры.

3. Проводить дополнительное обучение судей арби-
тражных судов по вопросам применения законодатель-
ства о банкротстве.

На указанном примере прослеживается отмеченная 
ранее необходимость учитывать при рассмотрении заяв-
ления о принятии обеспечительных мер баланс интересов 
заинтересованных лиц.

В заключение можно сказать, что обеспечительные 
меры в  процедуре банкротства играют ключевую роль 
в  достижении баланса интересов между кредиторами 
и  должником. Несмотря на наличие законодательной 
базы, регулирующей применение этих мер, на практике 
возникают проблемы с  их толкованием и  применением, 
что иллюстрирует рассмотренный пример судебного дела. 
Это указывает на необходимость дальнейшего совершен-
ствования законодательства о  банкротстве, разъяснений 
высших судебных инстанций и  повышения квалифи-
кации судей в  данной области. Правильное применение 
обеспечительных мер способствует защите прав всех 
участников процесса банкротства и повышает эффектив-
ность процедуры в целом.
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Сохранение природы, улучшение окружающей среды, 
а  также обеспечение экологической безопасности 

страны являются приоритетными направлениями дея-
тельности государства и общества в соответствии с Эко-
логической доктриной Российской Федерации, одоб-
ренной Распоряжением Правительства РФ от 31  августа 
2002 г. №  1225-р. Типичными правонарушениями эколо-

гического законодательства со стороны органов власти 
Российской Федерации, должностных лиц, наделенных 
властными полномочиями в этой области и органов мест-
ного самоуправления являются:

— издание правовых актов, регулирующих отношения 
в сфере экологии, которые противоречат актам, имеющим 
более высокую юридическую силу;
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— бездействие, отсутствие регулирования указан-
ными органами отдельных видов общественных отно-
шений в экологической сфере;

— превышение полномочий при осуществлении рас-
порядительной деятельности, в  особенности при выде-
лении земельных участков.

Лучше всего данные нарушения видны из анализа мно-
голетней судебной практики, накопленной судами раз-
личных инстанций по различному кругу дел.

Решение Кавказского районного суда Краснодар-
ского края заслуживает внимания. Генеральный ди-
ректор ОАО «Кавказ» с.  Х. подал иск на постанов-
ление о  назначении административного наказания 
от 24.04.2018  года, которое было вынесено старшим 
государственным инспектором Межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в  сфере 
природопользования.  [1]. В  процессе судебного раз-
бирательства суд установил следующие факты: ОАО 
«Кавказ» ведёт производственную и  хозяйственную 
деятельность с  нарушением указанных требований, 
а  также не выполнило обязанность по постановке на 
государственный учёт объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду. Аргумент 
заявителя о том, что срок исковой давности для привле-
чения к уголовной ответственности истёк, также явля-
ется необоснованным, поскольку дата обнаружения на-
рушения обязанности по подаче заявки на постановку 
на государственный учёт объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, — 24 апреля 
2018 года. В этот же день был составлен протокол и воз-
буждено дело об административном правонарушении 
в  отношении должностного лица — генерального ди-
ректора ОАО «Кавказ» Жирикова С. Х. Суд обязан 
снизить в  части назначенного административного на-
казания в  виде административного штрафа в  сумме 
10000 рублей — и в соответствие с подпунктами 3.2,3.3 
п. 3 ст. 4.1 КоАП РФ снизить сумму штрафа с 10 тысяч 
рублей до 5  тысяч рублей (пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек, так как инспектор вышел за рамки предельно до-
пустимой суммы штрафа.

Таким образом, можно сделать вывод, что, даже если 
сумма штрафа выходит за пределы предусмотренных 
границ санкции, постановление вряд ли можно будет 
оспорить, суд придет лишь к выводу о том, что штраф не-
обоснован, незаконен и лишь обяжет вынести Росприрод-
надзор иной штраф.

Еще одним интересным делом являлся спор компании 
с Росприроднадзором в 2021 году. Северо-Западное меж-
региональное управление Федеральной службы по над-
зору в  сфере природопользования обратилось в  суд 
с иском к ООО «ТРК-Петербург» о взыскании платы за 
НВОС [2]. Суды установили, что в ходе проверки уточ-
нённой декларации о  плате за НВОС Управление вы-
явило нарушения, связанные с неначислением платы за 
выбросы загрязняющих веществ и  неприменением по-
вышающего коэффициента 5 при расчёте платы без пре-

доставления отчётности. Управлению было направлено 
требование погасить задолженность. Кассационный суд, 
направляя дело на новое рассмотрение, отметил, что со-
гласно правилам, установленным Правительством РФ, 
уполномоченный орган при обнаружении ошибок в де-
кларации должен запросить у  лица, обязанного вно-
сить плату, соответствующие обоснованные пояснения. 
Кроме того, лицо, обязанное вносить плату, имеет 
право представить свои возражения относительно об-
наруженных недостатков. Таким образом, Управление 
должно не только правильно и точно рассчитать сумму 
недоимки, но и  проверить корректность расчёта этой 
суммы с  учётом возражений лица, обязанного вносить 
плату.

Таким образом, можно прийти к  выводу, что упол-
номоченный орган не вправе осуществлять взыскание 
доначисленных сумм платы за НВОС, без проведения 
предусмотренной законом процедуры истребования 
и рассмотрения пояснений и дополнительных документов 
проверяемого лица.

Заключительным спором, на который стоит об-
ратить внимание, следует признать спор между 
ООО  «Южно-Кузбасская энергетическая компания» 
и  территориальным органом Росприроднадзора. Так, 
ООО  «Южно-Кузбасская энергетическая компания» об-
ратилось в  суд с  заявлением о  признании недействи-
тельным решения Южно-Сибирского межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в  сфере 
природопользования о  не подтверждении исключения 
НВОС ОРО  [3]. Управление в  качестве основания для 
принятия оспариваемого решения сослалось на непред-
ставление Обществом инструментальных измерений, вы-
полненных федеральным государственным бюджетным 
учреждением, находящимся в  ведении Росприроднад-
зора, и  отсутствие по этой причине возможности сопо-
ставления данных о  фоновых показателях окружающей 
среды на территории ОРО и в пределах его воздействия 
на окружающую среду с данными представленными Об-
ществом.

Суд отметил, что буквальное толкование пункта 10 По-
ложения №  467 не указывает на то, что компания должна 
предоставить результаты инструментальных измерений, 
проведённых организацией, контролируемой Росприрод-
надзором, чтобы уполномоченный орган мог сравнить их 
с  данными отчёта. Компания предоставила отчёт, соот-
ветствующий действующим требованиям, содержащий 
необходимую информацию и данные инструментальных 
измерений, которые подтверждают соблюдение стан-
дартов качества окружающей среды на территории ОРО. 
В  связи с  этим суды удовлетворили заявленные требо-
вания.

Таким образом, для принятия уполномоченным ор-
ганом решения об исключении негативного воздействия 
на окружающую среду объекта размещения отходов до-
статочно выполнения предусмотренных законом требо-
ваний.
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Методы урегулирования трудового конфликта
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В данной статье авторы анализируют методы урегулирования трудового конфликта. Также рассматривается во-
прос о типе конфликта и причинах его возникновения. Раскрывается вопрос о различных подходах для урегулирования 
трудового конфликта.
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Выбор способа управления конфликтом зависит от 
его типа и  причин возникновения. Управление кон-

фликтной ситуацией может осуществляться с  использо-
ванием структурных и  межличностных методов разре-
шения.

Во-первых, силовое разрешение, когда противобор-
ствующие стороны или третья сторона стремятся к  удо-
влетворению интересов одной стороны за счёт подавления 
интересов другой стороны, используя силовые методы, 
такие как информационные средства, властные решения 
или санкции, а также подрывая репутацию противника.

Стороны, вовлечённые в конфликт, часто заинтересо-
ваны в внесудебном разрешении и урегулировании кон-
фликта с  помощью неформальных процедур. Необходи-
мость разработки таких процедур привела к  появлению 
альтернативных методов разрешения конфликтов, ко-
торые разнообразны. Среди них фасилитация — метод, 
при котором нейтральное лицо (третья сторона) руко-
водит обсуждением конфликтной ситуации, медиация 
(посредничество) — неофициальный арбитраж. Поэтому 
менеджеры часто делегируют разрешение конфликтов ин-
ституционализированным организациям, например, ко-
миссиям, примирительным службам, медиаторам.

Кооперационное разрешение, при котором участники 
конфликта совместно работают с  общей целью разре-
шения проблемы. Возможными подходами при этом яв-
ляются:

а) Посреднический подход, при котором привлекается 
третья сторона, пользующаяся общим доверием и  пред-
ставляющая эту организацию, заключается в  перего-
ворах, убеждении, манипуляциях или примирении кон-
фликтующих сторон или использовании её собственного 
авторитета. В масштабных социальных конфликтах роль 

третейского судьи обычно выполняет государство. Как 
показывает практика, подходящий посредник способен 
быстро разрешить конфликт, когда без его участия дости-
жение согласия между сторонами было бы невозможным. 
Результаты посредничества в  социальном конфликте во 
многом зависят от позиции, которую занимает посредник, 
от его собственных интересов, а  также от того, к  каким 
средствам он прибегает, чтобы не допустить разрастания 
конфликта и его крайне негативных последствий.

б) Разрешение споров путём переговоров, при этом 
влияние на ход переговоров, например, использование 
информационных преимуществ и  тактики убеждения. 
Чаще всего компромисс, удовлетворяющий обе стороны, 
достигается с  соблюдением определённых правил и  вза-
имными уступками.

Методы могут включать добровольный переход 
к другим целям, согласование интересов по времени или 
месту. Также положительное влияние может оказать воз-
ложение общей задачи в  другой области на конфликту-
ющие стороны [1].

Перестройка структуры управления как способ разре-
шения организационных конфликтов предполагает, что 
руководитель может воспользоваться одним из следу-
ющих подходов:

— уточнить и  упростить требования к  подчиненным 
или изменить их положение и функции в организации;

— периодически перемещать подчиненных с  одной 
позиции на другую в рамках взаимосвязанных организа-
ционных подразделений (метод ротации персонала);

— применить матричную структуру управления, ко-
торая не гасит конфликты между подразделениями, 
а  стимулирует соперничество, конфронтацию среди них 
в борьбе за ресурсы [2].
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В разрешении конфликта можно выделить следующие 
этапы, как и любого социального конфликта [3]:

— определить стороны, участвующие в конфликте;
— попытаться понять точку зрения противника;
— выявить минимальные требования каждой стороны.
Договор о  разрешении конфликта может быть до-

стигнут двумя способами ведения переговоров:
— поиск слабых мест в  позиции противника и  убе-

ждение его отказаться от них, постепенно сближая свою 
позицию с позицией противника;

— поиск сильных сторон в  позиции противника 
и адаптация своей позиции с учётом этих сильных сторон.

Руководитель должен относиться к  урегулированию 
конфликтов как к  процессу принятия управленческих 
решений и  рассматривать их как закономерные явления 
в системе управления. Время от времени он может высту-
пать посредником в переговорах. Цель такого посредни-
чества — устранить противоречия, обеспечить взаимопо-

нимание и взаимодействие между сторонами. В качестве 
посредника руководитель должен стремиться к  устра-
нению духа конфликта, исключению противоречий и до-
стижению компромисса между сторонами:

— выявлять все разногласия;
— выслушивать стороны с  целью понимания, а  не 

с целью оценки их позиций;
— предлагать пути разрешения противоречий;
— устранять препятствия на пути к достижению при-

емлемого соглашения.
Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что 

ввиду отсутствия законодательного закрепления понятия 
«трудовой конфликт» и установленного порядка его уре-
гулирования субъекта дается полная свобода в  выборе 
метода его урегулирования. Стороны сами решают где, 
когда и в какой обстановке и порядке вести переговоры, 
что упрощает их взаимодействие, а не загоняет их в зако-
нодательно закрепленные рамки
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Понятие аффекта в рамках статьи 107 УК РФ
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Рассмотрение понятия «аффект» и  его уголовно-пра-
вового значения требует обращения к изучению пси-

хических состояний личности, которым уголовный закон 
придает особое значение.

Так, в рамках статьи 107 УК РФ, оперируя данным по-
нятием, уголовный закон закрепляет установление пони-
женной уголовной ответственности за совершение такого 
умышленного преступления как убийство. Согласно со-
держанию статьи «Убийство, совершенное в  состоянии 
аффекта» к  действиям, осуществляемым потерпевшей 
стороной и способным вызвать состояние сильного душе-
вого волнения (аффекта) законодатель отнес следующие: 
насилие, издевательство, тяжкое оскорбление либо иные 
противоправные или аморальные его действия, а  равно 
длительной психотравмирующей ситуацией, ставшей ре-
зультатом систематического противоправного или амо-
рального поведения со стороны виновного.

Стоит отметить, что использование термина «аффект» 
в российском уголовном праве связывают с принятием уго-
ловного закона 1996 года. В Уголовном Кодексе 1960 года 

употребление данного термина не применялось, когда речь 
шла об умышленном убийстве, совершенном в состоянии 
сильного душевного волнения (ст.  104 УК РСФСР). При 
этом многие ученые сходятся во мнении, что такая транс-
формация привела «к возникновению определенных труд-
ностей в  правоприменительной практике»  [15. c. 133]. 
Обращение к содержанию диспозиции ст. 107 УК РФ по-
зволяет сделать вывод, что понятия «аффект» и «сильное 
душевное волнение» применяются как тождественные, то 
есть использование в  скобках термина «аффект» разъяс-
няет дефиницию «сильное душевное волнение».

Проблема законодательной регламентации убийства, 
совершенного в состоянии аффекта, является достаточно 
значимой и  дискуссионной с  научной точки зрения, по-
этому желание законодателя сделать закон более простым 
и  доступным для восприятия широким кругом пользо-
вателей, на данный момент приводит к  возникновению 
сложностей в процессе правильного применения рассма-
триваемой уголовно-правовой нормы. Раскрытие данной 
темы, считаем уместным продолжить рассуждением 
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Н. А. Подольского, который отмечает, что «до принятия 
Уголовного кодекса 1996 года понятие »сильное душевное 
волнение« рассматривалось как более широкое нежели 
понятие »аффект«. При этом определение наличия или 
отсутствия аффекта было возложено на судебно-психоло-
гическую экспертизу, а определение сильного душевного 
волнения — на суд, который должен был делать вывод об 
этом исходя из материалов дела» [9. c. 69]. Автор предла-
гает рассматривать аффект или как психологическое, или 
как юридическое понятие, не смешивая их значения. Со-
ответственно данные понятия, трактуясь как близкие, 
в уголовном законе 1960 года как тождественные не вос-
принимались.

Считаем, что неоднозначность восприятия рассматри-
ваемого психологического явления и  его уголовно-пра-
вового значения в  различные исторические периоды за-
ставляет задуматься о  необходимости обстоятельного 
рассмотрения сущности данного термина. Имея латин-
ское происхождение от слова «affectus» — «душевное вол-
нение, страсть» подобное толкование аффекта, «не только 
приводит к смешению двух форм проявления эмоций, аф-
фектов и страстей, но и не указывает на специфику дан-
ного психологического явления» [2. c. 125].

В современном понимании как «сильное, внезапно 
возникшее эмоциональное состояние»  [7. c. 462] термин 
«аффект» был обозначен автором лекций по общей пси-
хологии. А. Н. Леонтьевым.

Представители теории права, оценивают аффект 
как «психическое явление в  отдельных случаях опосре-
дованное нормами права, способное оказывать суще-
ственное влияние на правовые отношения, выражающееся 
в  определенных эмоциональных состояниях и  сопрово-
ждающееся видимыми изменениями в  сознании и  пове-
дении субъекта» [6. c. 13].

В доктрине уголовного права имеют место различные 
трактовки понятия аффекта. Одни ученые, например, 
Лысак Н. В. рассматривает аффект как немедленную ре-
акцию на отрицательное поведение потерпевшего  [8]. 
Другие, такие как Бородин С. В., считая, что аффект пред-
ставляет собой «кратковременную, бурно протекающую, 
чрезвычайно интенсивную эмоциональную реакцию» [4. 
c. 45]. Интересную точку зрения высказывает в своей ра-
боте А. Н. Попов, утверждая, что понятие аффект «всегда 
было и остается психологическим понятием, но с момента 
введения его в диспозицию закона оно приобрело юриди-
ческое значение» [10. c. 47].

