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На обложке изображен Ференц Краус (1962), немецкий физик 
венгерского происхождения.

Ференц Краус родился 17 мая 1962 года в городе Мор (Вен-
грия). Краус изучал физику в Университете Этвёша Лоранда, а 
также электротехнику в Будапештском техническом универси-
тете. Пройдя подготовку в Венском техническом университете, 
он получил там место профессора. Затем его назначили дирек-
тором Института квантовой оптики общества Макса Планка в 
Гархинге (Германия), а также заведующим кафедрой экспери-
ментальной физики в Университете Людвига Максимилиана в 
Мюнхене. В 2006 году Краус стал сооснователем Мюнхенского 
центра передовой фотоники (MAP) и работал там в качестве од-
ного из руководителей.

Ференц Краус и его научная группа первыми в мире создали 
и измерили световой импульс длительностью менее одной фем-
тосекунды. Ученые стали использовать эти аттосекундные све-
товые импульсы для наблюдения за движением электронов в 
режиме реального времени. Благодаря этому появилась новая 
область в физике — аттофизика.

Работы в данном направлении были начаты Ференцем 
Краусом и его командой еще в 1990-х, когда были применены 
совершенно новые методы исследования технологии фемто-
секундного лазера. Целью этих исследований было создание 
сверхкоротких световых импульсов, которые бы вывели из-
учение атомов на принципиально новый уровень. Главным 
условием для генерирования столь коротких импульсов явля-
ется высокоточный контроль задержки ИК-импульсов отно-

сительно УФ-импульсов. Специальный сверхчувствительный 
детектор позволяет контролировать такого рода процессы на 
атомном уровне.

В 2001 году Ференц Краус и работающая с ним группа ученых 
впервые смогли не только сгенерировать, но и измерить атто-
секундные световые импульсы при помощи интенсивных ла-
зерных импульсов, состоявших из одного или двух циклов 
волны. Это вскоре позволило в реальном времени наблюдать 
такие процессы, как создание туннельного эффекта в резуль-
тате деформации электростатического поля, перенос носителей 
заряда, когерентное ЭУФ-излучение, запаздывающая фото-
эмиссия, движение валентных электронов, а также наблюдение 
за оптическими и электрическими свойствами диэлектриков.

В 2023 году Ференц Краус совместно с коллегами Пьером Аго-
стини и Анн Л’Юилье стал лауреатом Нобелевской премии по фи-
зике — «за экспериментальные методы генерации аттосекундных 
импульсов света для изучения динамики электронов в атомах».

Кроме того, Краус стал обладателем премии Карла Цейса, 
приза Юлиуса Шпрингера по прикладной физике, премии 
имени Лейбница, премии по квантовой электронике, Медали 
прогресса, ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой 
Германия», ордена Максимилиана «За достижения в науке и ис-
кусстве, Венгерского ордена Святого Стефана и других пре-
стижных наград и премий.

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

Ограничение прав на земельные участки: понятие и основания
Валитов Роман Альбертович, студент;

Павлов Савелий Павлович, студент
Научный руководитель: Тищенко Алена Владимировна, старший преподаватель

Уральский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Челябинск)

Актуальность рассматриваемой нами темы заключается в  существующих правовых ограничениях права соб-
ственности на земельные участки. Безусловно, на сегодняшний день законодатель допускает возможность введения 
ограничения, но при этом исключительно на тех основаниях, которые прямо предусмотрены действующим законо-
дательством. Однако в  рассматриваемом правовом аспекте представляется правильным, что в  действующее зако-
нодательство требуется внесение соответствующих изменений, которые затронут вопрос установления баланса 
публичных и частных интересов в земельной сфере, так как данная проблема поднимается теоретиками и правопри-
менителями.

Ключевые слова: земельное право, право собственности, ограничение права собственности, частные и публичные 
интересы, развитие права.

Правовая природа земли как ограниченного природ-
ного ресурса выступает в  качестве фундаменталь-

ного начала развития общества. Ограничение считается 
незаменимой необходимостью для надлежащего исполь-
зования земельных участков. Допустимые ограничение 
между публичными и  частными интересами в  текущих 
реалиях, является актуальной проблемой, для которой не-
обходимо найти решение.

Но что же мы должны понимать под ограничением 
права? Нормативно-закрепленная дефиниция рассматри-
ваемого понятие отсутствует, что в  свою очередь поро-
ждает проблему официального и правильного толкования, 
а также проблему верной квалификации некоторых видов 
правовых режимов в качестве ограничения права и раз-
граничения их с иными правовыми явлениями. Так, Ли-
манская А. П. в своем исследовании подтверждает, что на-
званный пробел «порождает неверное толкование норм, 
регулирующих договорные отношения в сфере использо-
вания земель, а в судебной практике получил применение 
подход, состоящий в признании юридической силы таких 
условий договора, которыми регулируются специальные 
параметры строительства, не предусмотренные градо-
строительными регламентами. Данная спорная практика 
является следствием пробела законодательства, состоя-
щего в  отсутствии определения понятия »ограничение 
права» [4, с. 87].

Основной закон страны в  свою очередь лишь акцен-
тирует внимание на том, что «ограничение прав и свобод 

человека и гражданина возможно в целях защиты основ 
конституционного строя, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения безопасности государ-
ства» [1]. Необходимо отметить, что в отраслевом законо-
дательстве рассматриваемое понятие не раскрывается, то 
есть законодатель, обозначив лишь цель ограничения не 
толкует его сущность.

Обратим внимание, что в  доктринальной литературе 
была проведена попытка единого толкования рассматри-
ваемой дефиниции, например Малько А. В.  [5], Небра-
тенко О. О.  [6], Сауриным А. А.  [7], однако расхождение 
взглядов и отсутствие нормативного закрепления понятия 
не позволили правоведам достигнуть однородного мнения.

В рассматриваемом вопросе интересна позиция Ли-
манской А. П., которая в свою очередь приходит к выводу, 
что под «ограничением права» в  сфере земельных отно-
шений подразумевается «мера государственного прину-
ждения, выраженная в запретах и обязанностях, которые 
устанавливаются в порядке, предусмотренном законами, 
не связаны с реализацией собственного интереса право-
обладателя земельного участка и  стесняют правооблада-
теля в реализации принадлежащего ему права собствен-
ности в  интересах общества в  целом и  удовлетворения 
законных интересов частных лиц» [4, с. 90]. Считаем, что 
приведенная позиция отражает существующие ограни-
чения прав, однако раскрывающей в  полной мере сущ-
ность ограничения по задумке законодателя, признать за-
труднительно.
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Обратим внимание на вопросы оснований ограни-
чения прав на земельные участки в  современных усло-
виях.

В современном законодательстве, при принятии Гра-
жданского кодекса РФ, у  собственников появилась воз-
можность приобретения, а  также осуществления своих 
гражданских прав исключительно в  своих интересах. 
В связи с этим законодатель, в ст. 1 рассматриваемого за-
кона, не стал акцентировать внимание на установлении 
требуемого баланса интересов, следовательно публичный 
интерес не может быть пропущен, а упрощение частного 
интереса будет постоянным явлением [8].

Одним из оснований ограничения, принято выделять 
прекращение права собственности ввиду изъятия земель-
ного участка в  публичных интересах или общественных 
целях. Регулярными ограничение прав собственности 
принято выделять, ограничение в отношении земельных 
участков сельскохозяйственного назначения. Ограни-
чения могут носить субъективный характер, к  примеру 
собственник земельной доли может продать такую долю 
без уплаты соответствующей пошлины только собствен-
никам других долей.

Установление публичных ограничений, не прекращает 
права собственности на земельные участок, но в итоге по-
рождает ограничения объёма правомочий в  отношении 
земельного участка. Фактически право собственности на 
земельный участок, в  отношении которого установлен 
публичных сервитут носит усеченный характер, так как 
в  правой режим использования внесены определенные 
изменения. В целом изменения правого режима сводятся 
к минимизации возможностей собственника, по исполь-
зованию земельного участка  [3, с.  36]. Действительно, 
ограничения могут негативным образом отразиться на 
реализации прав собственности на земельный участок, 
и повлечь частичную или полную невозможность реали-
зации такого права собственником.

Заслуживает в  этом аспекте позиция Шевенко Д. А., 
который подчеркивает, что «ограничение права собствен-
ности — это тенденция, которая влечет, возникновение от-
дельного принципа ограничения права собственности на 
землю. Поэтому, отдельные принципы связанные с огра-
ничением права собственности на землю, должны быть 
законодательно закреплены, в частности речь идет о сле-
дующих принципа: принцип допустимости ограничения 

права собственности на землю» [9, с. 39]. Также правовед 
отмечает, что добавление перечисленных принципов на 
нормативном уровне поспособствует достижению ба-
ланса частных и публичных отношений, а  также общего 
блага в целом. Разделяем точку зрения автора, достижение 
баланса интересов общества и государства действительно 
является приоритетной целью не только в земельных от-
ношениях, но и во всех правовых аспектах в целом.

Анисимов А. П. занимает тождественную позицию 
и убежден, что «развитие сферы публичных и частных ин-
тересов возможно в  результате разделения интересов на 
отдельные группы. Например, выделение групповых ин-
тересов и  общих интересов. Обеспечение частно-пуб-
личных интересов должно осуществляться в  результате 
установления частного сервитута без участия органов го-
сударственной власти» [2, с. 141].

Подводя вышеизложенные положения отметим, что на 
сегодняшний день нормативно не урегулирован вопрос 
закрепления дефиниции «ограничения права», что в свою 
очередь порождает проблему официального и  правиль-
ного толкования, а также проблему верной квалификации 
некоторых видов правовых режимов в  качестве ограни-
чения права и разграничения их с иными правовыми яв-
лениями. Считаем необходимым обратить внимание зако-
нодателя на данный правовой аспект.

Солидарны с  позицией Шевченко Д. А., который от-
мечает, что право собственности на земельные участки, 
как возникновение особых правоотношений сталки-
вается с  возможным ограничением по реализации ос-
новных правомочий владельцами земельных участков [9, 
с.  39]. Представляется правильным, что в  действующее 
законодательство требуется внесение соответствующих 
изменений, которые затронут вопрос установления ба-
ланса публичных и частных интересов в земельной сфере. 
В этой связи предлагается дополнить положения Земель-
ного кодекса Российской Федерации, новой ст.  1.1 с  за-
креплением принципов земельного права, которые будут 
касаться исключительно введения ограничения права на 
землю. В  отмеченную норму включить ряд новых прин-
ципов, в частности, принцип допустимости ограничения 
права собственности на землю, принцип полной компен-
сации собственнику имущественных потерь в  резуль-
тате ограничения его прав, принцип законности введения 
ограничений.
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Особенности банкротства отдельных категорий должников
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Процедуры банкротства являются неотъемлемым эле-
ментом правовой системы Российской Федерации 

и  направлены на балансирование интересов должников 
и  кредиторов, а  также на поддержание стабильности 
и устойчивости экономики. Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» №  127-ФЗ регулирует по-
рядок проведения таких процедур, предусматривая как 
общие, так и  специальные нормы для различных кате-
горий должников. Однако практика применения показы-
вает, что существующие правовые нормы требуют дора-
ботки и совершенствования.

Актуальность правового регулирования банкротства

Банкротство — это важный правовой инструмент, ко-
торый обеспечивает восстановление платежеспособности 
предприятия или его ликвидацию в  случае финансовой 
несостоятельности. Законодательство Российской Феде-
рации, как и  зарубежных стран, стремится обеспечить 
эффективное регулирование этого процесса. Например, 
статья  2 Федерального закона «О  несостоятельности 
(банкротстве)» определяет основные понятия и  условия 
для признания субъекта банкротом. Однако юридиче-
ская наука, в частности работы В. Витрянского и Н. Лив-
шица, указывает на необходимость дальнейшего совер-
шенствования регулирования для отдельных категорий 
должников, таких как градообразующие предприятия 
и сельскохозяйственные организации. Их экономическая 
и  социальная значимость требует учета их специфики 
в правоприменительной практике.

Правовые основы регулирования банкротства

Федеральный закон «О  несостоятельности (банкрот-
стве)» №  127-ФЗ регулирует процедуры банкротства для 
юридических и физических лиц, а также предусматривает 

особые нормы для различных категорий должников. На-
пример:

— Статья  201.3: Градообразующие предприятия 
имеют право на особые процедуры при банкротстве, учи-
тывающие их социальную значимость.

— Статья  217: В  отношении сельскохозяйственных 
предприятий применяются специальные меры поддержки 
и особенности при реструктуризации долгов.

— Статьи  201.1–201.15: Регулируют банкротство за-
стройщиков с учетом необходимости защиты прав участ-
ников долевого строительства.

Как отмечают О. Никитина и  М. Телюкина, хотя за-
конодательство и  предусматривает особенности для от-
дельных категорий должников, эти нормы остаются раз-
мытыми и  часто противоречивыми. Например, нормы 
о  реструктуризации долгов для сельскохозяйственных 
предприятий не учитывают достаточной степени сезон-
ности их деятельности, что создает риски для их устойчи-
вости и выживания.

Противоречия и пробелы в законодательстве

1. Неясность понятий «несостоятельность» и «банк-
ротство». В  статье  2 Федерального закона «О  несостоя-
тельности (банкротстве)» эти термины часто использу-
ются как синонимы, что создает путаницу и  правовую 
неопределенность. По мнению В. Витрянского, «несостоя-
тельность» — более широкое понятие, которое должно 
охватывать неспособность предприятия выполнять свои 
финансовые обязательства без признания такового в су-
дебном порядке. В  то время как «банкротство» должно 
определяться как юридический статус, признанный судом.

— Сравнение с  зарубежными юрисдикциями: В  за-
конодательствах США и Германии различия между «insol-
vency» и «bankruptcy» четко установлены. Это позволяет 
суду применять различные процедуры для реабилитации 
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должника, такие как «Chapter 11» в США, который позво-
ляет предприятиям реструктуризировать долг и  сохра-
нить активы без ликвидации.

2. Несоответствие процедур для отдельных кате-
горий должников. Например, статья 201.3 предусматри-
вает особые условия для градообразующих предприятий, 
но эти меры зачастую недостаточны для эффективного 
восстановления предприятий, которые играют ключевую 
роль в экономике. Как отмечают П. А. Марков и Е. Г. Афа-
насьева, реализация реабилитационных процедур требует 
более гибкого подхода, который учитывает особенности 
каждой категории должников и их влияние на экономику 
и общество.