В этой связи считаем правильным рассмотреть иссле-
дуемое понятие также с  позиции таких наук как психо-
логия и  психиатрия, выделяющие два вида аффекта: па-
тологический и  физиологический. Основным отличием 
обозначенных видов аффекта является степень воздей-
ствия данного состояния на сознание человека, пережи-
вающего данное состояние [11. c. 30]. Так, если принимать 
во внимание мнение Ситниковой О. Д. [14. c. 79] о специ-
фических особенностях каждого вида аффекта, то можно 
сделать вывод, что при патологическом аффект психи-

ческое расстройство носит кратковременный характер, 
выражающийся в полной или частичной потере памяти, 
помрачнении сознания, а в случае с физиологическим аф-
фектом состояние лица оценивается как нормальные из-
менения психологического процесса, расстройство пси-
хики не наблюдается. Стоит отметить, что общепринятое 
понимание аффекта в юридической среде трактуется как 
«особое эмоциональное состояние, о  котором идет речь 
в законодательстве, тождественно физиологическому аф-
фекту» [5. c. 189].

Психологи оценивают аффект как «кратковременный 
эмоциональный процесс взрывного характера, стреми-
тельно овладевающий человеком, бурно протекающий, 
характеризующийся значительными изменениями со-
знания, и частичным снижением волевого контроля» [12. 
c. 150]. Авторство данного определения, приведенного 
в  учебнике по юридической психологии, принадлежит 
перу известного отечественного психолога С. Л. Рубин-
штейна, который полагает, что «действие в состоянии аф-
фекта как бы вырывается у человека, а не вполне регули-
руется им» [13. c. 173].

В работе «Взаимоотношения психологии и уголовного 
права в  аспекте эспертологии» Л. В. Алексеевой, автор 
предлагает новое понимание термина «аффект» как юри-
дически значимого эмоционального состояния, объединя-
ющего различные по содержанию направления: психоло-
гическое, юридическое, судебно-психологическое [1. c. 60].

Психиатрия также оперирует данным понятием и опре-
деляет аффект как предельно выраженные эмоциональные 
реакции, возникающие при столкновении с  экстремаль-
ными ситуациями, обладающие способностью тормозить 
другие психические процессы  [3]. Как «скоропреходящее 
расстройство в психическом механизме, состояние при ко-
тором психическая способность противодействия пони-
жается до определенной степени, поскольку ее основу со-
ставляют нравственно правовые воззрения человека» [12. 
c. 152] рассматривается понятие аффекта учебнике по су-
дебной психопатологии в Р. Крафта-Эбинга.

Обобщая столь разнообразные понимания термина 
«аффект» можно сделать вывод о наличии специфических 
особенностей, свойственных только данному явлению, 
к которым можно отнести:

1. Состояние аффекта может возникнуть у любого че-
ловека при стечении определенных обстоятельств, сово-
купность которых может вызвать бурную эмоциональную 
реакцию.

2. Исследуемое состояние можно охарактеризовать 
как эмоцию или душевное волнение, которое способно 
вызвать определенные физиологические изменения, при 
котором человек не в состоянии логически мыслить и ана-
лизировать свои действия;

3. Исследуемое состояние возникает как ответная ре-
акция организма на сильный эмоциональный раздражи-
тель, в качестве которых законодатель определил насилие, 
издевательства, оскорбление, противоправные или амо-
ральные действия со стороны виновного лица;
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4. Большинство ученых отмечают кратковременный 
характер аффекта.

5. Имеют место различные трактовки данного по-
нятия в уголовном праве и в науках психолого-психиатри-

ческой направленности. Однако без знания психологиче-
ских особенностей причин возникновения и  механизма 
протекания аффекта, его понимание в  рамках юридиче-
ской науки не будет полным.
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Общие черты категорий «непреодолимая сила» и «случай»
Файзулина Ольга Александровна, студент магистратуры

Тольяттинский государственный университет

В статье исследуется вопрос о месте категории непреодолимой силы и казуса в системе философских понятий случай-
ности и необходимости. Актуальность данной темы связана с вызовами современного мира и обусловлена освобождением 
от ответственности участников договорных отношений ввиду наличия указанных обстоятельств. Для его решения не-
обходим анализ этапов становления данных понятий, а также основных направлений теорий по разграничению случая 
и  непреодолимой силы путем исследования таких признаков как чрезвычайность, непредотвратимость, внешний ха-
рактер проявления и наличие причинно-следственных связей. Помимо этого, необходимо провести сопоставление случая 
с понятием вины контрагента договорных отношений, выражающейся в форме умысла либо неосторожности, а также 
установить границу освобождения от ответственности ввиду наличия обстоятельств непреодолимой силы.

Ключевые слова: обстоятельства непреодолимой силы, казус, случай, вина, риск, ответственность, умысел, небреж-
ность, неосторожность, самонадеянность.

Для установления соотношения и  разграничения 
таких правовых явлений как непреодолимая сила 

и случай необходимо понять природу данных терминов, 
исследовать их сущность, а также сформировать полные 
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лаконичные определения. С этой целью необходимо обра-
титься к  философии, используя такие категории как не-
обходимость и случайность, что позволит сделать исчер-
пывающий всесторонний объективный вывод, который 
невозможен в рамках только цивилистики.

В древние времена Аристотель описывал необходи-
мость как «…условие, без которого что-то не может со-
стояться, принуждающая сила, которой невозможно со-
противляться», а  случайность «есть нечто такое, что 
происходит помимо того и другого».

Как и  в  подавляющем большинстве наук, античные 
ученые создали незыблемые основы для определения не-
обходимости и случайности, которые со временем сильнее 
раскрылись и  дополнились благодаря абстракциям Им-
мануила Канта, исследовавшего соотношение данных ка-
тегорий посредством антиномии чистого разума в  виде 
взаимоисключающих тезиса и  антитезиса, таких как «в 
причинах мира есть необходимая сущность», которая про-
тивопоставляется «нет ничего необходимого, все в  нем 
случайно». Выводом И. Канта стала абсолютизация слу-
чайности, выражающаяся в том, что все вещи чувственно 
воспринимаемого мира совершенно случайны и  имеют 
эмпирически обусловленное существование» [1, с. 127].

Следующим философским подходом является диалек-
тика, изложенная в трудах Г. В. Ф. Гегеля и развитая в по-
следствии в марксистской философии. В основе подхода 
классиков лежит относительность различия случайного 
и  необходимого, когда необходимость существует через 
опосредованное основание в  виде предмета и  деятель-
ности, а также через непосредственную действительность 
в  виде случайности, которая представляется в  качестве 
условия. Кроме того, под случайным понимается нечто 
такое, что имеет основание не в  самом себе, а  в  другом. 
Согласно данному подходу, каждое событие и  необхо-
димо, и  случайно одновременно. Абсолютно необхо-
димый характер имеет течение времени, которое выража-
ется через такие юридические факты, как сроки. Помимо 
этого, важнейшим аспектом данной концепции является 
принцип, согласно которому необходимость и  случай-
ность не признаются равнозначными категориями, а до-
минирует необходимость. Вместе с тем, необходимое об-
разуется из случайностей, а случайное скрывает за собой 
необходимость, являясь ее формой проявления и допол-
нения. Таким образом, случайное — это внешняя сторона 
действительности, имеющая основание в другом.

В гражданском праве проявление случайности находит 
свое отражение в  признаке внешнего характера обстоя-
тельств непреодолимой силы по отношению к  деятель-
ности участника договорных отношений, то есть об-
стоятельства непреодолимой силы являются единичным 
видом случайности.

Следует отметить, что с  философской дефиницией 
случайности не согласуется толкование казуса как вида 
правового поведения в форме всякого невиновного дей-
ствия либо бездействия, которое характеризуется не-
предвидением субъектом результатов его действия. Казус 

имеет основание в самом себе, в правовом поведении са-
мого индивида, берущем начало в  субъективных про-
цессах личности правонарушителя, таких как сознание 
и  воля, а  не во внешних обстоятельствах, окружающих 
такого субъекта. Таким образом, случайности в виде ка-
зуса замкнуты на внутренних процессах и  деятельности 
субъекта и не относятся к «чистой» случайности, являясь 
формой выражения необходимости.

Отдельный интерес представляют случайности, так 
называемые «чистые», которые вызваны только внеш-
ними факторами по отношению к  субъекту и  располо-
женные за пределами его деятельности. Данные случай-
ности включают в  себя обстоятельства непреодолимой 
силы, а также события, наступающие независимо от воли 
субъекта, в связи с чем объективно не могут быть пред-
видены в сложившейся ситуации. К таким событиям от-
носятся инфляция, иные экономические кризисы, а также 
природные явления, такие как снегопад, гололед, то 
есть случайные и  предотвратимые с  юридической точки 
зрения явления, с  которыми разумному и  осмотритель-
ному субъекту не трудно справиться. Именно поэтому 
такие события не считаются обстоятельствами непреодо-
лимой и не влекут исключения ответственности [1, с. 128].

Таким образом, с точки зрения гражданского права, но 
через призму философского взгляда, к случайности в том 
числе относят обстоятельства непреодолимой силы, обла-
дающие признаком внешнего характера и объективно на-
ходящиеся за пределом деятельности субъекта. Другими 
словами, любое обстоятельство непреодолимой силы есть 
внешнее, но не любое внешнее обстоятельство есть не-
преодолимая сила. Также к  случайности относятся об-
стоятельства, являющиеся фактически предотврати-
мыми в  виде экономических (инфляция) или погодных 
явлений (гололед, град), но не позволяющие избежать от-
ветственности. Казус также является разновидностью 
случайности, однако в этом случае обстоятельства скон-
центрированы на внутренних процессах личности и  ее 
деятельности. Отсюда следует, что случайность включает 
в себя все многообразие ситуаций и обстоятельств и яв-
ляется наиболее широкой категорией из всех описанных.

Существует достаточно большое количество теорий по 
разграничению случая и  непреодолимой силы, при этом 
целесообразно выделить основные направления:

— непреодолимая сила отличается от случая призна-
ками чрезвычайности и непредотвратимости либо только 
непредотвратимости. В  обоснование данного подхода 
можно привести пример, когда мощные разрушительные 
непредотвратимые природные явления, ставшие при-
чиной введения режима чрезвычайно ситуации, в  отно-
шении конкретного договорного обязательства между 
контрагентами не приводят к невозможности его выпол-
нения, то есть не становятся обстоятельством непреодо-
лимой силы в данной ситуации, а остаются случаем.

Также разрушение (разрыв каки-либо систем) в  мо-
мент движения источника повышенной опасности, не за-
висящее от водителя, является чрезвычайным и  непред-
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отвратимым, однако также является случаем (казусом), 
а не непреодолимой силой.

Как видно, признаков чрезвычайности и непредотвра-
тимости явно недостаточно для разграничения случая от 
непреодолимой силы.

— случай характеризуется субъективной непредотвра-
тимостью, а  непреодолимая сила — объективной. Также 
встречается позиция, что случай является непредотвра-
тимым из-за невозможности его предвидения, а  непре-
одолимая сила — независимо от такой возможности. Как 
отмечалось ранее, непредотвратимость может быть субъ-
ективной (исходя из возможностей конкретного субъекта 
и является очень относительной) и объективной (для лиц, 
действующих в равных условиях при данном уровне раз-
вития науки и техники) [1, с. 129].

Действительно, некоторые непреодолимые обстоя-
тельства непредотвратимы независимо от предвидения, 
однако некоторых можно избежать и  предотвратить 
в силу знания и мониторинга явлений, предшествующих 
их наступлению.

Например, избежать опасности для жизни людей 
вследствие извержения вулкана можно, своевременно вы-
полнив их эвакуацию с определенной территории. Систе-
матический мониторинг обстановки на появление таких 
явлений как звуки из кратера вулкана, запах серы от во-
доемов, пыль в  воздухе, позволит получить актуальные 
сведения, предвидеть опасное непредотвратимое событие 
и принять необходимые меры в части минимизации по-
следствий его наступления.

Кроме того, отдельные случаи по масштабу воздей-
ствия обладают более мощным количественным и  ка-
чественным разрушительным воздействием, чем непре-
одолимая сила. Например, самопроизвольный взрыв 
бытового газ, являющегося источником повышенной 
опасности, не вызывает вину газоснабжающей орга-
низации ввиду причинения вреда действием в  резуль-
тате самопроизвольного проявления его вредоносных 
свойств, то есть в результате казуса, а не непреодолимой 
силы. При этом такой взрыв, оставаясь в  правовом 
поле просто случаем (казусом), имеет мощные разру-
шительные последствия нежели отдельные обстоятель-
ства непреодолимой силы. Кроме того, для предотвра-
щения наступления такого несчастного случая требуется 
меньше затрат времени и  ресурсов, чем на непреодо-
лимую силу.

Таким образом, зависимость непредотвратимости от 
предвидения не может служить однозначным основанием 
для разграничения случая от непреодолимой силы.

— непреодолимая сила отличается от случая внешним 
характером наступления обстоятельств. Как отмечено 
выше, непреодолимая сила является одним из видов слу-
чайности, то есть любое обстоятельство непреодолимой 
силы является внешним, ввиду чего данное теоретическое 
направление вовсе не жизнеспособно.

— вина и  случай (казус) лежат в  ряду необходимой 
причинности, непреодолимая сила связана со случайной 

причинностью («теория необходимых и  случайных 
связей»).

Необходимая причинная связь означает, что ре-
зультат неизбежно вытекает из явления, лежащего в  ос-
нове процесса, в  силу внутренней связи между ними. 
При случайной причинности связь между явлением и ре-
зультатом неявная, сильно отдаленная, носит внешний 
характер, поступок не должен был привести к  данному 
результату, возникновение определенного результата на-
ступает вследствие пересечения независимых причинных 
процессов. То есть если у явления есть результат, то это 
не означает, что между ними есть безусловная связь, ре-
зультат может быть вызван чередой независимых про-
цессов. Случайность имеет такую характеристику как 
вероятность наступления, то есть меру возможности по-
явления случайного события: «может быть, а может и не 
быть в действительности».

В рамках данной теории причины подразделяются на 
два вида: создающие возможность и превращающие в дей-
ствительность. В зависимости от условий причина может 
создать лишь возможность, а может создать действитель-
ность наступления результата». Данная теория подтвер-
ждается теорией материалистической диалектики, со-
гласно которой отношение между причиной и следствием 
может иметь две формы: необходимую и случайную.

Несмотря на то, что дефиниции казуса и  непреодо-
лимой силы берут свое начало в категориях необходимости 
и случайности, недостатком данной теории является фи-
лософский акцент при отсутствии связи с  юридически 
квалифицированными понятиями.

Также необходимо остановиться на понятии вины, гра-
ничащем с  категорией случая, так как там, где кончается 
вина, начинается случай. Вина — это субъективное осно-
вание гражданско-правовой ответственности, означающее 
психическое отношение лица к  своему неправомерному 
поведению и возможным последствиям, подлежащим юри-
дической квалификации в части состава правонарушения. 
Умысел и неосторожность (простая или грубая) являются 
формами вины. Под умыслом понимается ситуация, когда 
причинитель вреда знал о  возможности наступления ре-
зультата, а также желал его наступления (прямой умысел) 
или допускал возможность его наступления (косвенный 
умысел). Формами неосторожности являются самонадеян-
ность, когда нарушитель предвидит возможность наступ-
ления результата, но безосновательно рассчитывает его 
избежать, и небрежность, когда лицо не знало о возмож-
ности наступления неблагоприятного результата, но могло 
и должно было знать об этом [3, с. 25].

При этом под случаем понимают такое психическое от-
ношение субъекта к своим действиям, при котором он не 
знал и не должен был знать о возможности наступления 
нежелательного результата.

В теории и  правоприменительной практике случаю 
уделено меньше внимания ввиду того, что наличие случая 
доказывается отсутствием вины причинителя вреда, так 
как случай является противоположностью вины.
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Законодателем предусмотрена презумпция вины, со-
гласно которой отсутствие вины обязан доказать причи-
нитель вреда, на которого будет возложена ответствен-
ность в  отсутствие обстоятельств непреодолимо силы, 
сделавших невозможным надлежащее исполнение обяза-
тельств.

Другой категорией, сопоставить которую целесооб-
разно с  исследуемыми понятиями, является риск. До-
говорная деятельность контрагентов связана с  опреде-
ленным риском несения последствий даже при отсутствии 
вины. Даже в случае отсутствия вины (умысла или неосто-
рожности) именно осознание особенностей деятельности 
и осознание риска повлечет возложение ответственности 
за последствия на причинителя вреда. Другими словами, 
ответственность наступает за вину, а безвиновная ответ-
ственность, то есть ответственность за случай обосновы-
вается таким субъективным основанием как риск причи-
нения вреда, осознаваемый рискующим. Риск — категория 
вероятности — возможность наступления или ненаступ-
ления последствий [3, с. 106].

В рамках концепции В. А. Ойгензихта, риск рассматри-
вается как субъективная категория, связанная с интеллек-
туальной деятельностью человека, который, как и  вина, 
является психическим отношением лица к  возможному 
результату объективно-случайных действий, и  выража-
ется в осознанном допущении нежелательного результата. 
Особенностью риска является его совместное или парал-
лельное существование с виной. Главным отличием кате-
гории риска от вины является время его возникновения 
и  прекращения: риск возникает до наступления вины. 
То есть если вина возникает после совершения действий 
(бездействия), повлекших причинение вреда, то риск при-
сутствует до совершения и  (или) в  момент совершения 
данных действий [3, с. 107].

Критерием разграничения вины и  случая является 
риск, который присутствует до наступления события или 
во время него, в то время как вина возникает после совер-
шения действия (бездействия) и  связана с  негативными 
последствиями. Соответственно, материализовавшийся 
риск — это случай, то есть риск переходит во внутренний 
случай, когда причиняется ущерб невиновными дей-
ствиями ввиду отсутствия умысла или неосторожности 
в  действиях лица. Следовательно, о  случае говорит при-
сутствие риска.

Таким образом, разграничивая непреодолимую силу 
и случай (казус), следует отметить следующее:

— и непреодолимая сила, и казус входят в категорию 
случайности, то есть являются видами очень объемлю-
щего понятия;

— обстоятельства непреодолимой силы являются не-
предотвратимыми, чрезвычайными и  одновременно но-
сящими внешний характер, в  то время как казус как 
случай внутреннего характера, которому предшествует 
риск, имеет тонкую грань с виной, но является психиче-
ским отношением субъекта к  своим действиям или без-
действию в  ситуации с  последствиями, о  наступлении 
которых он не знал, не желал их, и не должен был предви-
деть;

— и непреодолимая сила, и  казус как свидетельство 
отсутствия вины, являются основаниями освобождения 
от ответственности;

— внешний случай, как и непреодолимая сила, имеет 
внешний характер, однако в силу количественных и каче-
ственных характеристик лишь способствует причинению 
вреда, но не предопределяет его, не прямо направлен на 
него, не вступает с ним в причинно-следственную связь, 
может временно затруднить исполнение обязательства, не 
делая его абсолютно невозможным.
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Рамочный договор: правовые проблемы
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В статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с заключением и исполнением рамочных договоров. Ра-
мочный договор, как форма соглашения, предполагает установление общих условий сотрудничества между сторонами 
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на длительный период, что порождает ряд юридических вопросов. Основное внимание уделено правовой природе ра-
мочных договоров, их соотношению с основными и предварительными договорами, а также проблемам их толкования 
и исполнения. Также рассматриваются риски для сторон, связанные с неопределенностью условий, порядок внесения из-
менений в такие договоры и правовые последствия нарушения рамочных договоров. В статье предложены возможные 
пути решения данных проблем, включая рекомендации по точной формулировке условий и обеспечение гибкости при со-
блюдении правовой определенности.

Ключевые слова: рамочный договор, правовая природа, исполнение договора, предварительный договор, неопределен-
ность условий, внесение изменений, правовые риски, нарушение договора, толкование условий.

Рамочные договоры становятся все более востребо-
ванными в  современной деловой практике, особенно 

в условиях длительных коммерческих отношений и сотруд-
ничества между партнерами. Однако правовые аспекты 
таких договоров остаются недостаточно урегулирован-
ными, что порождает споры и сложности в их исполнении. 
Вопросы правовой природы рамочных договоров, их со-
держания, условий изменения и  последствий нарушения 
требуют глубокого анализа, чтобы минимизировать риски 
для сторон и повысить эффективность их применения.

Цель исследования заключается в  выявлении клю-
чевых правовых проблем, возникающих при заключении 
и  исполнении рамочных договоров, а  также в  анализе 
возможных подходов к  их решению. Рассматриваются 
вопросы правовой природы таких договоров, способы 
минимизации рисков для сторон и предложения по совер-
шенствованию практики их применения.

Предметом исследования являются правовые аспекты 
рамочных договоров, включая их природу, особенности 
содержания, порядок изменения и  исполнения, а  также 
правовые последствия нарушений.

Исследование основывается на сравнительно-пра-
вовом анализе, методе юридического толкования, а также 
на анализе судебной практики по делам, связанным с ра-
мочными договорами. Используются методы системного 
анализа и  синтеза для обобщения проблем и  выработки 
рекомендаций.

В российском законодательстве происходит активное 
развитие и  появление новых договорных конструкций, 
обновляются существующие виды договоров, а  также 
вводятся новые нормы. В  правовое поле вводятся дого-
ворные модели, которые ранее уже существовали в совет-
ском, российском и международном праве.

Одним из таких примеров является рамочный договор, 
который в 2015 году получил официальное признание на 
законодательном уровне. Благодаря реформам граждан-
ского законодательства, в Гражданском кодексе РФ была 
добавлена статья  429.1, специально посвящённая этой 
форме договора. Однако, даже до официального закреп-
ления рамочного договора в  законодательстве, его кон-
цепция активно использовалась в  практике, особенно 
в  деловых отношениях промышленных предприятий, 
включая международные сделки (например, в  сферах 
транспортировки, поставки сырья и товаров).

Рамочный договор представляет собой соглашение, ко-
торое устанавливает общие и основные условия будущих 

контрактов, но при этом позволяет конкретизировать от-
дельные положения (например, вид товара, количество) 
в  дальнейшем. Его основное преимущество заключается 
в том, что стороны могут зафиксировать важные для них 
условия на начальном этапе, оставив возможность для 
более детальной проработки в будущем.

Особенно значимую роль рамочный договор начал иг-
рать в условиях глобализации, когда индустрия раздели-
лась на производителей сырьевых ресурсов и  их потре-
бителей. В  условиях высокой конкуренции участники 
правоотношений стремятся создать устойчивые, долго-
срочные связи, и  рамочные соглашения обеспечивают 
такую стабильность. Чем продолжительнее обязательства 
и чем более устойчивы цены, тем стабильнее экономиче-
ское положение как частных лиц, так и целых государств.

Рамочный договор — это одна из форм договорных от-
ношений, которая активно применяется в коммерческой 
и хозяйственной практике. Его главной особенностью яв-
ляется то, что он устанавливает общие условия для бу-
дущих сделок между сторонами, однако сами сделки 
заключаются в  дальнейшем на основе этих условий. Не-
смотря на широкое использование, правовой статус и со-
держание рамочного договора вызывает множество 
вопросов, что порождает разнообразные правовые про-
блемы. [1]

Рамочный договор (иногда его называют генеральным) 
является видом гражданско-правового договора, в  ко-
тором стороны фиксируют общие условия для последу-
ющих соглашений (спецификаций, договоров купли-
продажи, поставки и  т. д.). Этот вид договора может не 
содержать конкретных обязательств по выполнению дей-
ствий, а  лишь определять основные принципы, на ко-
торых будут строиться дальнейшие договорные отно-
шения.

На практике рамочные договоры часто применяются 
в  долгосрочных бизнес-отношениях, когда компании не 
могут заранее определить точные параметры будущих 
сделок. Например, стороны могут оговаривать мини-
мальные объемы закупок, порядок расчётов, цены, но 
каждая конкретная сделка будет оформляться дополни-
тельным соглашением.

Одной из центральных правовых проблем рамочного 
договора является его неоднозначная правовая природа. 
Российское законодательство не содержит чётко закреп-
лённого понятия «рамочного договора», что приводит 
к  необходимости использовать доктринальные подходы 
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и судебную практику для его интерпретации. В частности, 
важно разграничивать рамочный договор и  предвари-
тельный договор.

Предварительный договор обязывает стороны заклю-
чить основной договор в будущем на согласованных усло-
виях. В то время как рамочный договор не обязывает за-
ключать будущие соглашения, но создаёт условия для их 
возможного заключения. [2]

Еще одна особенность рамочного договора — отсут-
ствие чёткого перечня существенных условий. Законо-
дательство требует наличия существенных условий для 
признания договора заключённым. Однако рамочный до-
говор может не включать всех таких условий, что поро-
ждает спорные ситуации при его исполнении и при рас-
смотрении дел в суде.

Одна из главных проблем заключается в правовой ква-
лификации рамочного договора. Не имея прямого опре-
деления в  законодательстве, рамочный договор может 
интерпретироваться судами по-разному. Это вызывает 
сложности с  правоприменением и  правовой определён-
ностью. Например, суды могут трактовать рамочный до-
говор как разновидность предварительного договора или 
как самостоятельный вид договора.

Договорное право требует наличия существенных 
условий, без которых договор может быть признан неза-
ключённым. Вопрос возникает, если рамочный договор не 
содержит всех таких условий, а  лишь определяет общие 
принципы взаимодействия сторон. В  случае спора это 
может привести к  тому, что суд признает рамочный до-
говор не имеющим юридической силы.

Практика показывает, что исполнение обязательств 
по рамочному договору вызывает сложности, поскольку 
он не всегда содержит чёткие обязательства сторон. Это 
может привести к конфликтам при заключении или неис-
полнении дополнительных соглашений.

Отсутствие конкретных обязательств в  рамочном до-
говоре может вызывать трудности при его расторжении. 
Например, одна из сторон может настаивать на том, что 
рамочный договор не создавал обязательств, в  то время 
как другая сторона будет требовать возмещения убытков.

Поскольку рамочный договор регулирует длительные 
отношения, условия рынка и деловой практики могут ме-
няться. Вопрос о том, как эти изменения отражаются на 
условиях рамочного договора и можно ли их корректиро-
вать без согласия сторон, остаётся открытым.

Судебная практика по рамочным договорам демон-
стрирует широкий спектр подходов к их трактовке. В ряде 
случаев суды признают такие договоры незаключёнными 
из-за отсутствия конкретных условий или нарушения 
формы. В других случаях суды признают рамочные дого-
воры действительными и обязывают стороны заключить 
отдельные соглашения на условиях рамочного договора.

Например, Верховный суд РФ в своих решениях неод-
нократно подчёркивал, что рамочный договор, не содер-
жащий существенных условий, может быть признан не-
действительным. Однако если последующие соглашения, 

основанные на рамочном договоре, включают все необ-
ходимые условия, такие сделки считаются заключёнными 
и имеющими юридическую силу. [3]

Рамочный договор — важный и полезный инструмент 
в  договорной практике, особенно в  сфере долгосрочных 
коммерческих отношений. Однако его использование со-
пряжено с рядом правовых проблем, связанных с отсут-
ствием чёткого правового регулирования и  неопреде-
лённостью некоторых условий. Для того чтобы избежать 
споров и  конфликтов, сторонам необходимо тщательно 
прорабатывать условия рамочного договора, включая су-
щественные элементы, а также фиксировать порядок за-
ключения дополнительных соглашений. В случае возник-
новения споров важно учитывать не только положения 
договора, но и судебную практику, которая может суще-
ственно повлиять на исход дела.

С целью поддержания социальной стабильности 
и  нормальной жизнедеятельности граждан, государ-
ство и  законодатель предпринимают усилия для обес-
печения выполнения рамочных соглашений между гра-
жданами и организациями, особенно в таких сферах, как 
поставки энергии, тепла, газа и других важных ресурсов. 
Это же касается регулирования цен на топливо и  про-
дукты сельского хозяйства. Крупные производственные 
предприятия также стремятся заключать рамочные согла-
шения, чтобы обеспечить себе бесперебойные поставки 
сырья и энергии, что является важным условием для ста-
бильной работы.

На основании вышеизложенного можно сделать не-
сколько выводов:

1. Рамочный договор является ключевым инстру-
ментом для обеспечения долгосрочных и стабильных эко-
номических связей, что особенно важно в условиях изме-
няющихся рыночных условий.

2. Рамочный договор относится к категории организа-
ционных договоров, направленных на поддержание дли-
тельных и устойчивых имущественных отношений.

Главная особенность рамочного договора заключается 
в  его ориентированности на многократное выполнение 
однотипных обязательств на протяжении длительного 
времени. Важным аспектом таких договоров является то, 
что конкретные условия обязательств уточняются и  из-
меняются в  зависимости от обстоятельств. Эти изме-
нения могут быть оформлены через отдельные договоры 
или в виде периодических заявок на выполнение опреде-
лённых частей обязательств, вытекающих из рамочного 
соглашения. [4]

Согласно теории организационных отношений, предло-
женной О. А. Красавчиковым, рамочный договор создаёт 
организационно-предпосылочные отношения, закладыва-
ющие основу для дальнейшего взаимодействия сторон.

Заключение рамочного договора связано с отсутствием 
чёткой детализации условий правоотношений, что часто 
порождает спорные ситуации при исполнении обяза-
тельств. Судебная практика в данной области характери-
зуется неоднородностью, поскольку законодательство не 
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всегда успевает адаптироваться к стремительно развива-
ющимся экономическим отношениям, особенно в случае 
международных рамочных договоров, где национальные 
правовые системы имеют множество различий. [5]

Поскольку рамочный договор регулирует только часть 
условий, среди современных российских юристов суще-
ствует дискуссия о моменте возникновения обязательств 
и заключённости таких договоров. Согласно статьям 425 
и 432 ГК РФ, договор вступает в силу с момента его заклю-
чения и становится обязательным для сторон, если между 
ними достигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям. Существенными считаются условия о предмете до-
говора, а также те, которые установлены законом или до-
говором как обязательные.

В то же время статья 429.1 ГК РФ описывает рамочный 
договор как договор с  открытыми условиями, который 
определяет общие условия обязательственных отношений 
сторон, подлежащие конкретизации через заключение от-
дельных договоров или путём подачи заявок одной из 
сторон. Это вызывает спор, так как предмет договора 
может быть не согласован в  момент заключения рамоч-
ного соглашения, что, по мнению некоторых юристов, 
противоречит требованиям статьи 432 ГК РФ о необходи-
мости согласования всех существенных условий. [6]

С одной стороны, рамочный договор может счи-
таться заключённым, поскольку соглашение достигнуто, 
с  другой стороны — отсутствие согласования по клю-
чевым условиям делает его спорным. Если в будущем не 
удастся прийти к  соглашению по конкретным условиям 
или не будут заключены дополнительные договоры, это 
может создать нестабильную правовую конструкцию, что 
нежелательно при возникновении обязательств.

Многие юристы не согласны с тем, что рамочный до-
говор порождает обязательства при отсутствии согласо-
ванного предмета. Существенным условием такого до-
говора является предмет — действия, которые стороны 
обязаны предпринять для выполнения обязательств по 
заключению основного договора. Соответственно, для за-
ключения рамочного договора недостаточно выполнить 
только требования статьи 429.1 ГК РФ, также необходимо 
соблюсти положения статьи  432 ГК РФ, что подразуме-
вает обязательное согласование предмета. [7]

Учитывая, что условия обязательственных отношений 
в  рамках рамочного договора могут уточняться сторо-
нами через дополнительные соглашения, судебная прак-
тика по спорам о признании таких договоров незаключён-
ными требует особого подхода. Поскольку существенные 
условия могут быть согласованы позднее, это не должно 
служить основанием для признания рамочного договора 
недействительным.