Особенности банкротства отдельных категорий 
должников

1. Градообразующие предприятия. В  статье  201.3 
Федерального закона о  банкротстве предусматриваются 
особые меры для таких предприятий. Градообразующие 
предприятия играют важную роль в  поддержании соци-
ального и  экономического баланса в  регионах, и  их ли-
квидация может привести к  значительным негативным 
последствиям, включая рост безработицы. В  отличие 
от стандартных процедур, закон предусматривает воз-
можность продления сроков и  применения реабилита-
ционных мер, таких как внешнее управление и введение 
дополнительных механизмов контроля со стороны госу-
дарства.

— Сравнение с  другими авторами: С. А. Карелина 
предлагает усилить меры государственной поддержки 
для градообразующих предприятий, в  том числе путем 
предоставления налоговых льгот и  субсидий. Я  же 
считаю, что кроме налоговых послаблений, необходимо 
предусмотреть возможность государственной санации 
таких предприятий, подобно модели, использующейся 
в Германии, где важные предприятия получают государ-
ственное финансирование для предотвращения их ли-
квидации.

2. Сельскохозяйственные организации. В  соответ-
ствии со статьей 217 Федерального закона №  127-ФЗ, сель-
скохозяйственные предприятия имеют особые условия, 
связанные с реструктуризацией долгов. Однако, как отме-
чают А. З. Бобылева и П. А. Марков, существующие меры 
не учитывают сезонных колебаний и  рисков, связанных 
с  природными условиями, что может значительно по-
влиять на способность предприятия погашать долги. Бо-
былева, например, предлагает дополнить закон мерами 
поддержки, аналогичными аграрной политике Европей-
ского Союза, включая страхование урожая и субсидии на 
развитие сельхозтехники.

— Моя позиция: В  отличие от предложений других 
авторов, я  считаю, что необходимо включить в  законо-
дательство нормы, которые бы позволяли сельскохо-
зяйственным предприятиям приостанавливать выплату 
долгов в  периоды межсезонья или при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, таких как засуха или при-
родные катастрофы.

3. Кредитные и финансовые организации. Введение 
процедуры банкротства таких субъектов регламентиру-
ется статьей 189 Федерального закона. Центральный банк 
России имеет право вмешиваться в процесс, если это не-
обходимо для защиты финансовой стабильности. Од-
нако, как отмечают Е. П. Губин и Е. Б. Лаутс, действующие 
нормы недостаточно детализированы и  не охватывают 
все возможные варианты реструктуризации долгов для 
таких организаций.

— Сравнение с  зарубежным опытом: Например, 
в  США действует механизм финансового оздоровления 
банков и  страховых компаний, который предусматри-
вает возможность временной национализации и  внеш-
него управления с последующим восстановлением и воз-
вращением активов частным инвесторам. Введение 
подобных норм в  российское законодательство позво-
лило бы минимизировать риски и укрепить финансовую 
систему.

4. Застройщики. Вопросы банкротства застройщиков 
регулируются статьями  201.1–201.15. Основной задачей 
законодательства в  этой области является защита прав 
участников долевого строительства. Однако, как подчер-
кивает О. А. Львова, недостаточно учитывать интересы 
дольщиков в случаях, когда проекты замораживаются или 
не завершены. Она предлагает усилить ответственность 
застройщиков и  создать государственный фонд защиты 
прав дольщиков.

— Моя позиция: Я  предлагаю расширить компе-
тенцию уполномоченных органов в вопросах контроля за 
использованием средств дольщиков. Также необходимо 
усилить контроль за финансовыми потоками застрой-
щиков и ввести обязательное страхование проектов, что 
позволит минимизировать риски и завершить строитель-
ство даже при банкротстве компании.

Конкретизация выводов и рекомендации

1. Разграничение понятий «несостоятельность» 
и  «банкротство». Я  предлагаю внести изменения 
в  статью  2 Федерального закона о  банкротстве, чтобы 
четко разграничить эти понятия. В частности, предложить 
определение «несостоятельности» как состояния, при ко-
тором должник испытывает временные финансовые труд-
ности, и «банкротства» — как признание этой неспособ-
ности в  судебном порядке. Это разграничение позволит 
создать более гибкую правовую основу для применения 
мер реабилитации, подобных тем, что существуют в Гер-
мании и США.

2. Расширение мер реабилитации для градообразу-
ющих и стратегически важных предприятий. Я поддер-
живаю предложение В. Витрянского о расширении реаби-
литационных процедур, но также предлагаю дополнить 
его мерами государственной поддержки и возможностью 
временной национализации. Это позволит предотвратить 
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ликвидацию предприятий, имеющих ключевое значение 
для экономики и социальной стабильности.

3. Совершенствование поддержки сельскохозяй-
ственных предприятий. Я  предлагаю внести изменения 
в статью 217 закона, учитывающие сезонные и природные 
риски, введя нормы, позволяющие отсрочку выплат 
в случае природных катастроф и иных чрезвычайных си-
туаций.

4. Усиление контроля за застройщиками и  защита 
прав дольщиков. Включение в законодательство норм об 
обязательном страховании проектов и создание фонда за-
щиты дольщиков позволит минимизировать финансовые 
риски и гарантировать завершение строительства. Это по-

зволит защитить интересы всех участников строительства 
и предотвратить социальную напряженность.

Заключение

Таким образом, законодательство о  банкротстве от-
дельных категорий должников должно учитывать спе-
цифику их деятельности и  социальную значимость. Со-
вершенствование законодательства позволит не только 
защитить интересы кредиторов и  должников, но и  по-
высить стабильность экономики, способствуя развитию 
и сохранению важных для общества и государства пред-
приятий.
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Влияние искусственного интеллекта на информационную 
безопасность в банковской сфере
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В статье рассматриваются проблемы использования искусственного интеллекта в банковской сфере, влияния на ин-
формационную безопасность банковского сектора: положительные и  отрицательные аспекты применения этой тех-
нологии. Приводится авторская аргументация, обосновывающая существующие уязвимости банковской IT-сферы, ко-
торые могут быть использованы злоумышленниками, применяющими ИИ сквозь призму его деструктивного потенциала.

Ключевые слова: банковская сфера, информационная безопасность, искусственный интеллект, мошенничество, за-
щита данных, несанкционированный доступ.

Economic risks of informatization of society

The article discusses the problems of using artificial intelligence, for example, the impact on information security in the banking 
sector: positive and negative aspects of the use of technology in this area. The argumentation and practical reflection of the impact and 
consequences of the use of artificial intelligence and the consequences are given.

Keywords: banking, information security, artificial intelligence, fraud, data protection, unauthorized access.

В современном мире искусственный интеллект приме-
няется в  большинстве сфер деятельности человека, 

в том числе, в банковской сфере. Банковские организации 
используют выработанные алгоритмы работы искус-
ственного интеллекта как для взаимодействия с  клиен-
тами, так и для целей стратегических улучшений по части 
организации банковского бизнеса (структурно-организа-
ционные аспекты; бизнес-процессы; кадровая динамика 
в  банковском секторе). Заметим, что использование ис-
кусственного в банковской сфере способствует не только 
автоматизации многих банковских операций и снижению 
трудовых затрат, но и  повышает риски несанкциониро-

ванного доступа злоумышленников к конфиденциальной 
информации (персональные данные клиентов банка; све-
дения компаний, относящихся к коммерческой тайне; на-
логовая и  аудиторская тайна и  так далее). В  этой связи 
внедрение искусственного интеллекта в банковскую дея-
тельность, иначе говоря, неизбежно должно сопрово-
ждаться совершенствованием по должно сопровождаться 
совершенствованием в информационной защите

Сейчас наиболее уязвимыми банковскими инфор-
мационными технологиями с  точки зрения кибербез-
опасности являются следующие: голосовые помощники, 
чат-боты (так называемые «банковские помощники») 



«Молодой учёный»  .  № 47 (546)   .  Ноябрь 2024  г.160 Юриспруденция

и,  конечно, банковские приложения, позволяющие кли-
ентам получить доступ ко всему спектру услуг интер-
нет-банкинга. С  одной стороны, эти технологии, серь-
езным образом упрощают жизнь клиентов банковских 
организаций, а  с  другой являются точками уязвимости 
с точки зрения информационной безопасности, которые 
позволяют злоумышленникам не только незаконно по-
лучить доступ к  конфиденциальной информации кли-
ентов банка, но и реализовать хищение принадлежащих 
им средств.

Представляется, что дальнейшая динамика (скорость 
и масштаб) внедрения искусственного интеллекта в бан-
ковскую сферу (для оптимизации оказания банковских 
услуг), должно зависеть не в последнюю очередь от дина-
мики спроса клиентов и пользователей услуг соответству-
ющего банка, от уровня их заинтересованности в услугах 
конкретного банка. Статистика свидетельствует о  следу-
ющем. Так, например, Банк Дом.РФ совместно с  Финан-
совым университетом при правительстве РФ провели 
опрос по поводу отношения граждан к использованию ис-
кусственного интеллекта в банковской сфере, согласно ко-
торому большая часть респондентов считает, что исполь-
зование искусственного интеллекта в  банковской сфере 
положительно сказывается на предоставляемых услугах. 
Однако значительная часть граждан все же не поддержи-
вает использование искусственного интеллекта [2].

Данные проведенного опроса позволяют сделать 
вывод об актуальности постановки вопроса о необходи-
мости расширения внедрения искусственного интеллекта 
в  банковскую сферу, но исключительно во взаимосвязи 
с  принимаемыми мерами по обеспечению информаци-
онной безопасности используемых в банковской сфере IT-

решений в  целях повышения доверия к  ним со стороны 
уже имеющихся и потенциальных клиентов и для модер-
низации применяемых механизмов защиты информации.

Безусловно технологии искусственного интеллекта 
(ИИ), в  условиях перманентного развития кибертехно-
логий и  основанных на них цифровых методах работы, 
способствуют поступательному развитию банковской си-
стемы, которая реагирует на спрос и  потребности кли-
ентов и удовлетворяет требованиям рынка, функциониру-
ющего в условиях бурного развития цифровой экономики.

Заметим, что искусственный интеллект примени-
тельно к  банковской сфере может быть использован на 
пользу самой области информационной безопасности 
банковского сектора. Так, например, он позволяет ана-
лизировать и обрабатывать большие данные финансовой 
сферы (что позволит банкам лучше понимать и  адапти-
роваться к потребностям клиентов), бороться с отмыва-
нием денег и  мошенничеством (поскольку ИИ позволит 
посредством анализа тех или иных показателей вскры-
вать сложные мошеннические схемы), персонализировать 
банковское предложение, помогать предотвращать кибер-
атаки и быстрее справляться с последствиями уже свер-
шившихся кибератак.

Также, использования технологий искусственного ин-
теллекта будет способствовать развитию мониторинга 
банковской сферы, контролю транзакций (их  соответ-
ствие действующему законодательству) и  сохранности 
конфиденциальной информации, которая зачастую пере-
дается в момент осуществления банковских операций.

Применение нейронных сетей, выраженное в доступе 
к  банковским продуктам (оплата покупок, оформление 
карт и  кредитов, осуществление финансовых операций) 

Рис. 1. Результаты опроса граждан об отношении к использованию ИИ в банковской сфере
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посредствам системы Face ID, может гарантировать за-
щиту от мошеннических действий. Биометрические 
данные клиента банка, обработанные ИИ, могут быть ис-
пользованы для установления личности (идентификации) 
и доступа к банковскому продукту.

Уже сейчас использование искусственного интеллекта 
помогает банковским организациям в  определении по-
тенциальных рисков, в том числе финансовых: для этого, 
например, могут применяться скоринг-моделей при кре-
дитовании клиентов. Скорость анализа данных, отсут-
ствие субъективного отношения банковского персонала 
к клиенту и доверительное отношение к оценке платеже-
способности заемщика позволяет снизить вероятность 
возникновения проблемных ситуаций в  последующем 
и позволяет минимизировать риски [1].

Несмотря на вышеуказанные положительные аспекты 
использования искусственного интеллекта для возможной 
защиты информации в банковской сфере, существует ряд 
отрицательных обстоятельств, связанных с ИИ, которые 
негативно отражаются на информационной безопасности 
как самих банков, так и их клиентов.

Глобальной проблемой развития технологии искус-
ственного интеллекта и ее применения, в том числе, в бан-
ковской сфере, является ее уязвимость с точки зрения хи-
щения злоумышленниками информации клиентов банка. 
Например, это может быть использование системы deep-
fakes для получения несанкционированного доступа 
третьих лиц к данным пользователя (и средствам на его 
счете), что очевидно нарушает принцип сохранности 
и  персонализации данных и  способствует росту мошен-
нических махинаций не только в деятельности самого по-
страдавшего от преступления банка, но в  иных сферах 

(как пример — торговля банковской конфиденциальной 
информацией).

Мошеннические действия в  банковской сфере с  ис-
пользованием технологий ИИ также могут заключаться 
в применении ChatGPT и других чат-ботов для создания 
сайтов, благодаря которым мошенники могут получить 
доступ к  личной информации клиента банка (логины 
и  пароли, в  том числе, для входа в  личные кабинеты на 
порталах банков). Также с помощью искусственного ин-
теллекта злоумышленники нередко создают имитации ре-
альных голосов для генерации поддельных голосовых со-
общений или звонков, которые затем используются для 
введения пользователя (или его родственников) в заблу-
ждение, и  как результат — для получения доступа к  его 
личной информации в системе интернет-банкинга.

На сайте Банка России приведено соотношение об-
щего количества банковских операций за 2022–2023 годы 
и операций, которые были совершены незаконно, без со-
гласия клиентов [3].

Количество незаконных операций в банковской сфере 
с каждым годом значительно увеличивается, в том числе, 
ввиду доступа к  возможностям искусственного интел-
лекта со стороны мошенников, что приводит к  полу-
чению ими несанкционированного доступа к  конфиден-
циальной информации пользователей и  клиентов банка, 
а  также позволяет им похитить принадлежащие им де-
нежные средства.