Так, статья  799 ГК РФ предусматривает возможность 
заключения договоров, регулирующих организацию пе-
ревозок грузов, что можно отнести к  рамочным согла-
шениям. При этом порядок их заключения определяется 
транспортными уставами и  иными правовыми актами. 
Однако остаётся не до конца урегулированным вопрос от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение рамочного договора, включая вопросы возмещения 
убытков и взыскания неустоек. [8]

Один из примеров судебной практики иллюстрирует 
эту проблему. Арбитражный суд Нижегородской области 
рассматривал иск ПАО «МРСК Центра и  Приволжья» 
о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты услуг 
по договору от 06.02.2017. Суд установил, что сторонами 
была согласована возможность начисления неустойки за 
несвоевременную оплату, и  исковые требования были 
удовлетворены.

Из этого можно сделать вывод, что в рамочных дого-
ворах необходимо заранее оговаривать механизм расчёта 
неустойки, который может базироваться на общей сумме 
обязательств, исполненных в рамках договора, и на дате, 
определённой сторонами как момент исполнения обяза-
тельств. Это позволит избежать правовой неопределён-
ности. [9]

Кроме того, технологическая сложность выполнения 
обязательств по рамочным договорам, особенно в  слу-
чаях, связанных с поставками ресурсов, затрудняет опре-
деление санкций за неисполнение обязательств. Опре-
деление виновности требует сложных экспертиз, что 
затратно и по времени, и по финансам.

Таким образом, разнообразие судебной практики в ме-
ждународных арбитражах связано как с  особенностями 
национальных законодательств, так и с применением раз-
личных процессуальных норм в международной практике.

Рамочный договор является полезным инструментом 
в  коммерческой практике, позволяя сторонам регулиро-
вать долгосрочные отношения, не закрепляя все детали 
заранее. Однако отсутствие четкого правового регулиро-
вания и  неоднозначная судебная практика создают ряд 
проблем при его использовании. Ключевыми правовыми 
вопросами остаются правовая квалификация рамочного 
договора, наличие существенных условий, порядок ис-
полнения обязательств и расторжения договора. [10]

Для минимизации рисков сторонам важно внима-
тельно подходить к  разработке рамочных договоров, 
включая в  них четкие формулировки и  порядок заклю-
чения последующих соглашений. Кроме того, тщательное 
соблюдение договорных условий и анализ актуальной су-
дебной практики помогут избежать юридических кон-
фликтов и обеспечить стабильные деловые отношения.
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Технико-криминалистическое обеспечение предварительного расследования
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В рамках данной работы автором анализируется технико-криминалистическое обеспечение расследования. По-
следнее представляет собой сложный процесс познания объективной действительности, которая сложилась в резуль-
тате совершенного преступления. При этом современная наука и техника позволяет облегчить и ускорить процесс 
расследования преступлений. Совокупность технико-криминалистических приемов и средств принято называть тех-
нико-криминалистическим обеспечением расследования, которому в научной и учебной литературе, традиционно, уде-
лялось и уделяется повышенное внимание. Анализ доктрины показывает, что среди авторов и исследователей отсут-
ствует единство мнения о сущности технико-криминалистического обеспечения расследования.

Ключевые слова: технико-криминалистическое обеспечение, ТКО, расследование, обеспечение расследования.

Technical and forensic support of the preliminary investigation

Within the framework of this work, the author analyzes the technical and forensic support of the investigation. The latter is a com-
plex process of cognition of the objective reality that has developed as a result of the crime committed. At the same time, modern sci-
ence and technology makes it easier and faster to investigate crimes. A set of technical and forensic techniques and tools is commonly 
called technical and forensic investigation support, which has traditionally been given and is being given increased attention in scien-
tific and educational literature. The analysis of the doctrine shows that there is no unity of opinion among the authors and researchers 
about the essence of the technical and forensic support of the investigation.

Keywords: technical AND forensic support, MSW, investigation, investigation support.

Яворский М. А., Романова Н. В., Спиридонова И. А.  [1] 
пишут, что под техник-криминалистическим обеспече-

нием расследования необходимо понимать систему или со-
вокупность правовых, организационных и  научных мер по 

разработке, внедрению и практическому применению упол-
номоченными субъектами технико-криминалистических 
средств и научных методов в целях успешного и оперативного 
расследования, раскрытия и предупреждения преступлений.
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Из данного определения можно сделать вывод, что 
ТКО расследования объединяет в себе:

— правовое обеспечение;
— научное обеспечение;
— организационное обеспечение.
Напомним, что наука криминалистика является при-

кладной наукой, которая разрабатывает рекомендации 
практического характера, применяемые в  деятельности 
по расследованию преступлений. Результатом научных 
исследований стала также разработка технико-кримина-
листического обеспечения расследования.

Д. Ю. Гостевский [2] в своей диссертации писал, что в ос-
новном технико-криминалистическое обеспечение рассле-
дования ориентировано на проведение следственных дей-
ствий, так как именно они являются основным источником 
получения доказательств и криминалистически значимой 
информации по уголовному делу. Также данный автор под-
чёркивает, что ТКО расследования выступает в  качестве 
комплексной организационно-функциональной системы, 
которая направлена на собирание и исследование крими-
налистически значимой информации, реализуя свои воз-
можности посредством применения технико-криминали-
стических средств и методов.

В научной криминалистической литературе под тех-
нико-криминалистическим обеспечением расследования 
принято понимать относительно самостоятельное на-
правление в криминалистической науке, особый вид юри-
дической деятельности, реализуемый уполномоченными 
субъектами [3].

По нашему мнению, к  технико-криминалистическим 
средствам, направленным на обеспечение расследования 
по уголовному делу, следует относить средства, которые 
используются и  применяются в  процессе обнаружения, 
фиксации, изъятия и  исследования информации о  рас-
следуемом преступном событии, при этом применению 
данных средств присущи специфические методы, приемы, 
методики и особая правовая регламентация. Необходимо 
помнить, что применение технико-криминалистических 
средств обеспечения расследования не должно противо-
речить положениям Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее — УПК РФ [4]).

Мы также выражаем согласие с позицией Цурлуй О. Ю. [5], 
что принципиально важное значение имеют принципы тех-
нико-криминалистического обеспечения расследования, 
к которым данный автор относит следующие:

— правомерность использования средств и  методов 
ТКО расследования по уголовному делу;

— научная обоснованность;
— соблюдение прав и законных интересов личности;

— безопасность;
— эффективность;
— применение средств и методов ТКО расследования 

по уголовному делу строго ограниченным законом кругом 
субъектов;

— сохранность исследуемого объекта;
— экономичность.
Однако, по нашему мнению, технико-криминалисти-

ческое обеспечение расследование также должно основы-
ваться на таком важном конституционном и  межотрас-
левом принципе, как законность. Ранее мы уже говорили, 
что технико-криминалистическое обеспечение расследо-
вания должно основываться на законе и не может проти-
воречить требованиям действующего российского зако-
нодательства.

Организационно–управленческое обеспечение вклю-
чает вопросы:

— подбора, подготовки и переподготовки кадров, ква-
лификационно–аттестационные проблемы;

— общего анализа и  координации, изучения передо-
вого опыта;

— нормотворческие;
— управления — оперативного и  долговременного 

в сфере технико-криминалистического обеспечения;
— научных исследований проблем технико-кримина-

листического обеспечения;
— идеологии (в  исследуемом аспекте — идеологии 

борьбы с  наркобизнесом) межведомственного, а  также 
межгосударственного взаимодействия, взаимодействия 
со средствами массовой информации, общественностью;

— контроля и инспектирования;
— распределения штатной численности;
— прогнозирования, планирования и профилактики;
— информационного обеспечения [3].
Относительно организационных основ ТКО представ-

ляется, что их следует рассматривать как в аспекте орга-
низации, т. е. государственного учреждения, характеризу-
ющегося планомерностью, продуманностью устройства 
и соответствующей дисциплиной, так и в аспекте органи-
зованности действий — подготовки, упорядочивания дея-
тельности.

Таким образом, в  организационных основах системы 
ТКО раскрытия и расследования преступлений структур-
ными составляющими являются два элемента — органи-
зационно–управленческий (организационно–кадровый, 
организационно–штатный), связанный с  деятельностью 
организации (учреждения), и  организационно–функ-
циональный (организационно–технический), связанный 
с применением технико-криминалистических средств.
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Информационные технологии при проведении судебной экспертизы
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Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В рамках данной статьи автор анализирует информационные технологии при проведении судебных экспертиз. Со-
временный этап развития и общества характеризуется, как известно, постоянными достижениями научно-техни-
ческого прогресса, в том числе и в информационной сфере. Современные информационные технологии широко приме-
няются в различных отраслях и сферах, включая экспертную деятельность. Однако стоит отметить, что вопросы 
и проблемы применения именно информационных технологий при проведении судебных экспертиз слабо отражены в со-
временной криминалистической науке. Представляется, что данный аспект в виде его практической значимости ну-
ждается в более полном и всестороннем теоретическом исследовании.

Ключевые слова: информационные технологии, экспертиза, экспертная деятельность, судебная экспертиза.

Information technologies in conducting forensic examinations

Within the framework of this article, the author analyzes information technologies during forensic examinations. The current stage 
of development and society is characterized, as is well known, by constant achievements of scientific and technological progress, in-
cluding in the information sphere. Modern information technologies are widely used in various industries and fields, including expert 
activities. However, it is worth noting that the issues and problems of using information technologies in conducting forensic examina-
tions are poorly reflected in modern forensic science. It seems that this aspect, in the form of its practical significance, needs a more 
complete and comprehensive theoretical study.

Keywords: information technology, expertise, expert activity, forensic examination.

А. А. Ваниева [1] пишет, что на сегодняшний день ин-
формационные технологии наиболее активно приме-

няются при проведении и  обеспечении судебно-бухгал-
терских и налоговых экспертиз, так как такие экспертные 
исследования предполагают работу с большим числом ин-
формации. А. А. Валиева анализирует применение совре-
менных информационных технологий при проведении 
судебных экспертиз применительно к  экономическим 
преступлениям, так как такие экспертизы чаще всего про-
водятся при расследовании преступлений экономиче-
ского характера — преднамеренное банкротство, неуплата 
налогов и сборов, незаконная предпринимательская дея-
тельность, легализация денежных средств, добытых пре-
ступным путем и т. п.

Применение современных информационных техно-
логий позволяет более оперативно и быстро проводить су-

дебные экспертизы, так как уменьшает время на обработку 
и систематизацию информации, подлежащей изучению.

Байрикова А. В., Мелконьян А. П.  [2] обращают вни-
мание, что применение информационных технологий при 
проведении судебных экспертиз способствует:

— уменьшение расходов трудового периода на прове-
дение одной экспертизы;

— автоматизация многих операций при проведении 
экспертного исследования;

— уменьшение возможностей экспертной опечатки 
или экспертной ошибки;

— выработке и формированию методического едино-
образия.

Отметим, что на сегодняшний день при проведении су-
дебных экспертиз применяются следующие виды инфор-
мационных систем:
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4. Информационно-контрольные системы;
5. Автоматизированные системы отчетно-статистиче-

ского вида с узкими способностями выполнения анализа.
6. Информационно-поисковые системы [2].
Большей универсальностью отличаются кибернети-

ческие методы, которые широко применяются при про-
изводстве многих видов судебных экспертиз. Например, 
информационные технологии, в  особенности киберне-
тические методы, активно применяются при производ-
стве технических экспертиз по делам, связанным с  до-
рожно-транспортными происшествиями. Например, 
информационные технологии в  такой ситуации позво-
ляют рассчитать, с  какой скоростью двигалось транс-
портное средство, выяснить момент и причину происше-
ствия, например, опрокидывание автомобиля, выявляет 
возможность технического предотвращения препят-
ствия на дороге, возможность избежать с ним столкно-
вения и т. п.

В настоящее время разработаны и успешно применя-
ются на практике методики экспертных исследований, ос-
нованные на использовании компьютерных программ. 
Несмотря на то, что каждая из большого числа исполь-
зуемых ныне методик экспертного исследования, осно-
ванных на использовании компьютеров, специфична 
и ориентирована на решение конкретной задачи при ис-
следовании различных объектов, такие методики обла-
дают рядом общих свойств.

При этом стоит отметить, что пока российский законо-
датель не дает легального, то есть законодательного опре-
деления компьютерной технологии, не регламентирует 
особенности их применения в  экспертной деятельности. 
То есть положения Закона об экспертной деятельности 
в  Российской Федерации  [3] нуждаются в  дополнении 
и  совершенствовании, так как они должны отвечать по-
требностям современной действительности, учитывать 
последние достижения в сфере информации, науки, тех-
ники и т. п. Так как отсутствие должной нормативно-пра-

вовой регламентации усложняет процесс применения 
современных технологий, включая информационные тех-
нологии, в судебно-экспертной деятельности.

Информационные технологии продолжают активно 
развиваться и совершенствоваться день от дня, постоянно 
появляются новые технологии, обновляются существу-
ющие и  т. п. Такое неустанный и  непрерывный прогресс 
также порождает определенные сложности для судебно-
экспертной деятельности, так как эксперты должны по-
стоянно проходить повышение квалификации, так как 
применение устаревшей технологии может исказить ре-
зультат судебной экспертизы, что приведет к  утрате до-
казательственного значения экспертного заключения. На 
основании данного также считаем, что вопрос использо-
вания информационных технологий при проведении су-
дебных экспертиз нуждается в  более полном и  всесто-
роннем доктринальном исследовании.

Подведем итоги.
Таким образом, проведение судебно-экспертных ис-

следований базируется на применении экспертами специ-
альных познаний, которые формируются, дополняются, 
трансформируются с  учётом технического, информаци-
онного и  технологического развития соответствующего 
направления экспертной деятельности. Несмотря на из-
вестный консерватизм процессуальной формы, судебная 
экспертиза, с  содержательной стороны, представляется 
весьма динамичным явлением, вызывающим потреб-
ность в привлечении передовых достижений науки и тех-
ники, позволяющих отвечать на вопросы, поставленные 
перед экспертами.

Своеобразным драйвером развития выступают выно-
симые на экспертизу вопросы, ответить на которые невоз-
можно без использования новейшего оборудования либо 
инновационных методов. В связи с этим вызывает особый 
интерес возможность интеграции специальных познаний 
и  использования современных информационных техно-
логий в судебно-экспертной деятельности.
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Статья посвящена анализу актуальных проблем доказывания в  отечественном уголовном процессе. В  ней иссле-
дуются основные сложности, с  которыми сталкиваются участники уголовного процесса при сборе и  оценке доказа-
тельств. Также автор предлагает возможные пути решения рассмотренных проблем.
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Доказывание играет ключевую роль в уголовном судо-
производстве, поскольку позволяет выяснить фак-

тические обстоятельства дела через сбор и  анализ дока-
зательств. Этот процесс обеспечивает объективность 
исследования и помогает принять справедливое решение. 
Доказательства позволяют сторонам представить свои до-
воды, после чего суд, изучив их, принимает решение.

Участники процесса, осуществляющие защиту (обви-
няемый, защитник, гражданский ответчик и его предста-
витель), могут опровергать доказательства обвинения, 
а  также предоставлять свои версии событий и  подтвер-
ждающие их материалы. Для того, чтобы обеспечить ре-
альное равенство и состязательность сторон необходимо 
гарантировать стороне защиты правомочия, связанные 
с доказыванием.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ [1] (далее — УПК 
РФ) в  ч.  3 ст.  86 регламентирует следующее: Защитник 
вправе собирать доказательства путем:

1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных до-

кументов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений 
и организаций, которые обязаны предоставлять запраши-
ваемые документы или их копии.

Вопрос о  полномочиях защитника в  уголовном про-
цессе продолжает вызывать дискуссии среди специали-
стов. А. Воробьев утверждает, что защитник не уполно-
мочен устанавливать важные для дела обстоятельства, 
поскольку в  его обязанности не входит проверка допу-
стимости представляемой информации. В его понимании, 
защитник может лишь собирать информацию, а не фор-
мировать доказательства  [3]. С  этим мнением согласны 
и  другие эксперты, которые отмечают, что права защит-
ника на досудебных стадиях значительно ограничены 
по сравнению с  полномочиями следователей. Защитник 
может собирать только те материалы, которые приобре-
тают статус доказательств только после их процессуаль-
ного оформления и  проверки на допустимость и  досто-
верность [2, c. 151].

Для решения этой проблемы можно рассмотреть не-
сколько подходов:

1) расширение полномочий защитников: Один из ва-
риантов — предоставить защитникам доступ к тем же ре-
сурсам для сбора доказательств, которые используются 

следственными органами. Это могло бы уравнять их воз-
можности и повысить эффективность защиты;

2) Упрощение процесса оформления доказательств. 
Возможно также упрощение процедуры, через которую 
проходят доказательства, собранные защитником. Это 
может включать уточнение требований к  процессуаль-
ному оформлению и проверке таких доказательств.

3) Разработка рекомендаций для адвокатов. Создание 
методических рекомендаций по сбору и  представлению 
доказательств поможет адвокатам более эффективно 
взаимодействовать с  различными органами и  учрежде-
ниями. Эти рекомендации могут включать практические 
советы по взаимодействию с органами и правила оформ-
ления доказательств, что в итоге улучшит качество юри-
дической помощи.

При выборе оптимального подхода к решению рассма-
триваемой проблемы необходимо тщательно учитывать 
все аспекты и потенциальные последствия различных ва-
риантов.

Одним из наиболее эффективных и сбалансированных 
решений представляется упрощение процесса оформ-
ления доказательств и разработка методических рекомен-
даций для адвокатов. Упрощение процедур, связанных 
с  оформлением и  проверкой доказательств, собранных 
защитником, может значительно улучшить доступ к  не-
обходимым материалам и ускорить их включение в дело. 
Это повысит допустимость и  достоверность таких дока-
зательств, что, в свою очередь, улучшит качество защиты 
и  обеспечит реальную состязательность процесса. Вы-
пуск методических рекомендаций поможет защитникам 
более эффективно взаимодействовать с  различными ор-
ганами и  учреждениями. Предложенные нами рекомен-
дации могут значительно повысить профессионализм ад-
вокатов и качество их работы и уголовно-процессуальной 
защиты.

Однако стоит учитывать, что внедрение предложенных 
изменений потребует значительных усилий, включая кор-
ректировку действующих норм и обучение адвокатов и со-
трудников органов правопорядка. Несмотря на это, такие 
меры являются менее рискованными по сравнению с дру-
гими подходами, поскольку они не предполагают карди-
нальных изменений в распределении полномочий и не со-
здают потенциальных конфликтов интересов.

Вместе с  тем, расширение полномочий защитников, 
хотя и  имеет свои потенциальные преимущества, од-
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нако сопряжено с  серьезными рисками. Передача за-
щитникам дополнительных полномочий по сбору дока-
зательств может привести к  конфликту интересов, так 
как их основной задачей остается защита клиента. Это 
может негативно сказаться на объективности и  спра-
ведливости процесса. Более того, распределение обя-
занностей по доказыванию между защитниками и след-
ственными органами станет менее четким, что может 
создать дополнительные трудности и усложнить право-
применение.

Как показывает анализ судебной практики, проблемы 
доказывания имеют место не только на этапе сбора и при-
общения доказательств, но и  на стадии оценки доказа-
тельств судом.

В судебной практике часто возникают проблемы 
с оценкой доказательств, что приводит к отмене решений 
нижестоящих судов вышестоящими инстанциями. На-
пример, Шестой кассационный суд отменил апелляци-
онное постановление Бузулукского районного суда, ука-
зывая на нарушение правил оценки доказательств. Суд 
первой инстанции признал показания свидетелей досто-

верными, несмотря на их противоречия, и не обосновал 
свои выводы конкретными фактами, что противоречит 
требованиям закона [4].

В другом деле кассационный суд также отменил ре-
шения нижестоящих судов, отметив, что суд не учел 
важные доказательства и не дал им надлежащей оценки, 
что также нарушает процессуальные правила [5].

Для решения этой проблемы следует усилить контроль 
за соблюдением правил оценки доказательств. Конкрет-
ными мерами могут стать обучение судей, улучшение вну-
треннего контроля. Такие меры помогут повысить точ-
ность и справедливость уголовного судопроизводства.

Таким образом, для повышения эффективности осу-
ществления функции доказывания стороной защиты не-
обходимо упростить процесс оформления доказательств, 
собранных защитником и  выпустить методические ре-
комендации по доказыванию для адвокатов. Кроме 
того, в  судебной практике часто возникают проблемы 
с  оценкой доказательств, для решения которых могут 
быть применены обучение судей и  улучшение внутрен-
него контроля.
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Некоторые аспекты государственной регистрации договора 
аренды недвижимости и его продления

Якименко Татьяна Андреевна, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

Аренда недвижимости сегодня занимает центральное место в  сфере гражданского оборота. Договоры аренды, 
охватывающие разнообразные объекты, являются наиболее распространёнными в области гражданского права, по-
скольку недвижимость играет ключевую роль как в развитии предпринимательства, так и в укреплении российской 
экономики в целом. В свете этого, анализ проблемных аспектов, возникающих при заключении и продлении договоров 
аренды, остаётся не только актуальным, но и необходимым. Вопросы, связанные с правоспособностью сторон, со-
блюдением условий, арендной платой, а также правами и обязанностями участников отношений, требуют внима-
тельного изучения и тщательного подхода. Исследование и разрешение текущих проблем в этой сфере не теряет 
своей значимости и важности как для предпринимателей, так и для государственной политики в сфере недвижи-
мости.

Ключевые слова: государственная регистрация, договор аренды, неопределенный срок, дополнительное соглашение.
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Some aspects of the state registration of a real estate 
lease agreement and its extension

Yakimenko Tatyana Andreevna, student master’s degree
Chelyabinsk State University

Rental of real estate today occupies a central place in the field of civil turnover. Lease agreements covering a variety of objects are 
the most common in the field of civil law, since real estate plays a key role both in the development of entrepreneurship and in strength-
ening the Russian economy as a whole. In light of this, the analysis of problematic aspects arising during the conclusion and extension 
of lease agreements remains not only relevant, but also necessary. Issues related to the legal capacity of the parties, compliance with 
the terms, rent, as well as the rights and obligations of the participants in the relationship require careful study and careful approach. 
Research and resolution of current problems in this area does not lose its significance and importance for both entrepreneurs and gov-
ernment policy in the field of real estate.

Keywords: state registration, lease agreement, indefinite term, supplementary agreement.

Право собственности и  другие вещные права на не-
движимые вещи, ограничения этих прав, их воз-

никновение, переход и  прекращение подлежат государ-
ственной регистрации в едином государственном реестре 
органами, осуществляющими государственную реги-
страцию прав на недвижимость и сделок с ней (ст. 131 ГК 
РФ)  [1]. Государственная регистрация является юриди-
ческим актом признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обременения), перехода 
или прекращения прав на недвижимое имущество. Соот-
ветственно зарегистрированное право может быть оспо-
рено только в судебном порядке.

С заявлением о  регистрации может обратиться одна 
из сторон договора (ч.  1 ст.  51 Федерального закона от 
13.07.2015 N218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости») [2].

Возникновение права на недвижимость происходит 
на основании юридического состава, включающего два 
юридических факта: договор и  акт государственной ре-
гистрации права. Если договоры аренды недвижимости 
заключены на сроки, превышающие один год, требуется 
их обязательная государственная регистрация, иначе они 
будут признаны незаключенными. При этом законода-
телем оставлены без внимания сделки по аренде зданий 
и  сооружений, заключаемые на неопределенные сроки, 
а также пролонгация договоров. В связи с наличием по-
добного пробела на практике происходит непоследова-
тельное применение норм о государственной регистрации 
анализируемых договоров.

В соответствии с  пунктом  2 статьи  651 Гражданского 
кодекса Российской Федерации договор аренды нежилых 
помещений, заключенный на срок не менее одного года, 
подлежит государственной регистрации и  считается за-
ключенным с  момента такой регистрации. Договор 
аренды нежилых помещений, заключенный на срок менее 
одного года, не подлежит государственной регистрации 
и считается заключенным с момента, определяемого в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 433 ГК РФ.

Кроме того, важно отметить, что государственная ре-
гистрация прав на недвижимость не только обеспечивает 

юридическую защиту прав собственников, но и  служит 
основой для дальнейших операций с  недвижимостью. 
Наличие зарегистрированного права позволяет соб-
ственнику свободно распоряжаться своим имуществом, 
включая его продажу, дарение или залог. Без такого при-
знания любые сделки могут оказаться неполноценными 
и, следовательно, обремененными рисками.

Следует учитывать и  ограничения, которые могут 
быть накладываемы на права собственников. Например, 
в  соответствии с  законодательством, возможны случаи, 
когда установленные обременения, такие как сервитуты 
или ипотеки, требуют дополнительной регистрации. Это 
обеспечивает публичность прав и  обязанностей сторон, 
позволяя потенциальным покупателям и  пользователям 
недвижимости заранее ознакомиться с ее правовым ста-
тусом.

В настоящей статье остановимся на конкретном при-
мере, исходя из того, что первоначально договор аренды 
недвижимости был заключён на 11 месяцев, а затем допол-
нительным соглашением сторон срок аренды продлен на 
3 года. В данном примере договор аренды в редакции до-
полнительного соглашения, продлевающего его на 3 года, 
подлежит государственной регистрации.

Согласно ст. 651 ГК РФ государственной регистрации 
подлежат договоры аренды, заключенные на срок год 
и более. Соглашение об изменении или о расторжении до-
говора совершается в  той же форме, что и  договор (п.  1 
ст. 452 ГК РФ).

В данном случае срок договора аренды увеличен по-
средством заключения дополнительного соглашения, 
определившего срок аренды на срок более года, поэтому 
такой договор аренды в редакции дополнительного согла-
шения подлежит государственной регистрации (Поста-
новление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
17.06.2019 N Ф07–5802/2019 по делу N А26–10787/2018) [3].

Отметим, что наличие промежутка времени между 
окончанием договора аренды и подписанием дополнитель-
ного соглашения о продлении срока аренды на срок более 
одного года не препятствует проведению государственной 
регистрации одновременно договора аренды и  дополни-
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тельного соглашения к нему, так как само дополнительное 
соглашение, заключенное на определенный срок, свидетель-
ствует о том, что воля сторон после окончания действия до-
говора аренды направлена на возобновление отношений на 
определенный срок, и дополнительное соглашение не явля-
ется соглашением к договору аренды, возобновленному на 
неопределенный срок (Определение ВАС РФ от 29.10.2010 
N ВАС-12275/10, Постановление ФАС Восточно-Сибир-
ского округа от 20.05.2011 N А33–13257/2010) [4,5].

При государственной регистрации договора аренды 
в редакции дополнительного соглашения государственная 
регистрация проводится как одно регистрационное дей-
ствие с взиманием государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию одной сделки.

Рассматривая вопрос о  государственной регистрации 
договора аренды объекта недвижимости, заключенного 
на срок менее года и  продленного на неопределенный 
срок, мы приходим к выводу, что он государственной ре-
гистрации не подлежит.

Договор аренды заключается на срок, определенный 
договором. Если срок аренды в договоре не определен, до-
говор считается заключенным на неопределенный срок 
(п. п. 1, 2 ст. 610 ГК РФ).

Соглашение об изменении или о  расторжении дого-
вора должно совершаться в той же форме, что и договор 
(п. 1 ст. 452 ГК РФ).

Если арендатор продолжает пользоваться имуществом 
после истечения срока договора при отсутствии возра-
жений со стороны арендодателя, договор считается воз-
обновленным на тех же условиях на неопределенный срок 
(п.  2 ст.  621 ГК РФ). При этом в  отношении договоров 
аренды недвижимого имущества, заключенных либо воз-
обновленных на неопределенный срок, ГК РФ не преду-
сматривает необходимости государственной регистрации 
(п.  11 Обзора, утв. Информационным письмом Прези-
диума ВАС РФ от 16.02.2001 N59, Письмо Минэкономраз-
вития России от 29.01.2018 N Д23и-389) [6,7].

В настоящее время такое положение в  законодатель-
стве позволяет участникам гражданского оборота иг-
норировать правила о  государственной регистрации 
(субъекты правоотношений обходят положения ГК РФ, 
заключая договоры аренды сроком на 11 месяцев с авто-
матической их пролонгацией на тот же срок). Но в этом 
случае арендатор оказывается в уязвимом положении.

Суть госрегистрации заключается в отражении инфор-
мации в  госреестре ЕГРН, в  том числе об обременении. 
Регистрация сделки в Росреестре оберегает ее от действий 
третьих лиц.

Например, в  случае смерти собственника, его на-
следник не сможет просто отказаться от договора с арен-
датором. Государственная регистрация договора аренды 
недвижимости имеет целью защиту интересов третьих 
лиц. Арендатор, которому вещь передана по договору, 
подлежащему государственной регистрации, но не заре-
гистрированному, не может ссылаться на его сохранение 
при изменении собственника.

Выводы
Возможно, стоит определить в законе срок, в течение 

которого стороны должны обратиться с заявлением о го-
сударственной регистрации. В  случае несоблюдения 
определённого срока, договор будет считаться незаклю-
ченным. Нигде не прописаны сроки, в  которые нужно 
уложиться с  регистрацией. Можно прийти в  Росреестр 
даже через год после заключения договора, за это штраф 
не предусмотрен.

По сути, договор, заключенный на срок более одного 
года, и  договор, заключенный на неопределенный срок, 
имеют одинаковую правовую природу, и  на них должен 
распространяться одинаковый правовой режим, в  том 
числе требование государственной регистрации. Воз-
можно, стоит рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в ст. 651 ГК РФ, установив требования о государственной 
регистрации договоров аренды недвижимости, заклю-
ченных на неопределенный срок [7].
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Некоторые вопросы договора аренды государственного 
и муниципального имущества

Якименко Татьяна Андреевна, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

В настоящей статье приведено современное понятие аренды имущества. Описаны некоторые особенности заклю-
чения договоров аренды государственного и муниципального имущества. Выявлена правовая проблематика, связанная 
с вопросами договора аренды государственного и муниципального имущества.
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Some issues of the lease agreement of state and municipal property
Yakimenko Tatyana Andreevna, student master’s degree

Chelyabinsk State University

This article presents the modern concept of property rental. Some features of the conclusion of lease agreements of state and mu-
nicipal property are described. The legal issues related to the issues of the lease agreement of state and municipal property have been 
identified.

Keywords: state and municipal property, lease agreement, property, land plot.

Многочисленные участники гражданско-правовых 
отношений для выполнения своей деятельности ис-

пользуют недвижимость на основании аренды. Этот тип 
договора является одним из самых распространённых 
в  сфере гражданского права и  одновременно включает 
в себя спорные моменты.

Недвижимость, принадлежащая государству или му-
ниципалитету, может использоваться юридическими ли-
цами и  индивидуальными предпринимателями через 
аренду. Понятие «аренда» определено в  статье  606 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (далее ГК 
РФ). [1]

Разнообразие видов аренды обусловлено многими фак-
торами, однако общие нормы, изложенные в параграфе 1 
главы 34 ГК РФ, применимы ко всем типам аренды. В со-
ответствии со статьёй  607 ГК РФ аренде подлежат раз-
личные виды имущества, включая земельные участки, 
здания, оборудование и транспортные средства.

Аренда земель и  имущества, находящихся в  госу-
дарственной или муниципальной собственности, яв-
ляется способом ввести неиспользуемые активы в  хо-
зяйственный оборот за плату. Условия договорных 
отношений по такому имуществу регулируются опреде-
лённым порядком, касающимся заключения арендных 
сделок, установленным в статье 17.1 ФЗ №  135 «О защите 
конкуренции». [2]

Кроме того, аренда государственной и муниципальной 
недвижимости имеет свои особенности, включая необ-
ходимость соблюдения конкурентных процедур при за-
ключении договора. Важным этапом является проведение 
аукционов, которые обеспечивают прозрачность и  чест-
ность в  процессе передачи имущества в  аренду. Это по-
зволяет избежать коррупционных схем и  гарантирует, 

что участники рынка имеют равные условия для участия 
в конкурсе.

Однако существуют ситуации, когда аренда может 
быть организована без проведения аукциона. Например, 
в  случаях, когда аренда затрагивает объекты, имеющие 
историческую или культурную ценность, могут приме-
няться специальные условия, предполагающие мини-
мальное количество участников. Также важно отметить, 
что договоры аренды могут включать различные допол-
нительные соглашения о модернизации арендуемого иму-
щества, что повышает его стоимость и эффективность ис-
пользования.