Несмотря на те положительные аспекты, которые 
привносит искусственный интеллект в  нашу жизнь, 
в  том числе его влияние на информационную безопас-
ность в  банковской сфере, существует достаточно серь-
езный риск незаконного получения и  использования 

Рис. 2. Динамика общего объема и количества операций без согласия клиентов
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конфиденциальной информации, в случае использования 
искусственного интеллекта правонарушителями в  соб-
ственных интересах. В этой связи, необходимо анализи-
ровать так называемый деструктивный потенциал искус-
ственного интеллекта (в том числе в банковской сфере), 
совершенствовать его возможности по части обеспечения 
информационной безопасности банковского сектора, 
сделать внедряемые банками IT-технологии, базирую-

щиеся на ИИ, безопасными для их клиентов и устойчи-
выми к взлому, хакингу и модификации со стороны зло-
умышленников. Развитие должно заключаться не только 
в  техническом улучшении внедряемых систем ИИ, но 
и  совершенствовании законодательного регулирования 
использования этой технологии, а также разработке по-
нятных, однозначных и  простых этических правил ис-
пользования ИИ.
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Применение научно-технических средств  
в рамках предварительного расследования: вопросы этики

Гаврилов Дмитрий Владимирович, студент
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Применение научно-технических средств в расследовании уголовных дел имеет ключевое значение для повышения эф-
фективности и точности работы правоохранительных органов. В данной статье мы рассмотрим основные направ-
ления и важность их использования.

Ключевые слова: научно-технические средства, этика, мораль, допустимость.

В настоящее время большую значимость в  деятель-
ности оперативных и следственных работников при-

обретают морально-нравственные идеи. Это касается 
и  использования научно-технических средств (далее — 
НТС) и  производства отдельных следственных и  иных 
процессуальных действий, и проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Важность соблюдения моральных 
и  нравственных идей в  вышеуказанных видах деятель-
ности особо актуализируется в  связи с  участием в  них 
таких субъектов, как подозреваемый, обвиняемый, потер-
певший, свидетели и их законные представители.

Вопросы этики и  морали необходимо пропагандиро-
вать в  правоохранительных рядах, среди следователей, 
работников дознания, оперативных служащих. Следует 
прививать сотрудникам специальных служб уважение 
по отношению к другому лицу (к примеру, к подозревае-
мому), учить быть корректным в целях недопущения не-
гативного отношения со стороны лиц, к  кому обращено 
такое поведение.

Во многих нормативно-правовых, подзаконных и пра-
вовых актах регламентируется обязанность государствен-
ного служащего осуществлять соответствующее пове-

дение, которое основывается на морально-нравственных 
принципах, необходимых для выполнения профессио-
нального долга [3].

НТС в  криминалистике признается аппаратура, раз-
личное оборудование, приборы, инструменты или ма-
териалы, информационно-поисковые системы, сети, 
отдельные комплекты технических средств целевой на-
правленности и др., применяющиеся для того, чтобы об-
наружить, исследовать и  изъять, и  зафиксировать следы 
(объекты), которые могут иметь криминалистическое 
значение для расследования преступления.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее — 
УПК РФ) существуют нормы, где отчетливо прослежива-
ется моральная составляющая. Примером выступает ч. 3 
ст.  9  [1], в  соответствии с  которой в  отношении любого 
участника уголовного процесса неприменимы пытки, же-
стокое обращение, истязание, насилие, унижающее об-
ращение. На этом основании, имеющийся в  кримина-
листике арсенал НТС не подлежит применению, если он 
выступает средством угроз, шантажа или обмана.

В настоящее время в  практике с  положительной сто-
роны зарекомендовал себя такой метод, как ДНК-иден-
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тификация  [2]. Однако получая доступ к  генетическим 
свойствам человека, работники правоохранительных ор-
ганов должны быть предельно моральными и этично раз-
витыми профессионалами, ведь раскрытие таких данных 
может повлечь нарушение прав граждан, вторжения в их 
частную жизнь.

При производстве предварительного расследования 
необходимо отличать такие стороны предельной допусти-
мости применения НТС, как:

1) процессуально-этическая, связанная с  ограниче-
нием прав и свобод человека и гражданина;

2) собственно-этическая, не связанная с  ограниче-
нием прав и свобод человека и гражданина, но имеющая 
огромное значение для участника уголовного судопроиз-
водства, например, для подозреваемого.

Прежде чем применять НТС, следователи и  опера-
тивные работники должны задумываться о нравственной 
составляющей такого применения. Считаем, что приме-
нение НТС будет этично только в тех случаях, когда:

1) цели морально оправданы;
2) технические средства гуманны и прогрессивны;
3) соблюдается нравственный порядок применения 

и  соблюдаются требования высокой культуры приме-
нения.

Применение НТС в  расследовании уголовных дел 
имеет ключевое значение для повышения эффективности 
и  точности работы правоохранительных органов. Могут 
использоваться в таких направлениях, как: судебная экс-
пертиза: научно-технические исследования, такие как 
криминалистика, токсикология, судебная медицина, хи-

мическая и биологическая экспертиза, помогают устано-
вить обстоятельства преступления, определить причины 
смерти, а  также идентифицировать вещественные дока-
зательства. Криминалистическая техника: Использование 
разнообразных устройств и технологий, таких как фото-
съемка, дактилоскопия, анализ обувных следов и  следов 
автомобильных шин, позволяет собирать и фиксировать 
доказательства на месте происшествия. Генетическая экс-
пертиза: ДНК-анализ позволяет идентифицировать лич-
ности по биологическим образцам, что имеет большое 
значение при расследовании тяжких преступлений, таких 
как убийства или изнасилования. Психология и профили-
рование: Научные методы психологии применяются для 
создания профиля преступника, что может значительно 
сузить круг подозреваемых.

На основании вышеизложенного можно заключить, 
что использование НТС должно быть оправдано этиче-
скими и  моральными принципами, которые тесно свя-
заны с  правовыми нормами. Вместе с  тем этические 
нормы не должны полностью соответствовать правовым. 
По-нашему мнению, нормы этического содержания при 
использовании НТС должны быть регламентированы не 
только в УПК, но и Основном законе государства, а также 
на международном уровне (к  примеру, во Всеобщей де-
кларации прав и свобод человека).

Несоблюдение этических, моральных и нравственных 
требований при применении НТС по условиям, опреде-
ленным уголовно-процессуальным законом, может гро-
зить упадком авторитета всех правоохранительной си-
стемы страны.
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Статья посвящена актуальным проблемам, связанным с  дошкольным образованием несовершеннолетних гра-
ждан. В статье анализируются основные проблемы, с которыми сталкиваются дети дошкольного возраста в про-
цессе получения образования, такие как переполненность образовательных учреждений, перепрофилирование, 
вступительные испытания в виде тестирований, которые не в полной мере отражают способности ребенка. По за-
ключению статьи были предложены пути решения этих проблем и рекомендации для улучшения качества дошколь-
ного образования.
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Право на образование является одним из основных 
конституционных прав, которые предназначены для 

реализации гражданами из всех субъектов России [1].
Указанное право обеспечивается посредством со-

здания федеральными государственными органами, ор-
ганами государственной власти субъектов России и  ор-
ганами местного самоуправления соответствующих 
социально-экономических условий для его получения, 
расширения возможностей удовлетворять потребности 
граждан в  получении образования различных уровней 
и направленностей в течение всей жизни [2].

Государственная политика берет за ориентир уровень 
благосостояния граждан и сопоставляет возможности, ко-
торые влияют на количество бесплатного образования, бюд-
жетных мест и установления порога платного образования. 
Данный принцип реализуется на всей территории России, 
что детерминирует проблематику начиная с  дошкольного 
образования. С  возрастанием рождаемости и  как след-
ствие, спроса на услуги дошкольных образовательных учре-
ждений, происходит сокращение таких организаций и  пе-
ревод ребенка на платную программу обучения или смену 
профиля обучения. Такая ситуация вынуждает образова-
тельные учреждения устраивать конкурсные отборы уча-
щихся, что также влияет на коррупционную составляющую.

В пример вышесказанного можно привести обращение 
в Анапский городской суд с требованием о признании не-
законным отказа муниципального органа в  предостав-
лении места ребенку в  дошкольном образовательном 
учреждении, где Истец указала, что ее ребенка не при-
няли в группу полного дня ввиду того, что в дошкольном 
учреждении отсутствуют свободные места. Суд вынес ре-
шение в пользу истца и обязал ответчика повторно рас-
смотреть заявление гражданки о  предоставлении места 
в группе ее сыну [3].

В последнее время все большую популярность наби-
рает тестирование детей при поступлении в  образова-

тельное учреждение, которое не всегда является объ-
ективным и  верным  [4]. Руководствуясь результатами 
тестирования, педагог закрывает перед ребенком возмож-
ности развития в  интересном для ребенка направлении. 
Психолого-педагогическая наука признает тот факт, что 
истинные умственные и творческие способности ребенка 
могут проявиться в  боле позднем возрасте, что говорит 
о том, что разработанные программы могут лишь поспо-
собствовать проявлению таких навыков.

На практике результаты тестирования оцениваются 
с учетом презумпции уже имеющихся знаний у ребенка. 
В  связи с  этим, результаты тестирования нельзя при-
знать определяющими судьбу ребенка и спрогнозировать 
его развитие на долгосрочный период времени. Субъек-
тивный момент в  данном вопросе играет важную роль: 
учитель может оценивать ребенка по своим собственным 
стандартам, которые могут идти вразрез с интересами ре-
бенка.

Данное положение вещей ведет к тому, что образова-
тельная организация наберет детей, которые будут соот-
ветствовать интересам организации, при этом прикры-
ваясь интересами детей, фактически нарушая их право 
на образование вместо того, чтобы обеспечивать в  со-
ответствии с  ч.  3 ст.  44 Федерального закона №  273-ФЗ 
и  письмом Министерства общего и  профессионального 
образования РФ №  70/23–16 [5] право родителей на выбор 
образовательной организации для своих детей.

В заключение следует отметить, что право гражданина 
на образование предусматривается гарантиями, пред-
усмотренными в  действующем законодательстве. Не-
смотря на положительные показатели принятых новшеств 
в системе образования существуют правовые несоответ-
ствия между нормами законодательства. Для реализации 
положительной динамики следует взять во внимание не 
только образовательный принцип, но и морально-этиче-
ский.
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Суррогатное материнство является относительно 
новым видом вспомогательных репродуктивных тех-

нологий. Его сущность связана с естественным процессом, 
состоящим из нескольких этапов. В первую очередь, это 
подготовительный этап, т. е. мероприятия по медицин-
скому обследованию сторон, которые проводит меди-
цинская организация, оказывающая сопровождение всей 
программы. Второй этап начинается после успешного 
проведения процедуры ЭКО, при наступлении беремен-
ности, включает в себя вынашивание и рождение ребенка. 
Последний этап завершается передачей новорожденного 
генетическим родителям и  записи их родителями в  ор-
ганах ЗАГС. Эти действия осуществляются в  рамках до-
говора, который заключается между суррогатной матерью 
и  потенциальными родителями, чьи половые клетки ис-
пользовались для оплодотворения, либо одинокой жен-
щиной, для которых вынашивание и  рождение ребенка 
невозможно в силу медицинских показаний [9].

Подобной позиции в  отношении суррогатного мате-
ринства придерживается и Верховный Суд Российской Фе-
дерации, в  частности в  Постановлении Пленума ВС РФ 
«О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел, связанных с установлением происхождения детей» [10].

Однако в цивилистике отсутствует единство взглядов 
на определение суррогатного материнства и  саму пра-
вовую природу договора, который заключается в  целях 
регулирования такого рода отношений.

Существует точка зрения, согласно которой рассма-
триваемый репродуктивный метод определяется как со-
вокупность действий: процедура искусственного оплодо-
творения, имплантация эмбриона, а также вынашивание 
ребенка для заказчиков по договору, для которых ново-
рожденный будет генетически родным, а для вынашива-
ющей его женщины — «биологически чужим» [8, с. 132]

В цивилистике высказывалась позиция, по которой 
данный вид соглашения определяется как договор, в про-
цессе исполнения которого применяется вид репродук-
тивных технологий с использованием процедуры экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО), после которой 
необходимо осуществить перенос оплодотворенной 
клетки женщине с  целью вынашивания и  рождения ре-
бенка для биологических родителей. [2, с 144].

В данном определении нет указания на критерий воли 
стать родителями новорожденного, то есть о наличии обя-
зательной договоренности между суррогатной матерью 
и  будущими родителями, что исключает договорные от-
ношения.

Алборов С. В. определяет суррогатное материнство как 
«комплексное правоотношение, возникающие на основе 
принципов и норм национального и международного права, 
а также индивидуального договора суррогатного материн-
ства, в целях лечения бесплодия потенциальных родителей, 
для достижения ими в  будущем цели–установление дет-
ско-родительских правоотношений, посредством рождения 
суррогатной матерью ребенка в  интересах потенциальных 
родителей и оказании медицинской организацией всего не-
обходимого комплекса медицинских услуг» [1, с. 30].

Данное понятие подчеркивает основную цель правоот-
ношений, возникающих из договора о суррогатном мате-
ринстве помощь людям, которые по медицинским показа-
ниям не могут иметь детей. В целом, авторские определения 
имеют научную ценность и могут быть использованы для 
дальнейшего совершенствования законодательства.

По нашему мнению, договор о  суррогатном материн-
стве — это соглашение, в силу которого суррогатная мать 
обязуется выносить и родить генетически чужого для нее 
ребенка и  передать его потенциальным родителям, ко-
торые обязуются произвести регистрацию рождения ре-
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бенка и записать себя его родителями, а медицинская ор-
ганизация обязуется оказать весь комплекс необходимых 
медицинских услуг.

Говоря о правовой природе суррогатного материнства 
следует учесть его межотраслевой характер, охватыва-
ющий нормы конституционного, гражданского, семейного 
права, а также включающий целый ряд прав, закрепленных 
в международно-правовых актах о правах и свободах чело-
века. Следует учесть, что правоотношения между сурро-
гатной матерью и  генетическими родителями являются 
договором, имеющим смешанную правовую природу, по-
скольку регулируют, как имущественные, так и неимуще-
ственные (в том числе семейные) правоотношения.