Оценку размера арендной платы за пользование госу-
дарственным и  муниципальным имуществом осущест-
вляет специалист-оценщик. В  случае самостоятельного 
определения сторонами величины арендной платы без 
проведения оценки возникает риск оспаривания такого 
договора в суде. Договор аренды обязан подлежать госу-
дарственной регистрации, аналогично другим договорам 
аренды недвижимости (согласно статье  651 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). В  случае аренды 
государственного или муниципального имущества, 
где размер арендной платы определяется на основании 
торгов, арендная плата не подлежит регулированию. Если 
арендные платежи регулярно изменяются в  результате 
торгов (аукционов за увеличение арендной платы), то ре-
гулируемая арендная плата не применяется.

Плата за государственную пошлину взимается от сто-
роны, которая представляет документы на регистрацию 
(в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального за-
кона от 13.07.2015  года №  218-ФЗ «О  государственной 
регистрации недвижимости»). При обращении на реги-
страцию обеими сторонами, оплата распределяется про-



«Молодой учёный»  .  № 38 (537)   .  Сентябрь 2024  г.190 Юриспруденция

порционально их долям (согласно пункту 2 статьи 333.18 
Налогового кодекса Российской Федерации). В  случае, 
если сторонами являются, к  примеру, органы государ-
ственной власти Российской Федерации и  юридиче-
ское лицо, государственная пошлина взимается только 
с  юридического лица соответственно его доле. Феде-
ральные и  органы власти субъектов Российской Феде-
рации, а  также органы местного самоуправления осво-
бождены от уплаты государственной пошлины (согласно 
пункту  10 статьи  18 Закона №  218-ФЗ и  подпункту 4 
пункта  1 статьи  333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации). [3, 4]

Порядок продления договора аренды государствен-
ного и  муниципального имущества определяется спо-
собом его заключения — через торги или иным путём. 
Если имущество было передано в аренду без проведения 
торгов, тогда продление происходит так же, как и в случае 
с любым обычным договором аренды (ст. 621 ГК РФ). Од-
нако, если аренда была обеспечена результатами торгов, 
новый договор следует заключить вновь посредством аук-
циона.

Арендатор земельного участка, находящегося в  госу-
дарственной или муниципальной собственности, не об-
ладает приоритетным правом на заключение нового дого-
вора аренды без торгов (п. 15 ст. 39.8 Земельного Кодекса 
РФ). [5]

В то же время, согласно Закону №  572-ФЗ, внесённому 
в часть 9 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции, продление 
аренды возможно как по договорам, заключённым на 
торгах, так и без них. [6]

При этом преимущественное право на новый срок 
может быть реализовано лишь в отношении арендаторов, 
добросовестно исполняющих условия предыдущего до-
говора. В таких случаях аренда считается продлённой на 
прежних условиях. Однако, оценка арендной платы, осу-
ществлённая экспертом, и  минимальный срок аренды 
в три года обязательны, с возможным уменьшением лишь 
по заявлению арендатора (ч. 9 ст. 17.1 Закона №  135-ФЗ).

Таким образом, аренда имущества, принадлежащего 
государству или муниципалитету, обрамлена множеством 
особенностей, выделяющих её среди прочих видов аренды. 
Специфика порядка заключения договора аренды в отно-
шении государственного и  муниципального имущества 
определяется статьёй  17.1 Закона №  135-ФЗ. Этот меха-
низм нацелен на обеспечение справедливого и конкурент-
ного доступа хозяйственных субъектов к  ограниченным 
ресурсам, каковые представляют собой государственное 
и  муниципальное имущество, в  то время как одновре-
менно бережно соблюдаются публичные интересы. С эко-
номической точки зрения, такая схема позволяет госу-
дарству оптимально распорядиться своим имуществом, 
передавая право пользования тому, кто предложит наи-
высшую цену. Однако существуют и исключения: органи-
зации, оговорённые тем же законом, освобождены от не-
обходимости проведения конкурса или аукциона — речь 
идёт о государственных и муниципальных учреждениях. 

Это исключение установлено Федеральным законом РФ 
от 5.04.2013 г. №  44-ФЗ «О  контрактной системе в  сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [7], который предпи-
сывает проведение закупочных процедур для снижения 
стоимости закупок. Тем не менее, возникает противо-
речие: арендодатель должен построить закупку так, чтобы 
она состоялась с ростом арендной стоимости, в то время 
как арендатор обязан претендовать на конкурентное сни-
жение этой стоимости.

Важно отметить, что в настоящее время можно арен-
довать земельный участок, находящийся в  государ-
ственной или муниципальной собственности без про-
ведения торгов для производства импортозамещающей 
продукции согласно перечню, установленному решением 
госоргана субъекта РФ (Постановление РФ от 09.04.2022 
N629). [8]

В связи с  возникающими в  судебной практике во-
просами и  в  целях обеспечения единообразных под-
ходов к  разрешению споров связанных с  применением 
правил ГК РФ о  договоре аренды, Пленум ВАС РФ даёт 
арбитражным судам более детальное разъяснение (По-
становление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N73 (ред. 
от 25.12.2013) «Об отдельных вопросах практики при-
менения правил Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации о  договоре аренды»). Договор аренды государ-
ственного или муниципального имущества может быть 
возобновлен на неопределенный срок в  порядке, пред-
усмотренном пунктом 2 статьи 621 ГК РФ, если этот до-
говор заключен до вступления в силу закона, требующего 
обязательного проведения торгов для заключения дого-
вора аренды (статья 422 ГК РФ). [9]

Однако, согласно правовой позиции, отраженной 
в  определении Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ от 12.09.2017 №  306-КГ17–
4881 [10], не может быть продлен на неопределенный срок 
договор аренды недвижимого имущества, являющегося 
государственной или муниципальной собственностью, 
если законодатель ограничил возможность продления 
(заключения) договоров аренды указанного имущества на 
новый срок без проведения публичных процедур.

В данном случае судебная практика идет по пути при-
знания невозможным неоднократного продления дого-
воров аренды без торгов, поскольку оснований для не-
однократного перезаключения арендатором договоров 
аренды государственного (муниципального) имущества, 
минуя конкурентные процедуры, предусмотренные ч.  1 
ст.  17.1 Закона №  135-ФЗ действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

Федеральный закон от 23.06.2014 г. №  171-ФЗ «О вне-
сении изменений в  Земельный кодекс Российской Феде-
рации и  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 1 марта 2015 года, внес существенные изме-
нения в  правила предоставления гражданам и  юридиче-
ским лицами земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. [11]
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Более детальное регулирование порядка проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в  муниципальной собствен-
ности, именно законом (ст.  39.11, 39.12 ЗК РФ) имеет 
важнейшее значение для всех участников земельных от-
ношений, поскольку устраняются неоднозначное по-
нимание и  применение правовых норм, влекущих раз-
личные злоупотребления со стороны органов местного 
самоуправления, уполномоченных на предоставление зе-
мельных участков. [Л. Ф. Нетишинская, [с. 95, 12]

Цель торгов заключается прежде всего в обеспечении 
соблюдения прав граждан, а также в создании эффектив-
ного и действенного инструмента в борьбе с коррупцией, 
что, в  свою очередь, способствует увеличению государ-
ственных доходов от торговых операций.

Несмотря на все сложности, связанные с  оформле-
нием договоров аренды государственной и  муници-
пальной собственности, каждый год фиксируется рост 

прибыли. Так, в 2021 году доходы бюджета Челябинской 
области от управления региональным имуществом до-
стигли 231,8 миллиона рублей — на 50% больше по срав-
нению с 2020 годом. Общая сумма поступлений в бюджет 
региона от использования государственного имущества 
составила 231,83 миллиона рублей, что на 53,9% превы-
сило результаты предыдущего года. [13]

Интенсивное развитие аренды государственной и му-
ниципальной собственности способствует росту бюд-
жетных доходов благодаря увеличению спроса на недви-
жимое имущество со стороны предпринимателей.

При рассмотрении вопросов аренды государствен-
ного и муниципального имущества важно отметить, что 
этот вид аренды обладает особыми чертами и условиями 
для заключения договоров, поскольку имущество, при-
надлежащее государству или муниципалитету, имеет зна-
чимую общественную ценность, нуждающуюся в законо-
дательной защите.
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Статья посвящена вопросу о  появлении постоянного транспортного сообщения между остров Сахалин и  мате-
риком. Отмечается актуальность данной темы в современности, о чем говорит ряд публикаций в СМИ, исторический 
аспект строительства тоннельного перехода, причины прекращения реализации и новые перспективы по реализации 
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На сегодняшний день в  условиях социально-эконо-
мического развития России все больше актуален во-

прос постоянного, то есть круглогодичного сообщения 
с  островом Сахалином. Этот момент нашел отражения 
в  материалах средств массовой информации. Так, часто 
обсуждается не сам вопрос о  транспортном соединении 
острова с  материком, сколько вариант решения данного 
вопроса: тоннель или мост? [6, с. 44]

Так постоянная круглогодичная транспортная связь 
между материком и  островом — давняя мечта всех, 
кто живет и  работает на Сахалине. Ведь сегодня един-
ственный способ попасть на «Большую Землю» — это вос-
пользоваться морским паромом или авиатранспортом. 
Мало того, что это неудобно и  по нынешним меркам 
очень финансово затратно, так еще и весьма зависимо от 
погодных условий. Штормовая погода, которая нередко 
наблюдается на острове, на несколько дней полностью 
изолирует о. Сахалин и его полумиллионное население от 
всего остального мира [13, с. 1].

Достоверно известно, что «Дальневосточный про-
ектно-изыскательский институт транспортного строи-
тельства» (Дальгипротранс) завершил работу над пред-
варительным технико-экономическим обоснованием 
строительства железнодорожной линии через пролив Не-
вельского. Она соединит о. Сахалин со станцией Селихин 
в Хабаровском крае. Подготовлено два предварительных 
проекта — тоннельный и мостовой [7, с. 1].

«Предложения … о строительстве тоннеля или моста на 
Сахалин снова начали подниматься. Начальник отдела пе-
ревозок внешнеторговых грузов Анатолий Баритко пред-
лагал соединить Ирландию с Японией железнодорожной 

веткой через Россию, построив тоннель под проливом Не-
вельского с привлечением иностранных средств» [2, с. 1].

«В очередной раз на самом высоком уровне эта тема 
была поднята во время встречи президента России Влади-
мира Путина с губернатором Сахалинской области Вале-
рием Лимаренко, состоявшейся в начале апреля 2024 года. 
Губернатор подчеркнул, что в связи с развитием промыш-
ленности и  появлением дополнительной грузовой базы 
строительство железнодорожного перехода приобрело 
еще большую актуальность. Президент идею поддержал 
и  отметил, »вопреки расхожему мнению, проект вполне 
может быть окупаем» [4, с. 1].

После слов президента о том, что нужен мост на о.Са-
халин, экономисты начали считать грузопотоки. В Крыму 
и  Севастополе живет 2,5 миллиона человек, а  туристов 
приезжает еще вдвое больше. На Сахалине — и до полу-
миллиона не дотягивает. Ну зачем им, дескать, мост? Не 
окупится, и все тут. Так, В. Мелкий, считал, что подъезд 
к  мосту может обойтись и  дешевле: на Сахалине нужно 
проложить 60 километров — до поселка Ноглики, — го-
ворит ученый. На материке — от поселка Селихино до 
мыса Невельского — 400 километров. Но и там, и там уже 
начинали строить дорогу — в 1950-х годах. Ставили опоры 
мостов через реки, рубили просеки, делали отсыпку… 
Что-то можно использовать и сейчас» [3, с. 1].

Вопрос соединение острова и  материка постоянным 
сообщением в  истории поднимался неоднократно. Так, 
первые идеи и  проекты соединения острова Сахалина 
с материком возникли еще в XIX веке, однако, тогда эти 
проекты не воспринимались экономически и  стратеги-
чески выгодными, так как были финансово затратными. 



“Young Scientist”  .  # 38 (537)  .  September 2024 193History

После революции 1917 года тема строительства железно-
дорожного перехода через Татарский пролив предприни-
мались Советским правительством уже в 1929–1930 годах, 
но и  оно не смогло решить эту проблему, столкнувшись 
с  той же преградой, что и  в  XIX  в. — дефицит средств. 
К  осуществлению на практике данного плана вернулись 
практически через двадцать лет.

На место будущего строительства отправили специ-
альную комиссию во главе с первым секретарем Сахалин-
ского обкома ВКП(б) Д. Н. Мельником. Несмотря на то, 
что Д. Н. Мельников высказывал сомнения по поводу пер-
спективности данного проекта, было решено, что остров 
Сахалин следует соединить с материковой частью страны 
при помощи подземного тоннеля [11, с. 44].

Следует отметить, что в  1947  году Совет Министров 
СССР постановил обязать Министерства: угольной, 
лесной промышленности СССР, морского флота и  неф-
тяной промышленности восточных районов перевести 
во втором полугодии 1947  года и  в  первом полугодии 
1948 г. на работу в  подведомственные им предприятия, 
учреждения и организации в Сахалинской области около 
11400 квалифицированных рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих с семьями [8, с. 3]. Полу-
чается, что уже в 1947 году начался широкомасштабный 
процесс подготовки к будущей масштабной стройки.

Строительство в первую очередь требовалось для пере-
мещения на остров значительной воинской группировки 
в  случае угрозы на дальневосточных рубежах СССР, так 
как паромная переправа не позволяла перебросить значи-
тельную группировку, довольно быстро. Также строитель-
ство тоннеля обеспечивало эффективное включение ост-
рова в народно-хозяйственный комплекс. Планировалось 
построить 540 км. железной дороги и пробурить 10-кило-
метровый тоннельный переход от мыса Лазарева к мысу 
Погиби.

В качестве обеспечивающей составляющей планиро-
валось реконструировать паромную переправу через р. 
Амур в городе Комсомольске-на-Амуре, значительно уве-
личив ее пропускную транспортную способность. По ре-
шению Совета Министров СССР основные проектно-
изыскательские работы и строительство были возложены 
на МВД СССР и МПС (Министерство путей сообщения) 
СССР [14, с. 2].

По Постановлению Совета Министров СССР №  1795–
707сс от 5 мая 1950 года началась прокладка железной до-
роги от г. Комсомольска-на-Амуре до пос. Победино на 
острове Сахалин с  тоннелем под проливом Невельского 
в районе мыса Лазарева — Погиби [5, с. 1]. Надо полагать, 
что советское руководство поставило цель прокладки 
тоннеля, первоначально подготовив необходимые техни-
ческие ресурсы. В этом же году на острове Сахалине было 
организовано так называемое «Строительство №  506» 
с  соответствующим исправительно-трудовым лагерем, 
а  на материке устроено «Строительство №  507». Пути 
должны были начинаться в  г. Комсомольске-на-Амуре 
и  заканчиваться в  селе Победино, что, в  общем, состав-

ляло примерно 327  км. Закончить строительство плани-
ровалось в 1955 году. По инициативе правительства СССР 
всего за 5 лет остров Сахалин должна связать с материком 
железная дорога, построенная силами заключенных си-
стемы ГУЛАГа, а также вольнонаемных рабочих, привле-
ченных к строительству.

В результате основную рабочую силу составили тысячи 
досрочно освобожденных заключенных из числа благона-
дежных и  физически работоспособных мужчин, которые 
должны работать на очередной «Великой стройке» вплоть 
до истечения срока своего наказания. Такие вольнонаемные 
рабочие не только избавлялись от лагерного режима, но 
даже получали за свой труд заработную плату, поэтому же-
лающих поучаствовать в возведении Сахалинского тоннеля 
было много. Также для строительства тоннеля вызвали из 
Москвы около 40 специалистов высочайшего уровня.

В докладной записки от 13.04.1950 заместителя пред-
седателя Совета Министров СССР Л. П. Берия замести-
телю председателя Совета Министров СССР Н. А Булга-
нину к проекту постановления о строительстве железной 
дороги «Комсомольск — Победино на Сахалине, тоннель-
ного перехода и  паромной переправы через Татарский 
пролив», говорилось, что в  результате сооружение тон-
неля должно было осуществляться движение без венти-
ляционных шахт по трассе тоннеля, а вентиляцию при его 
эксплуатации должны были обеспечивать входные пор-
талы, с установкой в тоннеле влагоустойчивого оборудо-
вания и аппаратуры [13, с. 174].

Рассмотрим, почему строительство тоннеля не уклады-
валось в отведенные сроки и в скором времени было пре-
кращено. Одной из причин была нехватка специалистов 
и техники. Другой причиной являлась тяжелые природно-
климатические и  бытовые условия труда и  большие фи-
нансовые затраты, которые ложились тяжким бременем 
на еще неокрепшую послевоенную экономику страны.

За первые два с  половиной года были сданы лишь 
120 километров железной дороги от г. Комсомольска-на-
Амуре до станции Черный Мыс. На остальном участке 
(до  берега пролива Невельского) были проведены лишь 
предварительные работы. Такая же ситуация сложи-
лась и на острове Сахалине. Здесь предстояло построить 
более 300 километров трассы до станции Победино, но 
и в данном случае был закончен только подготовительный 
этап (расчистка леса, частичное устройство насыпей). 
Строительство тоннеля продвигалось очень медленно.

На территории острова Сахалина длина линии же-
лезной дороги от станции Победино до мыса Погиби 
должна была составить около 327 км  [14, с. 3]. В районе 
самого тоннельного перехода были отсыпаны дамбы, 
где в  будущем планировалось соорудить пирсы для па-
ромной переправы, в проливе Невельского появился ис-
кусственный остров диаметром 90 метров, а  на берегу 
построили техническую шахту для проходки тоннеля. 
На материке, где находился участок Комсомольск-на-
Амуре — Советская Гавань предполагалось строительство 
тоннеля от мыса Лазарева до станции Селихино с ответ-
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влением к временной паромной переправе. Общий грузо-
оборот проектируемой линии в первые годы её эксплуа-
тации предусматривался в 4 миллиона тонн в год.

Председатель Государственного комитета Совета Ми-
нистров СССР по делам строительства К. Соколов в  за-
ключение Госстроя СССР 22  октября 1952  года по тех-
ническому проекту строительства тоннельного перехода 
под Татарским проливом, докладывал замечания и недо-
статки в  сооружении тоннеля. В  целях предупреждения 
подмывов островков, являющихся головными соору-
жениями дамб, необходимо предусмотреть укрепление 
дна пролива у основания голов дамб каменной отсыпкой 
слоем 0,5 м, на ширину 15 метров. Также он отмечал, что 
тоннель запроектирован однопутным, допускающим об-
ращение всех типов подвижного состава, но в отведенные 
сроки строительство полностью завершиться не может. 
Одной из веских причин в  сложности сооружения тон-
неля под Татарским проливом, связана с  «большой глу-
биной заложения, при которой работу по проходке тон-
неля в  водонасыщенных песках при гидростатическом 
давлении 6–7 атмосфер производить обычным способом, 
с  присутствием людей в  рабочей камере, не представля-
ется возможным». Также следует отметить, что К. Со-
колов настаивал на пересмотре проекта тоннеля под Та-
тарским проливом, считая его поспешным.

Железная дорога к  обоим берегам пролива должна 
была быть готова к  концу 1953  года, а  тоннель (и  регу-
лярное железнодорожное сообщение) планировали пу-
стить к  концу 1955-го. Проходку тоннеля начать просто 
не успели. 5  марта 1953  года умер глава правительства 
и партии И. В. Сталин, а уже 21 марта Л. П. Берия иниции-
ровал полное закрытие проекта. В  своем письме в  Пре-
зидиум Совета Министров он предложил остановить 
строительство объектов, «осуществление которых в бли-
жайшие годы не вызывается неотложными нуждами на-
родного хозяйства»  [9, с.  4]. Под удар попал и  Сахалин-

ский тоннель, и  целый ряд других гидротехнических, 
транспортных и промышленных объектов. Так как многие 
объекты капитального строительства возводились си-
лами осужденных, а  принявшие функционал министер-
ства не могли не только принудить их к работе, но и эле-
ментарно поддерживать должную дисциплину [1, с. 18].

Новое коллективное руководство страны согласилось 
с  предложением Л. П. Берии. В  конечном итоге, остав-
шаяся шахта сейчас является главным свидетельством 
давнего строительства. Выполненная в  монолитном бе-
тоне труба диаметром более 8 метров облицована чугун-
ными тюбингами и уходит на глубину на 80 метров.

Юрий Кошелев, Герой Социалистического Труда, 
в  1970–1990-е годы возглавлявший Московский метро-
политен, а в начале 1950-х молодой выпускник, распреде-
ленный на сахалинскую стройку, вспоминал: «Проходку 
первой шахты мы закончили в феврале 1953 года. Очень 
хорошо помню этот морозный день. Монтировали по-
следнее кольцо всю ночь. Часов в пять утра поднялись на-
верх. И  тут нам устроили торжественную встречу… Тут 
же, у  ствола шахты мне вручили ордер на комнату. Но 
в тех условиях это была очень приятная награда. А ребята 
получили большие премии» [10, с. 3].

Оказалось, что стратегическая безопасность острова 
Сахалина перед лицом нападения «вероятного против-
ника» вовсе не так необходима. Но про проект транспорт-
ного перехода на остров не забыли.

Если говорить о  современной реализации проекта, 
то вместо подводного тоннеля сейчас планируется по-
строить мост между островом Сахалином и  материком. 
Об этом говорилось на международном экономическом 
форуме в  Санкт-Петербурге, что «Проект строительства 
моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной 
перспективе — вероятно, не ранее 2030 года». Приблизи-
тельные затраты на его сооружения в месте с подходами 
составит около 600 млрд рублей [3, с. 1].
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Игорь Иванович Сикорский о советском строе и СССР
Горбунов Егор Андреевич, курсант

Научный руководитель: Аверченко Сергей Викторович, кандидат исторических наук, преподаватель
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Игорь Иванович Сикорский — великий русский авиа-
конструктор. Именно русский, несмотря на то, что 

он эмигрировал из России и  обрёл всемирную извест-
ность, находясь в  эмиграции. Он до конца своей жизни 
оставался преданным России, всегда интересовался си-
туацией в СССР, и, по возможности, поддерживал русских 
людей. Но при этом И. И. Сикорский очень грубо отзы-
вался об СССР. Во-первых, потому что именно из-за поли-
тики советской власти он уехал, а во-вторых, потому что 
в СССР уничтожали православную веру. А для Сикорского 
его работа и вера в Бога были основополагающими смыс-
лами жизни. Поначалу после революции он хотел остаться 
в  России и  продолжать работать в  своей родной стране, 
улучшать свои самолёты и  разрабатывать новые и  более 
сложные летательные аппараты, которых не было ни 
в одной стране Европы и мира в целом. Игорь Иванович 
свои услуги новому советскому правительству, но все его 
идеи были отвергнуты. Общавшийся с Сикорским совет-
ский чиновник заявил, что советской России не нужны 
самолёты, сравнивая авиапромышленность с  фабриками 
духов и помад. Осознав свою беспомощность и невозмож-
ность повлиять на ситуацию, Игорь Иванович уехал из 
России сначала во Франции, затем в Америку [1, С. 213].

Именно в  Америке Сикорский заработал всемирную 
славу и  известность как великий авиаконструктор са-
молётов и  вертолётов. Кроме изобретательской дея-

тельности, он занимался написанием философско-ре-
лигиозных эссе, поддержкой монархических кружков 
и православной церкви в Америке. В своих работах Игорь 
Иванович отчётливо показывал своё отношение к СССР. 
Особенно чётко это видно в его работе «Незримая брань», 
в  которой он высказал свое мнение о  том, настолько 
сильно поменялось отношение людей к свободе. Общаясь 
с русскими эмигрантами на темы жизни в СССР, наблюдая 
внешнюю и  внутреннюю политику советского государ-
ства, он раздумывал об изменении отношения россий-
ских (советских) людей к свободе. Сикорский определил 
главные принципы возникновения и  развития сверх то-
талитарного мирового государства. Первый принцип, по 
его мнению: за помощью по борьбе с голодом скрывается 
универсальный контроль над всеобщими жизненными 
потребностями. Второй принцип — это обожествление 
вождей. Запрещение любой формы критики, углубленная 
пропаганда руководителей. Третий принцип — неограни-
ченное использование обмана и  насилия, что вызывает 
нравственное падение [2].

Сикорский критиковал несколько направлений дея-
тельности советской власти. Первое — отсутствие сво-
боды выбора и  деятельности; второе — гонения право-
славной веры; третье — стремление советской России 
к  тотальной диктатуре радикального материализма, где 
не будет ничего, кроме пустых обещаний. Вот что Игорь 
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Иванович заявлял об СССР: «Несомненно, что пираты, 
бандиты, уголовники всего мира за тысячу лет пролили 
меньше крови, чем коммунисты в  России за четверть 
века» [2].

Рассмотрим каждый объект критики поподробней. 
В октябре 1917 года к власти пришли большевики, сфор-
мировавшие советское правительство под руководством 
В. И. Ленина, которого Сикорский называл в  будущем 
главным создателем радикального материализма. Как мы 
знаем, Советы изменили всё и везде, во всех отраслях на-
шего государства. Теперь судьбу российской промыш-
ленности централизованно вершил Высший совет народ-
ного хозяйства (ВСНХ), а точнее члены его бюро пленума, 
которые в  большинстве своем не обладали достаточной 

компетентностью. Жизнь мира после окончания Первой 
мировой войны и  революций в  корне изменилась, те-
перь она строилась на ужасном самообмане и дезинфор-
мации менее образованных людей. Веским аргументом 
в общении между группами людей и нациями стали сила 
и  страх. Поэтому Советская Россия коварно боролась 
с контрреволюционерами и с людьми, которые имели ши-
рокое образование, и, в свою очередь, имели иной взгляд 
на развитие страны, желая видеть её более свободной 
и построенной на духовной индивидуальности человека. 
Именно по этим причинам советская власть или уничто-
жала своих идейных противников, или позволила самым 
одарённым и  известным в  Европе гражданам покинуть 
Россию.

Рис. 1. «Небо и небеса» — сборник философско-религиозных работ И. И. Сикорского

После прихода к  власти большевиков православная 
вера перестала быть оплотом государства. Новая соци-
альная мысль заключалась в  том, что ценность челове-
ческой жизни должна уничижиться в  пользу будущего 
бездуховного социального устройства. Поэтому уни-
чтожались церкви и  храмы, производились гонения на 
священников и  патриархов, велась жёсткая пропаганда 
против православной веры. Но во что тогда верить, если 
нет Бога и его заветов, как жить в нашем мире? Больше-
вики предложили собственную идеологию. Основа её за-
ключалась в том, чтобы построить такое общество, в ко-
тором не будет денежных отношений и  все жизненные 
блага будут доступны.

И. И. Сикорский родился и был воспитан в семье, где 
все следовали заповедям Божьим, и каждое воскресение 
все члены семьи ходили на службу. И ему было не по себе, 
когда в  России уничтожалась вера в  Бога. Несмотря на 
то, что он жил в Америке, Игорь Иванович входил в ряд 
монархическо-религиозных кружков, в которых в боль-
шинстве своём был на руководящих постах. Также не да-
леко от места его проживания с его помощью построили 
Никольскую церковь, в которой он до конца своих дней 
являлся постоянным прихожанином. По воспомина-
ниям сына И. И. Сикорского Николая, дети всегда обща-
лись с родителями по-русски, дом был насыщен русской 
музыкой, литературой, стихами. Отец читал наизусть 
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Пушкина и  Лермонтова, хорошо знал историю России, 
объяснял детям уникальность русской культуры, про-
исходящей из православия. Игорь Иванович принимал 
активное участие в  общественной и  культурной жизни 
русской эмиграции, входил в  состав руководящего ко-
митета Пушкинского фонда, а  также участвовал во 
всех его мероприятиях: 1  февраля 1937 г. он выступил 
в Бриджпорте с речью, посвященной поэту. Игорь Ива-
нович также принимал участие в деятельности Толстов-
ского фонда, ставившего своей целью оказание финан-
совой помощи русским эмигрантам. С 1954 г. он являлся 
его вице-президентом. 28  февраля 1938 г. в  Нью-Йорке 
Сикорский выступил на собрании, посвященном 950-
летию Крещения Руси, где сказал зло: «Русский народ 
должен подумать не о том, как повернуть назад, к тому, 
что не устояло, не уберегли, а о том, чтобы из того болота, 
в котором мы теперь увязли, выбраться на широкую до-
рогу, чтобы двигаться вперёд». Игорь Иванович состоял 
в ряде эмигрантских монархических обществ, например, 
в 1937 г. он вступил в Союз ревнителей памяти импера-
тора Николая II [2].

Игорь Иванович Сикорский рассматривал события 
в  Советском Союзе в  1930-е — 1940-е годы, как полное 
воцарение тотальной диктатуры радикального материа-
лизма. Он сделал свой прогноз о том, каков будет её конец. 

Финал страны, в  которой основная идеология — это ра-
дикальный материализм, таков: когда большинство людей 
поймут, что их обманывают, и что не будет никакой сво-
боды и процветания для обычного рядового человека, то 
поднимется бунт. Такой силы, что он свергнет тиранию 
и  истребит правящий класс. Остатки человечества по-
строят новый мир на руинах. Мир, основывающийся на 
принципах религиозного идеализма  [2]. Что-то похожее 
действительно произошло в 1991 году, когда распалась ве-
ликая страна под названием Союз Советских Социали-
стических Республик.

Для граждан СССР до 1980-х годов имя Игоря Ивано-
вича Сикорского не было широко известно, несмотря на 
его великие достижения в авиации и философии. Только 
после развала Советского Союза имя нашего великого 
конструктора и писателя стало появляться на экранах те-
левизоров, в статьях и книгах. Его труды стали публико-
ваться большими тиражами, и они до сих пор пользуются 
большим спросом у населения нашей страны.

Конечно, очень жаль, что И. И. Сикорскому не позво-
лили работать в своей любимой стране. В стране, где он бы 
мог, возможно, добиться большего, чем в Америке. Сейчас 
же нам остаётся лишь изучать его духовное наследие и ис-
кать в работах Игоря Ивановича ответы на многие, волну-
ющие нас, вопросы.
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста 
в условиях реализации детско-родительских проектов
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МБДОУ г. Новосибирска «Детский сад №  331 »Радуга»

В статье автор исследует нравственное воспитание дошкольников как важный компонент социального заказа для 
образования.

Ключевые слова: нравственное воспитание, дошкольный возраст, духовно-нравственное развитие, Российская Феде-
рация, детский сад, социальное взаимодействие.

В соответствии с  приоритетами государственной по-
литики в  области образования, изменениями со-

циокультурных условий и  общественных потребностей, 
остро стоит проблема нравственного воспитания детей.

Важность нравственного воспитания через формиро-
вание нравственных качеств юного поколения отмечается 
и в стратегических документах России на ближайшие годы, 
поскольку основанием являются нравственные начала в со-
циальной и государственной сфере взаимодействия людей.

В нормативных документах Правительства и  Мини-
стерства просвещения Российской Федерации озвучена 
дилемма нравственного воспитания.

В «Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России» обращается вни-
мание на то, что «…одной из основных задач современной 
государственной политики России является обеспечение 
духовно-нравственного воспитания, приобщение к  ду-
ховным, нравственным ценностям подрастающего поко-
ления» [10].

Среди многих документов, определяющих различные 
направления работы системы российского образования, 
«Стратегия развития воспитания в  Российской Феде-
рации на период до 2025 года» занимает особое место, по-
скольку воспитательный компонент… включается во все 
направления реализации национальной образовательной 
политики.

Цель Стратегии — определить и  реализовать прио-
ритеты государственной политики в  области воспи-
тания детей, обеспечивающей воспитание личности, 
разделяющей российские традиционные духовные цен-
ности… укрепление нравственных основ общественной 
жизни [22].

Проанализировав значимость нравственного воспи-
тания, считаю, что необходимо теоретически переосмыс-

лить и  разработать новые практические решения про-
блемы нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста.

Дети дошкольного возраста отличаются высокой вос-
приимчивостью к социальным воздействиям и, как счи-
тает Козлова С. А.  [8], «…впитывают в  себя способы об-
щения, поведения, отношений и  при этом используют 
свой собственный опыт…». Развитие самосознания и рас-
ширение социального опыта у старших дошкольников со-
здаёт благодатную почву для нравственного воспитания.