Биологические родители стремятся получить своего ге-
нетически родного ребенка, а  суррогатная мать вознагра-
ждение или нематериальный аспект выгоды: помощь в вы-
нашивании ребенка, когда родная мать выносила для своей 
дочери внука. Без сомнения, соглашение об оказании услуги 
суррогатной матерью является договором. Конечно, при за-
ключении договора суррогатного материнства стороны при-
обретают не только права, но и обязанности по отношению 
друг к другу, напрашивается вывод о взаимности договора 
суррогатного материнства. Так суррогатная мать обязана 
проходить медицинское обследование в том объеме и в те 
сроки, которые определены лечащим врачом, а в свою оче-
редь генетические родители обязаны своевременно оплачи-
вать траты на медицинское сопровождение и другие допол-
нительные расходы, предусмотренные в договоре.

Договор о  суррогатном материнстве может быть как 
возмездным, так и безвозмездным, исходя из определения 
данного условия сторонами договора. Следует отметить 
точку зрения профессора М. Н. Малеиной: «…Было бы 
правильно разрешить как возмездное, так и безвозмездное 
предоставление женщиной своего организма для вына-
шивания чужого ребенка. Полученное вознаграждение 
можно было бы рассматривать как компенсацию за опре-
деленные неудобства, вызванные беременностью, и  за 
риск ухудшения состояния своего здоровья» [6, с. 97–98].

Примером реализации условия о  возмездности может 
быть ситуация, когда стороны фиксируют в договоре обязан-
ность заказчиков выплатить вознаграждение суррогатной 
матери за вынашивание и рождение ребенка. Безвозмездным 
договор может быть если обязанность предоставления 
встречного имущественного удовлетворения со стороны 
биологических родителей отсутствует в тексте соглашения.

Договор о суррогатном материнстве является консенсу-
альным, так как он начинает действовать с момента заклю-
чения, а не с момента совершения первого из обозначенных 
действий по нему, права и обязанности возникают с момента 
подписания соглашения между субъектами и  выполнения 
определенных действий на пути к  достижению цели дого-
вора. В  свою очередь, исполнение договора о  суррогатном 
материнстве связывается с  моментом передачи ребенка от 
суррогатной матери к его биологическим родителям.

Особенностью данного договора является есте-
ственный процесс поэтому невозможно предоставить 

точных гарантий в достижении конечной цели. Считаем 
целесообразным отнести данный договор к  числу алеа-
торных. На момент заключения договора о  суррогатном 
материнстве неизвестно, как будет проходить беремен-
ность, будет ли здоров новорожденный, даже когда сто-
роны договора соблюдали условия и  надлежаще испол-
няли свои обязанности. Если были соблюдены условия, 
договор признается со стороны суррогатной матери ис-
полнен частично, в  случае неудачного варианта реали-
зации программы суррогатного материнства.

Данный вид договора в  полной мере не регламенти-
рован ни гражданским, ни семейным правом, ему свой-
ственны признаки и  гражданско-правового, и  семейно-
правового договоров. Если отнести рассматриваемый 
договор к  семейно-правовым соглашениям, то будет на-
рушен субъектный состав. Договор суррогатного мате-
ринства не может относиться к  гражданско-правовым 
договорам, потому что передача ребенка не может быть 
предметом договора, как и сам ребенок, рожденный сур-
рогатной матерью. Предметом договора, по нашему 
мнению, выступает особая услуга по вынашиванию и ро-
ждению ребенка.

Представители еще одной группы цивилистов при-
держиваются точки зрения, в соответствии с которой до-
говор о суррогатном материнстве не относиться ни к гра-
жданско-правовым, ни к семейно-правовым, оставляя за 
ним особый статус [4, с. 112].

Следует согласиться с авторами, которые выделяют до-
говор суррогатного материнства в  отдельный вид согла-
шений. Очевидно, что данный договор в полной мере не 
регламентирован ни гражданским, ни семейным правом, 
он носит комплексный характер. Целесообразно его опре-
делить как смешанный договор, чертами которого явля-
ются элементы договоров об оказании услуг и общие по-
ложения гражданского законодательства, в соответствии 
с п. 3 ст. 421 ГК РФ. С учетом специфики рассматриваемых 
правоотношений, особом объекте договора, отнесение 
договора о суррогатном материнстве к существующей ка-
тегории гражданско-правовых договоров не представля-
ется возможным

Исследовав правовую природу договора суррогатного 
материнства, считаем, что рассмотренный договор отно-
сится к числу непоименованных комплексных договоров, 
по своей правовой природе является консенсуальным, 
взаимным, алеаторным, возмездным или безвозмездным.

Для сравнения процедуры урегулирования дого-
ворных отношений в сфере суррогатного материнства хо-
телось бы отметить довольно подробное регулирование 
этих вопросов в  Республике Беларусь, в  которой вспо-
могательные репродуктивные технологии регламенти-
рованы Законом «О  вспомогательных репродуктивных 
технологиях» от 7  января 2012, который направлен на 
установление правовых и  организационных основ при-
менения вспомогательных репродуктивных технологий 
и обеспечения прав граждан при их применении. В законе 
вспомогательные репродуктивные технологии отнесены 
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к  способу оказания медицинской помощи. Закреплены 
условия и порядок применения вспомогательных репро-
дуктивных технологий, донорство половых клеток их хра-
нение, криоконсервация, использование. Предусмотрены 
нормы, регулирующие договор суррогатного материн-
ства, порядок заключения договора, его существенные 
условия, требования к форме. Белорусское законодатель-
ство содержит эффективные механизмы защиты прав 
и законных интересов как будущего ребенка, так и сторон 
договора суррогатного материнства, детально регламен-

тируя права и обязанности каждой из его сторон. На за-
конодательном уровне закреплен возмездный характер 
договора суррогатного материнства. Исключение состав-
ляют лишь случаи предоставления услуг по суррогатному 
материнству родственниками.

В законодательстве Российской Федерации все эти во-
просы до настоящего времени остаются недостаточно 
урегулированными, поэтому считаем целесообразным за-
имствовать белорусский опыт комплексного правового 
регулирования суррогатного материнства.
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На сегодняшний день договор подряда представляет собой одну из ключевых договорных конструкций, представ-
ленных в российском гражданском праве. Его практическое правоприменение, а также интерес цивилистов порождают 
различного рода дискуссии. Одним же из активно обсуждаемых в науке вопросов является то, что следует относить 
к существенным условиям этого соглашения.

Ключевые слова: договор, подряд, существенные условия, гражданские правоотношения, соглашение, обязательные условия.

On the issue of the essential terms of the contract agreement

To date, the contract represents one of the key contractual structures represented in Russian civil law. Its practical law enforcement, 
as well as the interest of civilists, give rise to various kinds of discussions. One of the issues actively discussed in science is what should 
be attributed to the essential terms of this agreement.

Keywords: contract agreement, contract, essential conditions, civil relations, agreement, mandatory conditions.

Если обратиться к  юридической науке, то существен-
ными считают:

1) условия, которыми соглашение не может быть до-
полнено в судебном порядке с использованием аналогий 
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или базовых принципов договорных отношений, как ра-
зумность, справедливость и добросовестность;

2) условия, которые теоретически могут быть привне-
сены в  содержание договора органами судебной власти 
посредством применения указанных выше приемов, но 
передача таких полномочий судам нежелательна, так как 
создает неопределенность и  риск непредсказуемого раз-
вития отношений между сторонами.

Обратимся к п. 1 ст. 432 ГК РФ, который позволяет вы-
делить 3 группы существенных условий. В  первую оче-
редь, гражданское законодательство в  качестве такового 
определяет условие, раскрывающее то, что составляет 
предмет договора. Сам термин «предмет договора» в тео-
ретических наработках воспринимается крайне широко. 
Это неоднократно порождало научные дискуссия о  том, 
какие конкретно положения в  содержании соглашения 
могут охарактеризовать предмет. Но, в то же время, по на-
шему мнению, отсутствуют альтернативы данному тер-
мину, которые могут быть включены в ГК РФ, так как под-
готовка и  законодательное закрепление исчерпывающего 
перечня существенных условий о  предмете для всех из-
вестных на сегодняшний день договорных конструкций 
не представляется возможным. Соответственно, форму-
лировку «предмет договора» следует считать хоть и не со-
вершенной, но достаточно удачно примененной законода-
телем.

Согласование рассматриваемого условия необхо-
димо понимать в  качестве конкретизации обязательств 
сторон. Эта конкретизация должна отвечать такой сте-
пени детализации, при которой содержание соглашения 
будет однозначно восприниматься органами судебной 
власти и  иными лицами. Например, в  рамках договора 
купли-продажи сторонами должно быть обозначено, 
какое конкретно имущество и в каком объеме подлежит 
отчуждению. То есть в рамках анализируемого договора 
подряда необходимо закрепить условия, которые будут 
создавать возможности для однозначной идентифи-
кации работ, которые должны быть выполнены или уже 
выполняются в рамках договора. Это может быть осуще-
ствлено, в том числе, посредством согласования в каче-
стве приложения к  договору проектной документации 
и  технического характера. При этом о  согласованности 
условия речь будет идти в  тех ситуациях, когда уста-
новлен тип работ, содержание работ и их желаемый ре-
зультат [5].

В научных трудах существует и точка зрения, согласно 
которой предмет связан с условием о цене. Приверженцы 
этой идеи аргументируют ее возмездным характером со-
глашения. Но, в то же время, ст. 424 ГК РФ не обозначает 
условие о цене в качестве существенного, а, следовательно, 
отсутствие указания на стоимость не может привести 
к тому, что договор будет признан незаключенным.

Исключение из этого правила состоит в указании спе-
циальных норм на существенность такого условия. Обра-
тимся к положениям о договоре подряда: п. 1 ст. 709 ГК РФ 
гласит, что в договоре обозначают саму цену или же способ, 

в  соответствии с  которым она может быть определена. 
Следует отметить, что данное положение диспозитивно. 
Данный вывод подтверждается иными положениями гра-
жданского законодательства, а  именно — указанием на 
возможность определения цены по правилам п. 3 ст. 424 
ГК РФ, через аналогичные стоимостные показатели. Такая 
позиция относительно условия о цене встречается и в ма-
териалах судебной практики [4].

Если условие о  предмете договора подряда не позво-
ляет четко идентифицировать его или же в целом отсут-
ствует, то органы судебной власти признают договор не-
заключенным. Например, это имеет место в  ситуациях, 
когда не представляется возможным определить, какие 
конкретно работы и в каком объеме должны были быть 
выполнены, данный вопрос не может быть разрешен 
судом вместо участников гражданского оборота, которые 
такой договор заключили.

Также к существенным условиям договора подряда за-
конодателем были отнесены те условия, на которые непо-
средственно указывает ГК РФ или же иные нормативные 
правовые акты при закреплении правового регулиро-
вания договора. То есть в данном случае речь идет именно 
о  поименованных договорных конструкциях, к  которым 
относится, в  том числе, договор подряда, относительно 
которого разработаны специальные правовые нормы.

В частности, п. 1 ст. 708 ГК РФ говорит о сроке, как 
о значимом условии для соглашения. Законодатель уточ-
няет, что речь идет о  начальном сроке и  о  конечном 
сроке. То есть стороны в обязательном порядке должны 
письменно закрепить их, а также период, в течение ко-
торого подрядчик будет выполнять соответствующие 
работы. При этом не исключается возможность обо-
значения сроков не в тексте договора, а в приложении-
графике работ, который разбивает работу по этапам 
и  указывает дополнительно на промежуточные сроки. 
Относительно данного вопроса Верховным Судом РФ 
было указано, что в срок начала и окончания подрядных 
работ не должно быть включено время на приемку ре-
зультата, то есть фактически подрядчик вправе указать 
на завершение работ в  последний день срока, установ-
ленного договором [3].

Также к  существенным условиям российский гра-
жданский закон относит такие условия, которые явля-
ются таковыми по заявлению участника договорного 
правоотношения. То есть на практике в  категорию су-
щественных могут быть переведены любые условия. На-
пример, заказчик может заявить о необходимости пред-
варительного предоставления ему проекта договора 
подряда в определенные сроки для ознакомления. Такого 
рода условия в обязательном порядке согласовывают для 
того, чтобы в дальнейшем соглашение было признано за-
ключенным.

Например, оферент может обозначить в качестве суще-
ственного условия, связанного с моментом начала испол-
нения обязательств, а также условия, в соответствии с ко-
торым должна быть предоставлена предоплата. Пленумом 
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ВС РФ были даны разъяснения, в соответствии с которым 
момент начала исполнения работ связывают с моментом 
перечисления финансов подрядчику, то есть вторая сто-
рона вправе не начинать выполнение работ, если заказчик 
не перечислит оговоренную сумму [1].

По вопросу существенных условий следует отметить, 
что В. А. Белов указывает, что для того, чтобы признать су-
щественными отдельные условия, это требуется изложить 
в  оферте  [2, с.  79]. Если в  оферте специальная оговорка 
отсутствует, от второй стороны достаточно согласия по 
установленным законодательно существенным условиям 
в силу соответствующего указания закона, для того, чтобы 
считать договор вступившим в силу в согласованной части 
без учета тех несущественных условий оферты, по ко-
торым у подрядчика и заказчика остались разногласия.

Нам данная точка зрения видится некорректной, так 
как ученый не учитывает системное толкование закона 
и положения ст. 443 ГК РФ, согласно которой ответ о со-
гласии заключить соглашение на несколько иных условиях, 
чем были представлены в оферте, не может быть признан 
акцептом, а рассматривается в рамках гражданского зако-
нодательства в качестве отказа от акцепта и одновремен-
ного предложения новой оферты, и положения п. 1 ст. 438 
ГК РФ, которые указывают на полноту и  безоговороч-
ность акцепта. Системное толкование норм гражданского 
права не оставляет сомнений в том, что включение каких-
либо условий в  оферту говорит о  принципиальности их 
согласования для оферента, а частичное согласие второй 
стороны не говорит о заключении договора.

Иное толкование противоречило бы обозначенным 
выше статьям ГК РФ и в целом дестабилизировало бы до-
говорные отношения в связи с нарушением одного из ос-
новных принципов гражданского права — автономии 
воли, так как в противном случае могла иметь место си-
туация, когда оференту навязывают содержание согла-
шения, не соответствующее тому, на что им была выра-
жена воля. Отсутствуют гарантии того, что оферент мог 
бы направить оферту или изложить ее условия в  кон-
кретной редакции, если бы ему было известно, что ее ак-
цепт производился бы только в части и суд признавал до-
говор заключенным. Такое положение свидетельствует 
о том, факт включения в оферту каких-либо условий озна-
чает, что их согласование является принципиальным для 
оферента.

Таким образом, в качестве существенных необходимо 
рассматривать такие условия в  содержании соглашения, 
без которых оно не может быть признано заключенным, 
а, соответственно, и не приведет к каким-то юридическим 
последствиям. В  качестве существенных условий дого-
вора подряда следует определять условие о предмете дого-
вора и условие о начальном и конечном сроке выполнения 
работ, а  также те условия, которые обозначены тако-
выми сторонами. При этом имеет место дискуссия отно-
сительно существенности для договора подряда условия 
о  цене, но анализ конструкции норм права и  судебной 
практики по данному вопросу позволяет утверждать, что 
данное условие существенным для рассматриваемой дого-
ворной конструкции не является.
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Одним из важнейших субъектов хозяйственной дея-
тельности на данный момент является общество 

с ограниченной ответственностью (ООО), имеющее свою 
специфику, выражающуюся, в  том числе, в  создании 
и  деятельности единоличного исполнительного органа 
(должностного лица, представляющего интересы ООО).

По состоянию на октябрь 2024 года из 3 228 590 юриди-
ческих лиц ООО составляют 2 619 812, то есть 81,25%, что 
говорит о  том, насколько важно качественное правовое 
регулирование экономических отношений, в которые во-
влечены общества с ограниченной ответственностью.

Общество с  ограниченной ответственностью, явля-
ется одной из наиболее распространенных форм коммер-
ческих организаций и  считается наиболее оптимальным 
выбором для ведения среднего и малого бизнеса. Это под-
тверждает статистика, взятая с официального сайта Феде-
ральной налоговой службы.

Общество с  ограниченной ответственностью (ООО) 
действует на основании устава, одним из важнейших по-
ложительных моментов является более упрощенный и бы-
стрый процесс регистрации, а  также универсальность 
уставных документов. Возникновение полномочий у еди-
ноличного исполнительного органа начинается с момента 
регистрации ООО и появления соответствующей записи 
в едином государственном реестре юридических лиц.

Единоличный орган управления (далее — ЕИО), явля-
ется одним из ключевых правовых явлений в системе кор-
поративного управления, что определяет повышенное 
внимание со стороны российских законодателей, в  том 
числе по причине своей двойственности своей природы.

Особенности регулирования ответственности данного 
органа (в дальнейшем для удобства будем называть еди-
ноличный исполнительный орган — директором) заклю-
чаются в нескольких аспектах:

1. Разграничение деятельности директора:
— Как физическое лицо, выражая свою волю.
— Как представитель общества, действующий в  его 

интересах.
— Как орган управления юридического лица.
2. Классификация действий:
— Оценка действий с точки зрения добросовестности/

недобросовестности, или разумности/неразумности 
нужна, так как может рассматриваться как основание для 
наступления ответственности.

— Важно разделять пренебрежение имеющейся ин-
формацией или совершение действий, заведомо вредящих 

организации и  совершение действий в  рамках осущест-
вления предпринимательской деятельности, то есть тех 
что сопряжены с обычным риском ведения бизнеса.

Правомерные и неправомерные действия обуславлива-
ются результатом нанесения вреда или ущерба компании, 
а также переходом границ, установленных законодатель-
ством. Именно содержание таких действий определяет на-
ступление или не наступление ответственности, а также 
ее степень и объем.

ЕИО юридического лица выражает является пред-
ставителем организации, так как транслирует его волю 
во вне. Ключевой особенностью является то, что гене-
ральный директор может осуществлять свою волю и волю 
общества как представитель без доверенности.

В соответствии с статьей 40 ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» №  14-ФЗ, ЕИО избирается 
либо общим собранием участников, либо советом дирек-
торов, если по уставу данная компетенция отнесена к дан-
ному органу управления. Факт избрания должен быть но-
тариально удостоверен.

Деятельность ЕИО направлена на реализацию 
функций и полномочий, отражающих интересы ООО, од-
нако так бывает не всегда. Некоторые действия могут при-
вести к негативным последствиям и отразится на эконо-
мической безопасности организации, за что генеральный 
директор может быть привлечен к ответственности. Для 
того чтобы определить глубину и  масштаб данной от-
ветственности, нам необходимо конкретизировать со-
держание действий руководителя, которые могут квали-
фицироваться как неразумные или недобросовестные 
и  нарушают корпоративные обязанности, отраженные 
в законодательстве, либо в учредительных документах.

Чаще всего ЕИО привлекается по искам о возмещении 
убытков, однако именно в данных случаях, как отмечают 
исследователи, наиболее сложно установить причинно-
следственную связь между действиями единоличных ис-
полнительных органов и  убытками общества с  ограни-
ченной ответственностью.

Суд не должен оценивать экономическую эффек-
тивность, а  исключительно законность действий ЕИО 
ООО. Действия генерального директора могут быть оха-
рактеризованы как неразумные, если ему была известна 
важная информация, которая должна была изменить его 
решение, но руководитель пренебрег данными либо про-
игнорировал их. В данном случае генеральный директор 
не может обуславливать свои действия лишь экономиче-
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ским риском как экономической категорией, прикрывая 
недобросовестность или неразумность в качестве юриди-
ческих категорий.

Хочу отметить, что такие категории как неразум-
ность и  недобросовестность, отличаются друг от друга, 
так как на основании Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30 июля 2013 г. N62, можно сказать, что недобросовест-
ность действий (бездействия) директора считается дока-
занной, в частности, когда директор совершил сделку без 
требующегося в  силу законодательства или устава одоб-
рения соответствующих органов юридического лица.

Неразумность действий (бездействия) директора счи-
тается доказанной, в частности, когда директор совершил 
сделку без соблюдения обычно требующихся или при-
нятых в данном юридическом лице внутренних процедур 
для совершения аналогичных сделок (например, согласо-
вания с юридическим отделом, бухгалтерией).

Но суд очень часто не делает различий между этими 
двумя понятиями, несмотря на то что у  каждого из них 
своя природа.

Также важно разделять ответственность ЕИО и работ-
ников юридического лица, а также рассмотрение действий 
ГД как физического лица и представителя ООО.

Пункт 3 ст. 53 ГК РФ, обязывает уполномоченное лицо 
действовать разумно и  добросовестно в  отношении той 
организации, которую он представляет, п. 1. ст. 182 сооб-
щает о  том, что действия официального представителя 
организации, влечет за собой прекращение, создание или 
изменение гражданских прав и обязанностей.

По этой причине есть две концепции которые характе-
ризуют природу и содержание ответственности ЕИО в ор-
ганизации. Теория представительства и теория органиче-
ская.

По первой теории ГД — это представитель и он осуще-
ствляет представительство в интересах организации, ос-
нованием для такого представительства являются учре-
дительные документы общества. При совершении этих 
действий, Общество приобретает права и  обязанности, 
а  не генеральный директор. Но при совершении таких 
действий директор руководствуется своим опытом, зна-
ниями, субъективным видением ситуации, что отражает 
личностный аспект в подобной деятельности.

Данная концепция удобна тем, что позволяет опреде-
лить злонамеренный сговор директора с другими лицами, 
так как применимы п. 3 статьи 182 ГК РФ и ст. 166 ГК РФ, 
так как сделка может быть оспорена. Пункт 3 статьи 182 
ГК не дает ЕИО совершать действия от имени юридиче-
ского лица в отношении себя, тем самым обеспечивая его 
действия в  интересах общества с  ограниченной ответ-
ственностью.

Данная концепция применима и  в  случаях, когда, по 
объективным причинам, генеральный директор все еще 
является ЕИО в обществе с ограниченной ответственно-
стью по информации, отраженной в  ЕГРЮЛ, но уже не 
обладает такими полномочиями в силу внутренних изме-
нений в организации. Но такой генеральный директор все 

еще юридически может совершать действия, создающие 
для ООО новые права и обязанности.

Органическая теория подразумевает невозможность 
совершения сделки, либо отчуждения имущества ком-
пании помимо воли самой компании, большинства ее 
членов, и разделения между генеральным директором как 
представителем, и ООО как представляемым тоже не на-
блюдается.

Если применять теорию представительства, то есть 
отношения ГД и  ООО  имеют под собой договорную ос-
нову, то и основаниями для наступления ответственности 
будет нарушение договора.

А если рассматривать как отправную точку органи-
ческую теорию, то ответственность ЕИО будет внедого-
ворной, так как и ее основания, и степень, и размеры за-
креплены законодательно.

Надо учитывать эти различия, поскольку последствия 
наступления ответственности тоже будут отличаться. Для 
примера, договорная ответственность подразумевает взы-
скание неустойки, штрафа, пени и т. д., а внедоговорная — 
это возмещение вреда и убытков, причиненных юридиче-
скому лицу.

Законодательством, предусмотрено два вида ответ-
ственности директора: возмещение убытков и  возме-
щение вреда, а  убытками считается вред, выраженный 
в  денежной форме. В  соответствии с  действующим за-
конодательством Российской Федерации видами ответ-
ственности ЕИО может быть следующим: возмещение 
убытков и возмещение вреда.

Все вышеперечисленное говорит о том, что требуется 
расценивать действия ЕИО либо как деликт, либо как 
иной вид внедоговорной ответственности. Поэтому стоит 
предположить о  возможной полиделиктной ответствен-
ности ГД, так как его действия могут не принести вреда 
обществу (что говорит о  деликтности), но эти действия 
носили недобросовестный или неразумный характер, что 
говорит о внедоговорном виде ответственности.

С целью конкретизации оснований, по которым ЕИО 
собираются привлекать к  ответственности, судам стоит 
разграничить субъективные управленческие обстоятель-
ства совершения тех или иных действий генеральным ди-
ректором, а также юридические и экономические состав-
ляющие имеющихся обстоятельств. Это важно делать, 
чтобы решения по привлечению директоров к  ответ-
ственности носило более объективный и  обоснованный 
характер.

На основании вышесказанного делаем вывод, что раз-
граничение случаев, когда убытки были причинены по 
причине недобросовестного исполнения обязанностей ге-
нерального директора ООО, а  не при наличии неправо-
мерный действий со стороны руководителя, необходимо. 
Потому что даже действуя в соответствии с действующим 
законодательством, из-за отсутствия необходимого опыта 
руководителя, нельзя оценивать его действия как добро-
совестные, но и  дать достаточно оснований для наступ-
ления ответственности тоже нельзя.
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Резюмируя, стоит отметить, что только всеобъем-
лющий анализ действий руководителя, а  также всех об-
стоятельств, относящихся к  действиям должностного 

лица, позволит рассматривать отдельно его действия как 
органа власти юридического лица и  его представителя, 
а также как физического лица.
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В настоящее время в мире активно развиваются совре-
менные информационные технологии, достижения 

научно-технического прогресса постоянно внедряются 
в  повседневную деятельность общества и  существенно 
влияют на все сферы общественных отношений, при этом 
развитие технологий всегда опережает возможности об-
щества и  государства по их интеграции в  повседневную 
деятельность. Неотъемлемым элементом данного направ-
ления научно-технического развития выступает и  сфера 
права, поскольку интерес к  проблеме автоматизации 
и  цифровизации деятельности органов государственной 
власти не теряет своей актуальности уже многие годы.

Процесс цифровизации в юридической сфере уже до-
стиг значительных результатов, о  чем свидетельствуют 
повсеместное использование информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» юридическими лицами 
и  органами государственной власти при осуществлении 
своей деятельности и взаимодействии с гражданами, ис-
пользование цифровых технологий в  распределении дел 
и  организации работы судебной системы, активное ис-
пользование единого портала государственных и  му-
ниципальных услуг, а  также иные достижения, способ-
ствующие сокращению нагрузки на должностные лица 

и  повышению уровня открытости государственных ор-
ганов. Экспертами среди современных информационных 
технологий отмечается технология искусственного интел-
лекта, которая уже зарекомендовала себя в  качестве эф-
фективного инструмента автоматизации процессов де-
лопроизводства, войдя в  повседневную жизнь и  создав 
научно-техническую революцию [1]. В то же время, в ин-
ституте антикоррупционной экспертизы, имеющем ряд 
проблем, связанных с  практической реализацией, недо-
статком квалифицированных экспертов, избыточной на-
грузкой на органы государственной власти, в  настоящее 
время недостаточно используются современные инфор-
мационные технологии, а  также имеет место проблема 
правового регулирования их применения.

Рассматривая проблему правового регулирования со-
временных информационных технологий в  сфере анти-
коррупционной экспертизы, и  в  частности, технологии 
искусственного интеллекта, необходимо обратиться 
к  сформированным основам действующего законода-
тельства в области искусственного интеллекта. Так, в на-
стоящее время указанная сфера регулируется Феде-
ральным законом Российской Федерации от 24.04.2024 г. 
№  123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
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специального регулирования в  целях создания необхо-
димых условий для разработки и  внедрения технологий 
искусственного интеллекта в  субъекте Российской Фе-
дерации — городе федерального значения Москве и вне-
сении изменений в  статьи  6 и  10 Федерального закона 
»О персональных данных«». Данный закон, в рамках экс-
периментального правового режима, вводит понятие ис-
кусственного интеллекта, под которым следует понимать 
комплекс технологических решений, позволяющих ими-
тировать когнитивные функции человека, включая са-
мообучение и поиск решений, получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые с  резуль-
татами интеллектуальной деятельности человека. Вве-
дение в комплекс легальных определений понятия искус-
ственный интеллект выступает необходимой основой для 
дальнейшего формирования законодательства в  сфере 
искусственного интеллекта и  современных информаци-
онных технологий. Необходимость совершенствования 
правового регулирования в  области искусственного ин-
теллекта определена в Указе Президента Российской Феде-
рации от 10.10.2019 г. №  490 »О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации», согласно которому 
формирование гибкой системы нормативно-правового 
регулирования в области применения технологии искус-
ственного интеллекта, входит в Национальную стратегию 
развития и должно быть достигнуто к 2030 году [2].