Анализ психолого-педагогической литературы по-
казал, что главная дилемма воспитания у  детей нрав-
ственных качеств заключается в  создании и  укреплении 
устойчивого поведения в  рамках нравственности, ко-
торое бы соответствовало жизни в  современном мире 
(Н. С. Александрова  [6], Р. С. Буре  [3], А. И. Довгун  [4], 
Н. К. Ледовских  [14], М. Т. Яновская  [26], и  др.). Необхо-
димо, чтобы социально необходимые требования обще-
ства превратились во внутренние стимулы личности каж-
дого ребенка.

Этот процесс сложен, так как воздействия, оказываемые 
на ребёнка, всегда проходят через нравственный опыт ре-
бёнка, который он получает в своём семейном окружении. 
На данный момент времени мы видим фрагментарность 
педагогических и  психологических знаний современных 
родителей. Мы наблюдаем непонимание и  деформацию 
нравственных тенденций. Поэтому, признавая родителей 
субъектами образовательных отношений, мы можем ак-
туализировать педагогическое сопровождение как новую 
стратегию взаимодействия педагогов и  родителей, где 
взаимодействие является способом организации со-
вместной образовательной деятельности, главным усло-
вием которого должно стать активное участие родителей 
в нравственном воспитании своих детей [13].
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Проекты являются идеальной формой взаимодействия 
и предпосылкой для интенсивного вовлечения родителей 
и  других членов семьи в  актуальную образовательную 
деятельность. Благодаря активному вовлечению в  про-
цесс возрастает интерес родителей к идеям детей, и одно-
временно родители сами начинают больше участвовать 
в проектах. Наибольший интерес родители проявляют на 
заключительных мероприятиях проекта, которые всегда 
посещает большинство [23].

Образовательные функции семьи и детского сада раз-
личны. Дошкольная организация способствует инте-
грации ребенка в  общество, семья призвана обеспечить 
персонализацию развития ребенка. В  связи с  этим для 
полноценного развития ребенка необходимо тесное со-
трудничество детского сада и семьи.

В Стандарте ДО мы видим, что одним из основных 
принципов является «…сотрудничество Организации 
с  семьями», и  само понятие «сотрудничество» более де-
тально раскрывается в  разных положениях: «…сотруд-
ничество в  интересах семьи…в целях обеспечения пси-
холого-педагогической поддержки семьи и  повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образо-
вания»  [18]. Дополнить этот неполный перечень можно 
упоминанием еще одного принципа Стандарта: «…при-
общения детей к  социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства» [18].

Сегодня недостаточно ограничить работу с  семьей 
психолого-педагогическим образованием, простым об-
меном информацией между родителями и  педагогами. 
Необходимым условием успешной организации воспита-
тельной работы в детском саду является привлечение ро-
дителей к совместной деятельности с детьми как субъек-
тами образовательного процесса [8]. Поэтому всё большее 
значение приобретает образование в сотрудничестве, при 
котором все участники образовательного процесса за-
действованы в  одинаковой степени. Образование и  об-
учение понимаются как социальные процессы, в которых 
активно участвуют как обучающийся, так и  обучающий. 
К  образовательным условиям, которые оптимально сти-
мулируют такие процессы, наряду с  жизненными усло-
виями ребенка, относится прежде всего проектная дея-
тельность [17]. Во время проекта дети и взрослые вместе 
отправляются в путь, чтобы исследовать мир, то есть про-
анализировать содержание, распознать проблемы, поста-
вить вопросы и  найти пути их решения. При этом про-
цесс будет протекать в  сотрудничестве, речь здесь будет 
идти не о  том, чтобы «выработать правильные знания», 
а о том, чтобы исследовать значение и совместно прийти 
к знаниям [23].

Внедрение метода проектов в практику педагогической 
работы, реализация содержания образовательной про-
граммы посредством проектной деятельности предусмо-
трена ФГОС ДО. В частности, поддержка детской инициа-
тивы и  самостоятельности в  разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной 
и  т. д.) рассматривается в  Стандарте в  качестве условия 

поддержки индивидуальности и инициативы детей, соот-
ветствующей специфике дошкольного возраста [9].

Теоретические аспекты проблемы реализации дет-
ских, детско-родительских и  педагогических проектов 
в условиях ДОУ были рассмотрены такими учёными как: 
Дж. Дьюи [5], М. В. Крупениной [12] и многими др.

В 20-х гг. метод проектов нашёл своё отражение 
в идеях советских педагогов: Н. К. Крупской [12], Б. В. Иг-
натьева [7], В. Н. Шульгина [25], Е.Г., М. В. Крупениной [11].

В настоящее время использование проектного ме-
тода рассматривается как один из способов органи-
зации педагогического процесса с  дошкольниками. По 
словам Л. В. Михайловой-Свирской, «…под проектом 
мы понимаем отрезок времени, в процессе которого дети 
и взрослые совершают увлекательную поисково-познава-
тельную творческую работу…» [15,16].

Существует много определений проекта. Предпо-
лагая проект для детей дошкольного возраста, нам ка-
жется определение, данное в  книге «Проектный метод 
в  деятельности Дошкольного учреждения» (Авт.-сост. 
Л. С. Киселёва и др.) самым верным. «Проект — это цель, 
принятая и  освоенная детьми, актуальная для них, это 
конкретное практическое творческое дело, поэтапное 
движение к  цели, это метод педагогически организован-
ного освоения ребёнком окружающей среды» [20].

Если учитывать это определение в совместной работе, 
вероятность, что ребёнок научится управлять своим пове-
дением, будет различать и проявлять нравственные каче-
ства, а также, овладеет средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками (см. ФГОС 
ДО) возрастёт.

Организация взаимодействия с  семьями воспитан-
ников прежде всего основана на знании правовых основ 
регулирования этого процесса, который разворачивается 
в едином образовательном пространстве [1].

Также, при организации работы ДОО с семьями воспи-
танников необходима согласованность социально-куль-
турных и  государственно-общественных ожиданий от-
носительно уровня дошкольного образования. Для этого 
необходимо построить новые отношения семьи и  ДОО, 
которые определяются понятиями — «сотрудничество» 
и «социальное взаимодействие» [2].

Действие в  социуме или социальное взаимодействие 
является «… основной жизненной потребностью чело-
века, поскольку человек, лишь взаимодействуя с другими 
людьми, может удовлетворить подавляющее большинство 
своих потребностей и интересов… реализовать свои цен-
ностные и поведенческие интенции» [21, с. 48]. Наиболее 
важным компонентом социального взаимодействия явля-
ется «… предсказуемость взаимных ожиданий или, иначе 
говоря, взаимопонимание между участниками» [21, с. 50].

Поэтому «сотрудничество» и  «социальное взаи-
модействие» взрослых мы рассматриваем как один из 
самых важных «элементов» образовательной среды ДОО. 
Взрослые — это педагоги, специалисты, сотрудники ДОО, 
а также родители и люди из ближайшего окружения ребёнка.
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Именно это и  является существенным признаком 
гармонизированного типа взаимодействия взрослых 
в  условиях ДОО. Этот тип социального взаимодействия 
и сотрудничества предполагает подход к организации вос-
питания и образования детей, основанный на единой си-
стеме ценностей, предполагающий распределение функ-
циональных обязанностей и  ответственности сторон 
образовательных отношений [24].

Эффективность такого партнёрства проявляется в си-
стемном эффекте — появлении новых качеств и психоло-
гических проявлений у  всех партнёров совместной дея-
тельности.

Проект стратегии инновационного развития Ново-
сибирской области на период до 2030  года определил 
векторы развития нашего региона. В частности, там го-
ворится о государственной поддержке дошкольного об-
разования — в  целях обеспечения раннего раскрытия 
способностей детей к  творчеству… способности ра-
ботать в  команде и  их подготовки к  школьному об-
учению [19].

Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России определяет: «…цели 
и  задачи духовно-нравственного развития и  воспитания 
детей; систему базовых национальных ценностей, на ос-
нове которых возможна духовно-нравственная консоли-
дация многонационального народа Российской Федерации; 
основные социально-педагогические условия и принципы 
духовно-нравственного развития и воспитания…». Также, 
в  Концепции говорится духовно-нравственном развитии 
личности: «…оценивать и  сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и  нравственных 
идеалов отношение к себе, другим людям…» [10].

Таким образом, мы видим, что нравственное воспи-
тание, в  современной образовательной системе, пред-
ставляет собой важный компонент социального заказа 
для образования: «…учреждения должны…раскрывать 
способности и  таланты …образовательные учреждения 
должны постоянно взаимодействовать и  сотрудничать 
с семьями, другими субъектами социализации, опираясь 
на национальные традиции» [10].
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Статья посвящена изучению влияния комиксов на общество, выходя за рамки их восприятия как исключительно 
развлекательного жанра. Авторы анализируют комиксы как мощное средство массовой информации, способное выпол-
нять информационные, образовательные, пропагандистские и  социализационные функции. Основываясь на определе-
ниях Уилла Айснера и Скотта Макклауда, статья подчеркивает последовательный и визуальный характер комиксов, 
их способность сочетать литературные и изобразительные элементы для передачи идей и историй. Примеры из совет-
ской истории, такие как комикс «Крокодил» и «Майор Гром», демонстрируют, как комиксы могут отражать и фор-
мировать общественное мнение, передавая важные социальные сообщения. Статья также освещает роль комиксов 
в глобализации и глокализации, их способность к производству массового знания и значительный пропагандистский по-
тенциал.
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Флоренс Найтингейл, национальная героиня Крым-
ской войны, вдохновленная идеей реформы армей-

ской медицины, разработала пионерскую инфографику 
о  смертях в  больнице. Она использовала круглые диа-
граммы, известные как «петушиные гребени», чтобы на-
глядно представить данные о  причинах смертности. Ее 
усилия по проведению реформ в здравоохранении были 
успешными благодаря эффективному использованию ви-
зуализации информации [5, p. 128].

Анализ эпидемии холеры на Брод-стрит был проведен 
Джоном Сноу, который с  помощью карты распростра-
нения болезни обнаружил источник эпидемии в  загряз-
ненной воде из колонки. Его исследование послужило 
стимулом для развития эпидемиологии и улучшения си-
стем водоснабжения и канализации. Оба примера демон-
стрируют силу визуализации информации в проведении 
реформ и раскрытии сложных проблем [2, с. 156].

Возникает последовательный вопрос: можно ли гово-
рить о  комиксах не только как о  развлекательном кон-
тенте? Что несет в  себе жанр комикса, скрыто ли что-
нибудь за привлекательными и  яркими картинками 
и объемным текстом? И что конкретно мы можем пони-
мать под термином «комикс»?

Определение Уилла Айснера комиксов как «последоваль-
ного искусства» [1, с. 87] нельзя назвать достаточно точным 
или верным. Автор пишет о комиксах, как о картинках, ко-

торые только в  нужном порядке превращаются в  единое 
и  цельное произведение. При этом, Айснер не упоминает 
стилистических или тематических особенностей комикса. 
Скотт Макклауд в «Понимании комикса» [3, с. 18–21] рас-
ширяет это определение, объясняя комиксы как сопостав-
ленные в определенном порядке графические изображения, 
предназначенные для передачи информации и вызова эсте-
тического отклика у  зрителя. Комиксы сочетают в  себе 
черты литературы и  изобразительного искусства, а  также 
используют пространство для передачи историй и идей.

Комиксы, согласно определению Жоржа Садуля, можно 
считать «рассказами в картинках» [4, с. 23], что подчерки-
вает их способность привлекать внимание к идеям через 
визуализацию, что является главным преимуществом 
этого жанра. Однако, согласно другим исследователям, ко-
миксы — это не только последовательно расположенные 
изображения, но и  форма образного повествования, до-
полненная текстом и жанровыми знаками.

Исследователи из разных стран определяют комиксы 
по-разному: как вид искусства, обязательно включающий 
повествование в виде серии картинок с текстом, или как 
особый способ повествования, где текст и рисунок обра-
зуют единство. Основные характеристики жанра вклю-
чают в  себя последовательность, синтез вербальной 
и изобразительной составляющих, универсальность и фо-
кусировку на идее.
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Хотя комиксы и  являются продуктом массового со-
знания, они также могут рассматриваться как средство 
массовой информации и  коммуникации. Их успех ос-
нован на вовлеченности аудитории и  возможности са-
моидентификации с  героями историй. Благодаря демо-
кратизации и повышению уровня образования, журналы 
комиксов могут быть рассмотрены как значимый элемент 
глобализации и глокализации.

Рассмотрим основные задачи, выполняемые СМИ для 
того, чтобы сопоставить их с основными функциями ко-
миксов. Они включают в себя следующее:

1. Функция информирования. СМИ являются сред-
ством передачи информации обществу, где источником 
выступает субъект или событие, а статья выполняет роль 
посредника, сообщая об общественном объекте. По дан-
ному признаку комиксы тоже можно рассматривать как 
форму СМИ.

Одним из примеров отечественного комикса, который 
отражает информационную функцию, можно назвать 
журнал «Крокодил», который публиковался в Советском 
Союзе с 1922 по 2008 год. В этом журнале печатались ко-
миксы, которые изображали различные аспекты жизни 
советского общества, политические события, культурные 
тенденции и  другие важные события и  явления. «Кро-
кодил» был широко распространен и  популярен среди 
населения, благодаря чему мог передавать информацию 
и воздействовать на общественное мнение.

2. Образовательная функция. Помимо оперативного 
информирования о  событиях в  обществе, СМИ также 
занимаются образованием и  освещением различных ас-
пектов. Телевидение и радио представляют дидактические 
программы, газеты содержат разъяснительные статьи, 
а онлайн-издания сочетают все вышеперечисленное. Ко-
миксы так же выполняют образовательную функцию, хо-
рошим доказательством этого тезиса выступает серия 
японской манги «Доктор Стоун».

«Доктор Стоун» — это научно-фантастическая манга, 
впервые опубликованная в журнале Shonen Jump. Сюжет 
манги сосредотачивается на главных героях, которые пы-
таются восстановить человечество после загадочной ка-
тастрофы, превратившей всех людей в каменные статуи. 
Герои используют научные знания и  технологии, чтобы 
вернуть мир в прежнее состояние.

3. Пропагандистская функция. Пропаганда с помощью 
СМИ — активное воздействие на аудиторию с  целью 
утверждения определенных ценностей.

Один из примеров французского комикса, который 
отражает пропагандистскую функцию, это комикс «Les 
Tuniques Bleues» («Синие туники»). Этот комикс, со-
зданный Луи Сальвериусом, рассказывает о  приключе-
ниях двух солдат во времена гражданской войны в США. 
В  ходе комикса присутствует ярко выраженная пропа-
ганда в  поддержку событий и  идеалов, представляемых 
СМИ или властью.

Примером такой пропаганды в  комиксе может быть 
выдвижение идеалов, которые соответствуют интересам 
или точке зрения определенной стороны конфликта, или 
же умалчивание о негативных сторонах деятельности, ко-
торые могли бы пролить отрицательный свет на данную 
сторону конфликта.

4. Функция социализации. Передача норм и ценностей, 
формирование образцов поведения. Таким образом, мас-
совая информация предоставляет информацию, которую 
аудитория усваивает, оценивает и  интерпретирует, при 
этом учитывая точку зрения СМИ.

Примером отечественного комикса, который отра-
жает данную функцию, может служить комикс «Майор 
Гром» от Bubble Comics. Этот комикс рассказывает о при-
ключениях полицейского, борющегося с  преступностью 
в  Санкт-Петербурге, и  в  то же время затрагивает соци-
альные проблемы, такие как коррупция, насилие и защита 
прав человека. Через увлекательный сюжет и ярких персо-
нажей, комикс передает важные социальные сообщения, 
способствуя формированию общественного мнения и со-
циализации читателей. «Майор Гром» не только развле-
кает, но и выполняет важную образовательную и воспи-
тательную функцию, характерную для СМИ.

Таким образом, можно сделать вывод, что приме-
нительно к  журналистике, комиксы являются каналом 
распространения информации, объединяющим пик-
тографические и  вербальные элементы, способом про-
изводства массового знания, представляющим собой 
целостное медиа-произведение, способное передать не-
обходимую идею аудитории, обладающее собственным 
набором символов и  значительным пропагандистским 
потенциалом.
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