Практическая реализация технологии искусственного 
интеллекта в  сфере антикоррупционной экспертизы ор-
ганами государственной власти, согласно заявлениям за-
местителя министра юстиции Бесхмельницына М. М., 
который выступал на Петербургском международном 
юридическом форуме в 2022 году, уже успешно тестиро-
валась Министерством юстиции Российской Федерации. 
В  ходе тестирования, программному комплексу, постро-
енному на базе технологии искусственного интеллекта, от-
водилась задача по регистрации правовых актов ведомств, 
и  их проверке на соответствие действующему законода-
тельству и юридической технике. При тестировании было 
установлено, что программный комплекс успешно справ-
ляется поставленными задачами, самостоятельно осуще-
ствляя анализ нормативного акта на соответствие предъ-
являемым требованиям, выявляя имеющиеся недостатки 
и нарушения с заявленной точностью в 97% [3].

Согласно концепции применения программного ком-
плекса, его итоговая реализация должна обеспечивать 
функцию вспомогательного инструмента для специалиста, 
проводящего разработку и  проверку нормативно-право-
вого акта, указывая на положения, которые не соответ-
ствуют действующему законодательству, либо требованиям 
юридической техники. После выявленного программным 
комплексом нарушения, субъект нормотворчества имеет 
право изменить формулировку, ознакомиться с  предло-
женными искусственным интеллектом вариантами, а также 
отказаться от использования проверяемого положения. 
Рассматривая негативные аспекты, которые могут возник-
нуть при полном замещении роли эксперта программным 

комплексом, отметим, что может иметь место низкий уро-
вень правового анализа проверяемых документов в  силу 
недостаточных возможностей искусственного интеллекта, 
малую изученность технологии, и как следствие невозмож-
ность гарантии качественной и  всесторонней проверки 
нормативно-правовых актов и их проектов, а также эконо-
мические риски при внедрении данной технологии.

Возможность внесения изменений, с целью определения 
искусственного интеллекта как самостоятельного субъекта 
проведения антикоррупционной экспертизы, формально 
может закрыть вопрос процессуального оформления ис-
пользования технологии искусственного интеллекта при 
проведении экспертизы, наделяя его соответствующими 
правами и обязанностями, предоставляя весь процесс про-
верки программному комплексу. Однако с  нашей точки 
зрения подобное изменение некорректно и противоречит 
действующему законодательству, поскольку комплекс тех-
нических решений в  виде искусственного интеллекта не 
наделен правосубъектностью и  не может определяться 
как самостоятельный участник правоотношений, на-
равне с  гражданами, юридическими лицами и  государ-
ственными органами. Помимо этого, предоставление ис-
кусственному интеллекту возможности полной проверки 
нормативного акта без участия человека является прежде-
временным и  влечет за собой существенные риски нару-
шения действующего законодательства. В связи с недоста-
точным периодом изучения технологии искусственного 
интеллекта, малоизученностью итогов длительного са-
мообучения программного комплекса, возможность са-
мостоятельной полной и  корректной проверки законо-
дательства данной технологией ставится под сомнение. 
Учитывая общественную значимость объекта проверки, 
можно также предположить риск негативного отношения 
общества к тому, чтобы доверить технологии искусствен-
ного интеллекта непосредственно влиять на систему обще-
ственных регуляторов, при этом создавая экономический 
риск утраты значительной частью специалистов своих ра-
бочих мест. Таким образом, в настоящее время, целесооб-
разным направлением изменения действующего законода-
тельства в сфере антикоррупционной экспертизы, является 
создание правовых норм, предоставляющих субъектам ан-
тикоррупционной экспертизы, возможность применения 
программного комплекса, построенного на базе технологии 
искусственного интеллекта в ходе осуществления проверки 
с целью выявления коррупциогенных факторов.

Технология искусственного интеллекта в  данном 
случае будет выступать исключительно как вспомога-
тельный правовой инструмент, автоматизирующий ра-
бочий процесс специалиста, проводящий первичный пра-
вовой анализ документов, предотвращающий возможные 
ошибки эксперта и нивелирующий недостатки профессио-
нальной компетенции независимых экспертов, тем самым 
значительно повышая общую эффективность проверки 
действующего законодательств на предмет коррупцио-
генных факторов. В  Федеральном законе от 17.07.2009 г. 
№  172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
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тивных правовых актов и  проектов нормативных пра-
вовых актов» такое нововведение может быть закреплено 
посредством добавления статьи  6, раскрывающей воз-
можность применения субъектами антикоррупционной 
экспертизы единого программного комплекса, разрабо-
танного с использованием технологии искусственного ин-
теллекта, с обязательной проверкой результатов анализа.

В связи со сложной международной и  политической 
обстановкой, в целях исключения возможности влияния 
третьих лиц на процесс проверки нормативно-правовых 
актов и  действующее законодательство следует уделить 
особое внимание вопросу обеспечения информационной 
безопасности при разработке и введении в эксплуатацию 
программного комплекса, посредством его проверки 
и сертификации, а также минимизации нейросетевых ал-
горитмов, созданных иностранными лицами.

Заключения, составленные с  применением техно-
логии искусственного интеллекта, с нашей точки зрения 
не стоит отграничивать от заключений, которые суще-
ствуют в настоящее время, составляемых исключительно 
экспертом. В  данном случае, можно провести аналогию 
с оценкой произведений, созданных лицом с использова-
нием технологии искусственного интеллекта, Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности, которая 
относит такие результаты деятельности к произведениям, 
созданным человеком, с  использованием технологии ис-
кусственного интеллекта в  качестве инструмента искус-
ства, подтверждая права человека на интеллектуальную 
собственность. Следовательно, рассматриваемые заклю-
чения должны обладать тем же правовым статусом, без 
нормативных уточнений. С  нашей точки зрения целесо-
образно законодательно закрепить ответственность за 
экспертом, использующим технологию искусственного 
интеллекта, последовательно продолжая правовой статус 
закрепления искусственного интеллекта в качестве вспо-
могательного инструмента, лишь помогающего эксперту 
и проводящему первичный правовой анализ, что логично 
соотносится с  возможностью эксперта отказаться от ис-
пользования программного комплекса при проверке нор-
мативно-правового акта.

Таким образом, анализируя действующее законодатель-
ство и практическое применение современных информа-
ционных технологий, в частности, основанные на базе ис-

кусственного интеллекта, можно сделать вывод о том, что 
органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями уже ведется активная работа по изучению, те-
стированию и  внедрению в  повседневную деятельность 
в области проведения антикоррупционной экспертизы до-
стижений научно-технического прогресса. Прокуратура 
Российской Федерации также последовательно развивает 
и  внедряет современные информационные технологии 
в  области проведения антикоррупционной экспертизы. 
Так, согласно заявлению Генерального прокурора Россий-
ской Федерации Краснова И. В., органами прокуратуры 
с  2020  года ведется масштабная работа по тестированию 
и  доработке специального программного обеспечения 
с  элементами искусственного интеллекта, разработанной 
ведущими научно-образовательными организациями 
страны и  сообществом независимых экспертов для ана-
лиза и обработки значительного объема данных [4]. На ос-
новании вышеизложенного, приходим к выводу о том, что 
стремительно развивающаяся в  настоящее время сфера 
научно-технического прогресса и практическое использо-
вание современных информационных технологий во всех 
сферах общественных отношений значительно опережает 
нормативное регулирование.

Такие проблемы института антикоррупционной экс-
пертизы, как малая эффективность, ввиду недостаточного 
количества компетентных экспертов и  перегруженности 
органов государственной власти, незаинтересованность 
независимых экспертов, возможность злоупотребления 
правом антикоррупционной экспертизы, значительный 
объем работы, возлагаемый на лицо, проверяющее норма-
тивно-правовые акты и их проекты, могут быть решены 
путем имплементации современных информационных 
технологий в  действующее законодательство в  области 
антикоррупционной экспертизы. Предложенные в  на-
стоящей статье нормы позволят последовательно вне-
дрить достижения научно-технического прогресса в дея-
тельность органов государственной власти, граждан 
и  общественных организаций при проведении антикор-
рупционной экспертизы, существенно повысив эффек-
тивность выявления коррупциогенных факторов, а также 
выступят значимым этапом в реализации национальной 
стратегии по цифровой трансформации права в Россий-
ской Федерации.
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Пределы свободы массовой информации 
в законодательстве Российской Федерации

Егоркина Марина Сергеевна, студент магистратуры
Московский университет имени С. Ю. Витте

В исследовании рассматриваются пределы и ограничения свободы массовой информации в действующем законода-
тельстве Российской Федерации. Значимость исследования возрастает в связи с усилением требований к информаци-
онной безопасности личности, общества и государства. Ограничение распространения определенных данных («вредной» 
информации) является необходимостью в связи с обилием информации.

Ключевые слова: массовая информация, средства массовой информации, массовые коммуникации, свобода слова, пра-
вовое регулирование, пределы и ограничения свободы СМИ.

Информация для человечества имела огромное зна-
чение на всех этапах эволюции. В  соответствии 

с «Законом о СМИ» под массовой информацией понима-
ются предназначенные для неограниченного круга лиц пе-
чатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и ма-
териалы, распространяемые при помощи технических 
средств или устройств [1].

В связи с  доступностью Интернет количество произ-
водимой информации значительно увеличилось, а  зако-
нодательно закреплённая свобода информации быстро 
выявила свои негативные аспекты. К ним относится про-
явление неуважения к личности, неконтролируемое заим-
ствование и распространение личных данных и другие.

К сожалению, добившись защиты свободы массовой 
информации, приходится констатировать и тот факт, что 
в  условиях её повсеместного распространения прихо-
дится задумываться о защите от информации.

Свобода массовой информации может быть ограни-
чена только при соблюдении трёх обязательных условий, 
изложенных в пункте 3 статьи 19 Международного пакта 
о гражданских и политических правах [2].

Первое требование подразумевает, что ограничения 
должны быть прописаны в  законодательстве с  четкими 
и однозначными формулировками.

Второе условие заключается в том, что такие ограни-
чения могут вводиться исключительно в  целях защиты 
прав или репутации других людей, обеспечения нацио-
нальной безопасности, общественного порядка, здоровья 
населения или нравственных норм.

Третье — ограничения должны быть строго необходи-
мыми, адекватными и  пропорциональными, а  также не-
посредственно связаны с достижением законной цели.

Кроме того, любые ограничения должны трактоваться 
очень узко, с  применением методов, которые предпо-
лагают минимальное вмешательство, и  не должны при 
любых обстоятельствах подрывать суть самого права, 
о котором идет речь.

Стоит отметить, что в  системе российского законода-
тельства некоторые акты с одной стороны, фиксируют уже 
существующие пределы реализации свободы массовой ин-
формации, а с другой устанавливают ограничения. Законо-
дательство накладывает ограничения на свободу массовой 

информации, выражающиеся в директивах, обязанностях 
и наказаниях. Необходимо твердо подчеркнуть, что един-
ственной целью каждого ограничения и запрета является 
защита ценностей Конституции и интересов общества. До-
кажем это утверждение на примерах.

Часть 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации 
строго запрещает всякую пропаганду и агитацию, возбу-
ждающие социальную, национальную, расовую, религи-
озную вражду, а также пропаганду социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосход-
ства [3].

Статья  4 закона о  СМИ запрещает любую эксплуа-
тацию свободы СМИ, предоставляя исчерпывающий пе-
речень таких злоупотреблений [1].

Кроме того, закон о  СМИ содержит основные права 
и обязанности журналистов, а также различные ограни-
чения и  запреты. Например, журналисты не могут ис-
пользовать свои права для затушевывания или изменения 
общественно значимой информации, а также распростра-
нять факты с целью дискредитации отдельного лица или 
определенной группы лиц.

В соответствии с  Федеральным законом «О  противо-
действии экстремистской деятельности» не допускается 
распространение информации о любом виде обществен-
ного или религиозного объединения, иной организации, 
включенной в  опубликованный перечень таких органи-
заций, деятельность которых прекращена или запрещена 
по основаниям [4].

В Законе РФ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» есть понятие «конфи-
денциальность информации», что означает обязательное 
для выполнения лицом, получившим доступ к  опреде-
ленной информации, требование не передавать такую ин-
формацию третьим лицам без согласия ее обладателя [5]. 
Более расширенное понятие конфиденциальности содер-
жится в  Указе Президента от 6  марта 1997 г. №  188 (ред. 
от 23.09.2005) «Об утверждении перечня сведений конфи-
денциального характера» [6].

Однако, если данные содержат охраняемые законом се-
креты (например, государственную тайну) или относятся 
к  определенной категории, в  их предоставлении может 
быть отказано [1].
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Соответственно, такая информация предусматривает 
особый порядок раскрытия конфиденциальной инфор-
мации и позволяет редакции требовать сведения, касаю-
щиеся деятельности государственных и иных органов.

Статья 13.15 «Злоупотребление свободой массовой ин-
формации» Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях также устанавливает ряд 
ограничений в  отношении изготовления и  распростра-
нения информации [7], за которые предусмотрены адми-
нистративные штрафы с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения или без таковой

Кроме того, КоАП РФ вводит специальную ответствен-
ность за нарушение порядка ограничения доступа к  ин-
формации и  информационным ресурсам, доступ к  ко-
торым должен быть ограничен, а также за несоблюдение 
порядка удаления такой информации.

В случае, если действия направлены на возбуждение 
ненависти либо вражды, а  также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в  том числе с  использованием 
средств массовой информации либо, включая сеть Ин-
тернет, при наличии отягчающих обстоятельств в  соот-
ветствии со ст.  282 УК РФ  [8] могут повлечь уголовную 
ответственность в виде штрафа, принудительными рабо-
тами или лишение свободы до 6 лет, в зависимости от тя-
жести преступления.

Закон №  436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
запрещает распространение информации, отрицающей 
семейные ценности. Он также требует от производителей 
вредной для детей информации маркировать такую про-
дукцию разделении знаками доступности для детей со-
гласно возрасту [9].

Масштабное внедрение интернет-ресурсов значи-
тельно повлияло на развитие рыночных отношений, как 
в России, так и в мире. Теперь стало довольно легко найти 
и приобрести необходимые товары и услуги, а также по-
лучить полную информацию об их характеристиках, каче-
стве и других параметрах.

В настоящее время Интернет стал одной из ключевых 
платформ для продаж, а,  как известно, двигатель тор-
говли — реклама. Поэтому ключевым аспектом развития 
экономики и  рыночных отношений является акцент на 
рекламе, которую можно причислить к массовой инфор-
мации, так как она доступна неограниченному кругу лиц. 
Отношения в  сфере производства и  распространения 
рекламы в  Российской Федерации регулируются Феде-
ральным законом от 13.03.2006 N38-ФЗ «О рекламе» [10].

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения, ка-
сающиеся ответственности за несоблюдение правил рас-
пространения интернет-рекламы. Эти правила требуют 
обязательной маркировки рекламных материалов, а также 
подачи информации о них в Единый реестр интернет-ре-
кламы.

К административной ответственности в виде штрафа 
могут привлечь за (Статья 14.3 КоАП РФ) [7]:

– непредоставление в  Роскомнадзор данных о  ре-
кламе, либо несвоевременное их предоставление, либо 
предоставление неполной, недостоверной, неактуальной 
информации;

– распространение рекламы без присвоенного ей 
идентификатора;

– неисполнение операторами рекламных данных обя-
занностей, возложенных на них в рамках процедуры мар-
кировки.

В этом контексте особое значение имеют акты, из-
данные Роскомнадзором, которые устанавливают соот-
ветствующие требования [11].

В свете мировых политических событий последних 
лет актуальность всё большую актуальность обретает из-
менение, внесённое в марте 2022 года в УК РФ, так назы-
ваемый «Закон о  военной цензуре»  [8], где установлена 
уголовная ответственность за публичное распростра-
нение заведомо ложной информации об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации и  призывы 
к введению мер ограничительного характера в отношении 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц.

Многие правонарушения, влекущие наказание 
в  рамках административного или гражданского права, 
при отягчающих обстоятельствах приобретают признаки 
уголовного.

Так, Уголовный Кодекс РФ устанавливает ответствен-
ность за распространение определенных видов инфор-
мации в  виртуальном пространстве. Например, ч.  2 
ст. 205.2 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за публичные призывы к  осуществлению терро-
ристической деятельности, публичное оправдание тер-
роризма или пропаганду терроризма, совершенные 
с  использованием сети Интернет  [8]. Наказывается 
штрафом в  размере от 300  тысяч до одного миллиона 
рублей или в  размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишением 
свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет.

Актуальность в  свете последних мировых событий 
и  проведения специальной военной операции приоб-
рела Статья 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Отри-
цание фактов нацизма, одобрение преступлений, а равно 
распространение заведомо ложных сведений о  деятель-
ности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах 
Великой Отечественной войны, совершенные публично, 
с использованием СМИ или сети Интернет наказываются 
штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы, или иного дохода осужденного за 
период от 1  года до 5  лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до 5 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок 
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5  лет с  лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 5 лет [8].

Уголовно наказуемо распространение запрещённой 
информации, способной нанести вред личности и/или 
обществу, совершённых с  использованием СМИ или 
Интернет. Это публичные призывы к осуществлению дея-
тельности, направленной против безопасности государ-
ства (Статья  280.4 УК РФ), публичные призывы к  осу-
ществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации 
(Статья  280.1 УК РФ), публичные призывы к  осущест-
влению экстремистской деятельности (Статья 280 УК РФ). 
Уголовная ответственность предусмотрена за незаконный 
оборот особо ценных растений и  грибов (Статья  260.1 
УК РФ), особо ценных диких животных и водных биоло-
гических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным 
в  Красную книгу Российской Федерации и  (или) охра-
няемым международными договорами Российской Фе-
дерации (Статья  258.1 УК РФ), производство и  оборот 
фальсифицированных лекарств (Статья  238.1 УК РФ) 
и  наркотических средств (Статья  228.1 УК РФ), за же-
стокое обращение с  животным, повлекшее его гибель 
или увечье (Статья 245 УК РФ), незаконные изготовление 
и  оборот материалов с  порнографическими изображе-
ниями, в  том числе несовершеннолетних (Статья  242 УК 
РФ) и другие [8].

Таким образом, публикация запрещённой инфор-
мации в  Интернете может привести к  применению ад-
министративных и  уголовных мер к  лицу, ее разместив-
шему. Например, если человек опубликует запрещенные 
материалы на своей странице в социальных сетях или сде-
лает репост подобной информации, размещенной другим 
пользователем, то это может закончиться, как минимум, 

блокировкой его аккаунта, а также возможной ответствен-
ностью в административном или уголовном порядке.

В рамках проводимой в  последнее время в  Россий-
ской Федерации реформы гражданского законодатель-
ства были изменены правовые нормы о судебной защите 
нематериальных благ, устанавливающие более широкие 
средства правовой защиты для лиц, в  отношении ко-
торых распространены сведения дискредитирующего или 
порочащего честь и  достоинство характера, в  том числе 
и в сети «Интернет».

В тех случаях, когда подобные сведения стали широко 
известны и  в  связи с  этим опровержение невозможно 
довести до всеобщего сведения, заявителю предостав-
лено право требовать удаления соответствующей инфор-
мации, а также пресечения или запрещения дальнейшего 
распространения указанных сведений путем изъятия 
и  уничтожения без какой бы то ни было компенсации. 
А  пока лица, нарушившие закон при распространении 
такой информации через ресурсы в Интернет, не зареги-
стрированные как СМИ, или социальные медиа понесут 
уголовную, административную, гражданско-правовую 
и  иную ответственность в  соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации без учета особенностей, 
предусмотренных законодательством о СМИ [12].

Рост использования и  производства массовой инфор-
мации населением, а также расширение информационного 
рынка обуславливают необходимость совершенствования 
системы правового регулирования деятельности средств 
массовой информации в  целях содействия развитию ин-
формационного общества в Российской Федерации.

Значимость исследований правового регулирования 
СМИ возрастает в  связи с  усилением требований к  ин-
формационной безопасности личности, общества и госу-
дарства.
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В статье рассматриваются особенности деятельности адвоката по защите цифровых прав граждан в условиях со-
временного информационного общества. Особое внимание уделяется роли адвоката в  защите персональных данных, 
авторских прав в сети Интернет, обеспечении доступа к информации и представительстве интересов доверителей 
в суде. Анализируются необходимость постоянного повышения квалификации адвоката в сфере цифровых технологий, 
владения навыками работы с цифровыми ресурсами и информационными системами судов, а также умения применять 
эти знания на практике для эффективной защиты прав граждан в цифровой среде. Обсуждаются сложности, связанные 
с динамичным развитием цифровых технологий и необходимостью адаптации законодательства к новым вызовам.
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Деятельность адвоката по охране и защите цифровых 
прав граждан приобретает все большую актуаль-

ность в  современном информационном обществе. Рас-
пространение цифровых технологий, усиленное пан-
демией COVID-19 и  необходимостью дистанционного 
взаимодействия, выдвинуло на первый план вопросы за-
щиты персональных данных, авторских прав в  сети Ин-
тернет, доступа к  информации и  другие аспекты ци-
фровых прав. Адвокат, как специалист в  области права, 
играет ключевую роль в обеспечении защиты этих прав, 
предоставляя гражданам квалифицированную юридиче-
скую помощь [1].

Особенностью этой деятельности является необходи-
мость постоянного обновления знаний в  связи с  дина-
мичным развитием цифровых технологий и соответству-
ющего законодательства. Адвокат должен быть в  курсе 
последних изменений в правовом регулировании Интер-
нета, владеть навыками работы с информационными си-
стемами судов, такими как «ГАС Правосудие», «Мой ар-
битр», и  другими цифровыми ресурсами, а  также уметь 
применять эти знания на практике, эффективно пред-
ставляя интересы своих доверителей [2].

Одной из ключевых задач адвоката в сфере цифровых 
прав является защита персональных данных граждан. 

В  условиях активного сбора и  использования персо-
нальной информации в сети Интернет, адвокат помогает 
своим доверителям реализовать право на контроль за 
своими данными, предотвратить их неправомерное ис-
пользование и распространение. Это включает в себя кон-
сультирование по вопросам применения законодательства 
о персональных данных, составление жалоб и претензий 
в уполномоченные органы, представление интересов до-
верителей в  суде. Особую сложность представляет за-
щита от несанкционированного доступа к персональным 
данным, кибератак и  других видов компьютерных пре-
ступлений, что требует от адвоката глубоких знаний в об-
ласти информационной безопасности и  умения взаимо-
действовать со специалистами в этой сфере. Кроме того, 
адвокат оказывает помощь в удалении из сети Интернет 
информации, порочащей честь, достоинство и репутацию 
гражданина, особенно в  случаях, когда эта информация 
связана с обвинением в совершении преступления.

Защита авторских прав в цифровой среде — ещё одна 
важная область деятельности адвоката. Распространение 
произведений в сети Интернет без разрешения правооб-
ладателя — распространенное явление, с  которым стал-
киваются многие авторы. Адвокат помогает правооб-
ладателям защитить свои права, направляя заявления 
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владельцам сайтов, распространяющих информацию 
с нарушением авторских прав, обращаясь в суд с исками 
о  прекращении нарушения и  возмещении ущерба. Осо-
бенностью этой деятельности является необходимость 
применения специальных процедур, предусмотренных 
законодательством для защиты авторских прав в сети Ин-
тернет, включая внесудебные меры по прекращению на-
рушения. Адвокат должен уметь грамотно составлять 
заявления, собирать доказательства нарушения, взаи-
модействовать с  провайдерами хостинга и  операторами 
связи [3].

Значительная часть работы адвоката в сфере цифровых 
прав связана с  представлением интересов доверителей 
в  суде. Это могут быть иски о  защите чести, достоин-
ства и деловой репутации, оспаривание решений органов 
власти, ограничивающих доступ к  информации, споры, 
связанные с  использованием персональных данных, 
и другие категории дел. В судебном процессе адвокат ис-
пользует свои знания законодательства и цифровых тех-
нологий, представляет доказательства, защищает ин-
тересы своего доверителя. Особенностью судебных 
разбирательств в сфере цифровых прав является необхо-
димость работы с  электронными доказательствами, что 
требует от адвоката специальных навыков и знаний.

Помимо судебной защиты, адвокат осуществляет кон-
сультирование граждан и организаций по различным во-
просам цифрового права. Это может быть разъяснение 

законодательства, помощь в составлении договоров и со-
глашений, связанных с  использованием цифровых тех-
нологий, разработка правил использования информаци-
онных ресурсов. Консультирование может проводиться 
как в  традиционной форме, так и  с  использованием ци-
фровых средств связи, что расширяет возможности ока-
зания юридической помощи и делает ее более доступной 
для граждан. Адвокат должен обладать навыками работы 
с цифровыми инструментами коммуникации, уметь четко 
и ясно излагать сложную юридическую информацию в до-
ступной форме.

Ещё одной важной функцией адвоката является уча-
стие в разработке нормативных правовых актов в сфере 
цифрового права. Опыт практической работы и глубокое 
понимание проблем, связанных с применением цифровых 
технологий, позволяют адвокату вносить ценные предло-
жения по совершенствованию законодательства. Участие 
адвокатов в законотворческом процессе способствует со-
зданию более эффективного и сбалансированного право-
вого регулирования в сфере цифровых прав [4].

Деятельность адвоката по охране и защите цифровых 
прав граждан — сложная и  многогранная работа, требу-
ющая высокой квалификации, постоянного обучения 
и  развития профессиональных навыков. В  условиях по-
стоянного развития цифровых технологий и возрастания 
их роли в жизни общества, значимость этой деятельности 
будет только расти.
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Настоящая статья посвящена краткому исследованию международных договоров в качестве основного источника 
международного публичного права. В  статье автор исследует основания для признания международного договора ос-
новным источником международного публичного права. Особенностью международного договора как основного источ-
ника международного публичного права является то, что он создаётся самими субъектами международного права, а не 
является результатом нормотворческой деятельности какого-либо наднационального органа. На основании проведён-
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ного исследования автор сформулировал следующий вывод: международный договор является основным источником ме-
ждународного публичного права.
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Учёные-правоведы в области международно-правовых 
отношений задаются извечным вопросом: чем об-

условлено возникновение международного права? Что яв-
ляется источником международного права? В частности, 
международного публичного права.

«Международное право является таким же древним, 
как в  целом человеческая цивилизация, являясь её не-
избежным следствием», как утверждал американский 
исследователь С. Корф  [4, p. 247]. Не существует еди-
ного «Кодекса международного права». Институт ме-
ждународного права не располагает ни парламентом, 
ни каким-либо законодательным органом. Несмотря на 
существование Международного суда Организации Объ-
единенных Наций, а  также ряда специализированных 
международных судов и  трибуналов, их юрисдикция 
в значительной степени зависит от согласия государств, 
и  у  них нет того, что можно было бы назвать обяза-
тельной юрисдикцией.

В теории государства и права под источниками права 
понимаются исходящие от государства или признаваемые 
им официально-документальные формы внешнего выра-
жения и закрепления норм права, придания им юридиче-
ского, общеобязательного значения.

Чёткого указания на источники международного 
права, в том числе международного публичного права, не 
существует, однако судам предписано обращаться к раз-
личным правовым базам при вынесении решений по во-
просам международного права.

Так, Статут Международного суда Организации Объ-
единенных Наций в статье 38 указывает на инструменты, 
которые могут быть использованы в качестве источников.

Согласно статье 38 Статута Международного суда Ор-
ганизации Объединенных Наций,

«1. Суд, который обязан решать переданные ему споры 
на основании международного права, применяет:

а) международные конвенции, как общие, так и  спе-
циальные, устанавливающие правила, определенно при-
знанные спорящими государствами;

b) международный обычай как доказательство все-
общей практики, признанной в качестве правовой нормы;

с) общие принципы права, признанные цивилизован-
ными нациями;

d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения 
и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 
публичному праву различных наций в  качестве вспомога-
тельного средства для определения правовых норм.

2. Это постановление не ограничивает право Суда 
разрешать дело ex aequo et bono, если стороны с этим со-
гласны. (Ex  aequo et bono — латинский термин, означа-
ющий «справедливый и  честный» или «согласно спра-
ведливости и доброй совести». Решение ex aequo et bono 
должно быть принято на основе принципов справедли-
вости правосудия)» [1].

Таким образом, статья  38 (1) Статута Международ-
ного суда Организации Объединенных Наций даёт пред-
ставление об источниках международного права, хотя 
и  не совсем точное, так как в  статье  38 Статута Между-
народного суда Организации Объединенных Наций 
отсутствует прямое упоминание слова «источники». 
Источники международного права, в том числе междуна-
родного публичного права, можно классифицировать на 
«формальные» и «материальные». Статья 38 (1) (a-c) Ста-
тута Международного суда Организации Объединенных 
Наций содержит формальные источники международ-
ного права, а именно: международные конвенции, между-
народные обычаи и общие принципы права, признанные 



“Young Scientist”  .  # 47 (546)  .  November 2024 181Jurisprudence

цивилизованными нациями, тогда как статья  38 (1) (d) 
Статута Международного суда Организации Объеди-
ненных Наций, включает «материальные источники», то 
есть судебные решения и доктрины.

Формальные источники придают правовым нормам «обя-
зательный характер», в  то время как материальные источ-
ники составляют «фактическое содержание правовых норм».

В. Н. Протасов полагает, что «институты международ-
ного права возникли ещё в  древности, и  уже тогда сло-
жился основной принцип их формирования — путём 
согласования воль участников межгосударственного об-
щения. Поэтому основным источником международного 
права является нормативно-правовой договор» [6, с. 248].

Статья 2 (1) (a) Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969  года определяет «договор» как 
«международное соглашение, заключённое между госу-
дарствами в письменной форме и регулируемое междуна-
родным правом, независимо от того, содержится ли такое 
соглашение в  одном документе, в  двух или нескольких 
связанных между собой документах, а также независимо 
от его конкретного наименования» [2].

Международные договоры обычно называют «согла-
шениями», «конвенциями», «протоколами» или «пак-
тами». «Декларации», как правило, принимаются Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций. 
Однако декларации не являются договорами, поскольку 
не предназначены для обязательного исполнения, но они 
могут быть частью процесса, который в  конечном итоге 
приведёт к  переговорам о  заключении международного 
договора. Декларации также могут использоваться для 
помощи в толковании договоров.

Договор — это соглашение между суверенными госу-
дарствами (странами) и,  в  некоторых случаях, междуна-
родными организациями, имеющее обязательную силу 
в  международном праве. А. М. Багмет предлагает следу-
ющее определение международного договора: «Между-
народный договор — это письменное соглашение между 
субъектами международного права» [3, с. 13]. Например, 
соглашение между австралийским штатом или терри-
торией и  правительством иностранного государства не 
будет являться договором. Соглашение между двумя или 
более государствами не будет являться договором, если 
только эти страны не намерены сделать документ обяза-
тельным в международном праве.

Договор — это не столько источник права, сколько за-
конодательно закреплённый источник обязательства. Ме-
ждународные договоры имеют обязательную силу только 
для тех государств, которые становятся их участниками, 
и  выбор того, становиться или не становиться участ-
ником договора, полностью принадлежит государству, 
поскольку нет законодательно закреплённого требования 
о  необходимости подписания договора, что делает его 
просто источником международного обязательства, а  не 
международного права.

Причина, по которой договор становится обязательным 
для договаривающихся государств, может быть выведена 

из нормы обычного международного права, то есть pacta 
sunt servanda, что в переводе с латинского означает «согла-
шения должны выполняться» и требует от всех государств 
соблюдать свои пакты или договоры, что делает договоры, 
точнее говоря, источником обязательств по закону.

Т. Д. Матвеева полагает, что «международный до-
говор, по которому свободно ведутся переговоры между 
большим числом государств, часто рассматривается как за-
пись тех норм обычного права, которые ранее были непи-
саными» [5, с. 127]. Это очевидно в том случае, если поло-
жение договора призвано кодифицировать существующее 
право. Хорошим примером является Венская конвенция 
о праве международных договоров 1969 года. Её участни-
ками являются менее половины государств мира, но Ме-
ждународный суд Организации Объединенных Наций, 
рассматривал её основные положения как кодификацию 
обычного международного права и, следовательно, считал 
их применимыми ко всем государствам, независимо от 
того, являются они участниками Конвенции или нет.

Договор также работает как доказательство обычного 
права. Если положение договора кодифицирует норму 
обычного права, то источником права является первона-
чальная практика и opinio juris, а положение договора — 
лишь доказательство. Однако при этом упускается из виду 
тот факт, что запись нормы, которая ранее была непи-
саной, меняет эту норму. С этого момента все будут ориен-
тироваться именно на письменное положение, а споры об 
объёме нормы будут в основном сводиться к толкованию 
текста, а не к анализу исходной практики. Более того, даже 
если положение договора не направлено на кодификацию, 
а скорее является нововведением, призванным изменить 
правило, оно может стать частью обычного права, если 
будет принято на практике.

Факт согласования положения договора большим 
числом государств сам по себе является важным эле-
ментом практики государств. Если эти и  другие госу-
дарства впоследствии применяют данное положение 
договора — особенно если они не являются его участни-
ками, — то оно может быстро стать частью международ-
ного обычного права. Это соображение побудило неко-
торых авторов провести различие между «traités contrats» 
(договорными соглашениями), которые являются лишь 
соглашениями между сторонами, и  «traités lois» (право-
творческими договорами).

«Traités contrats» (договорные соглашения), которые 
являются только соглашениями между сторонами, также 
называются частными договорами из-за ограниченного 
числа сторон или ограниченного характера их предмета. 
В  то время как «traités lois» (правотворческие договоры) 
являются договорами, которые принимаются большим 
числом государств или в  них включено широкое содер-
жание, имеющее универсальное значение.

Международные договоры являются одним из источ-
ников международного публичного права и, будучи наи-
более чётко структурированными и  кодифицирован-
ными, они определяют большинство действий государств 



«Молодой учёный»  .  № 47 (546)   .  Ноябрь 2024  г.182 Юриспруденция

в их международных отношениях. Международные суды 
неоднократно обращались к  международным договорам 
для установления источника права с целью эффективного 
определения объекта и природы соответствующего права.

Заключение

Международное право развивается стремительно, 
и  международные договоры возможно рассматривать не 

только в качестве формального соглашения между двумя 
или более государствами по вопросам мира, союза, тор-
говли и иных международных отношений, но и в качестве 
источника международного права, который структури-
рован и  конкретизирован государствами в  виде офици-
ального документа, воплощающего международное согла-
шение между ними. Любое такое соглашение или договор 
может быть полезным в  суде для определения соответ-
ствующего права, применимого между сторонами.
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Неправомерное взаимодействие с самозанятыми  
как способ незаконного ухода от налогообложения
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Статья посвящена исследованию взаимодействия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с плательщи-
ками налога на профессиональный доход. Раскрыты основные нарушения при применении специального налогового режима.

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, работодатель, самозанятый, специальный налоговый режим.

Принятие Федерального закона от 27.11.2018 №  422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специ-

ального налогового режима »Налог на профессиональный 
доход“», с одной стороны, привело к значительным резуль-
татам по легализации теневой занятости, с другой — к зло-
употреблению работодателями положениями, указанными 
в законе. Это связано с тем, что, принимая на работу фи-
зических лиц, организация или индивидуальный предпри-
ниматель возлагает на себя обязанности налогового агента 
и плательщика страховых взносов.

Согласно статье  24 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — НК РФ) налоговыми аген-
тами признаются лица, на которых возлагаются обязан-
ности по правильному и  своевременному исчислению, 
удержанию у  налогоплательщика и  перечислению на-
логов в  бюджетную систему Российской Федерации. 
Расчет сумм налога на доходы физических лиц по форме 

6-НДФЛ (со  справками о  доходах и  суммах налога фи-
зического лица по форме 2-НДФЛ) представляет собой 
обязательный вид отчетности налоговых агентов, содер-
жащий в себе суммы выплат физическим лицам, данные 
о доходах физических лиц, которые облагаются налогом 
на доходы с  физических лиц, а  также суммы налоговых 
вычетов, уменьшающих налог, и  суммы исчисленного 
и  удержанного налога. Заполняется данный расчет со-
гласно Приказу Федеральной налоговой службы России 
от 19.09.2023 №  ЕД-7–11/649@.

Одновременно с обязанностями налогового агента на 
организации и индивидуальных предпринимателей, про-
изводящих выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, возлагается функция страхователей в  соответ-
ствии с федеральными законами (статья 421 НК РФ).

Согласно определению НК РФ, приведенному 
в  статье  8, страховые взносы — это обязательные пла-
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тежи на обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и  в  связи с  материнством, на обя-
зательное медицинское страхование, взимаемые с  ор-
ганизаций и  физических лиц на получение страхового 
обеспечения по соответствующему виду обязательного 
социального страхования. Так, организации и индивиду-
альные предприниматели в  обязательном порядке пред-
ставляют в налоговые органы по месту своего учета рас-
четы по страховым взносам и  персонифицированные 
сведения о физических лицах по форме и порядку, утвер-
жденному Приказом Федеральной налоговой службы 
России от 29.09.2022 №  ЕД-7–11/878@.

Плательщиками налога на профессиональный доход 
(самозанятыми), согласно статье  4 Федерального закона 
№  422-ФЗ, признаются физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, перешедшие на данный спе-
циальный налоговый режим, введенный в качестве экспери-
мента на период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года 
включительно. По данным Федеральной налоговой службы 
по состоянию на 31 октября 2024 года, количество физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
зафиксировавших свой статус плательщика налога на про-
фессиональный доход, достигло 11,6 миллиона человек.

Индивидуальные предприниматели и  организации, 
коммерческие и  некоммерческие, активно сотрудничают 
с  самозанятыми. Однако часто данное взаимодействие 
приводит к незаконной минимизации налогообложения. 
Рассмотрим два наиболее распространенных вида нару-
шений в сфере применения труда плательщиков налога на 
профессиональный доход — это непосредственно прямые 
нарушения Федерального закона №  422-ФЗ и  подмена 
трудовых отношений [6].

Согласно статье  6 Федерального закона №  422-ФЗ, 
плательщики налога на профессиональный доход вправе 
выполнять работы, оказывать услуги и  реализовывать 
товары организациям и индивидуальным предпринима-
телям при соблюдении условия, что заказчиками таких 
услуг не выступают текущие работодатели данных само-
занятых или бывшие их работодателями менее двух лет 
назад. Несоблюдение данного условия является наиболее 
частым и характеризуется как прямое нарушение нормы 
данного закона (пункта 8 статьи 6). С введением специ-
ального налогового режима для самозанятых ряд органи-
заций и индивидуальных предпринимателей целенаправ-
ленно расторгали трудовые договоры с  сотрудниками 
и взаимодействовали с ними только при условии их ре-
гистрации в качестве плательщика налога на профессио-
нальный доход. Данная тактика работодателей обуслав-
ливается минимизацией своих налоговых издержек.

В соответствии с пунктом 8 статьи 2 Федерального за-
кона №  422-ФЗ, физические лица, осуществляющие дея-
тельность «сами на себя», то есть применяющие данный 
специальный налоговый режим, освобождаются от обло-
жения налогом на доходы физических лиц в части доходов, 
являющихся объектом обложения налога на профессио-

нальный доход. Следовательно, работодатель, привлека-
ющий на выполнение необходимых работ самозанятого, 
освобождается от обязанностей налогового агента в отно-
шении доходов такого лица, так как он самостоятельно ре-
гистрирует чеки в приложении «Мой налог», где автома-
тически происходит исчисление налога.

Можно предположить, что сотрудники соглашаются на 
расторжение трудовых договоров с их заменой на осущест-
вление деятельности в качестве самозанятых ввиду так на-
зываемых выгодных условий налогообложения при при-
менении специального налогового режима. По общему 
правилу налоговые агенты обязаны удерживать и перечис-
лять в бюджет 13 процентов с доходов своих сотрудников, 
в случае если налоговая база за налоговый период не пре-
вышает 5 миллионов рублей. Безусловно, для физических 
лиц обложение их доходов налогом по ставке 13 (при ра-
боте по трудовому договору) или же 6 процентов (при вы-
полнении работ и оказании услуг в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход) может иметь большое 
значение. Однако большинство из них могут и не подозре-
вать, что при их переходе на специальный налоговый режим 
у  организаций и  индивидуальных предпринимателей, ко-
торым они выполняют работы и оказывают услуги, прекра-
щается обязанность перечислять в  отношении них стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование в  едином размере 
30 процентов в пределах установленной единой предельной 
величины базы (суммы выплат и иных вознаграждений, на-
численных в отношении физического лица).

Необходимо отметить, что налог на профессио-
нальный доход распределяется следующим образом: 63 
процента перечисляется в бюджет соответствующего ре-
гиона, а 37 процентов — в фонд обязательного медицин-
ского страхования. Так, самозанятый будет обеспечен 
медицинским страхованием, но не пенсионным. Деятель-
ность, осуществляемая в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход, не учитывается в стаже при на-
значении пенсии, за исключением случаев добровольных 
отчислений на данный вид страхования.

Прямые нарушения Федерального закона №  422-ФЗ 
тесно переплетаются с другим видом нарушения юриди-
ческими лицами и  индивидуальными предпринимате-
лями порядка применения специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный доход» — подменой 
трудовых отношений.

В соответствии со статьей 15 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ТК РФ) трудовыми отношениями 
признаются отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работ-
ником за плату трудовой функции в интересах, под управ-
лением и контролем работодателя, подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспе-
чении работодателем условий труда, предусмотренных тру-
довым законодательством и  иными нормативными пра-
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вовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором [2]. В этой же 
статье отмечается, что заключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регулирующих трудовые отно-
шения между работником и работодателем, не допускается.

В практике при привлечении к  выполнению работ 
и оказанию услуг самозанятых к подтверждающим доку-
ментам относятся:

– информация, подтверждающая статус самозанятого;
– договор, заключенный как в письменном виде на бу-

мажном носителе, так и посредством электронного докумен-
тооборота (обмен электронными документами, осущест-
вляемый через оператора электронного документооборота 
с использованием электронной цифровой подписи);

– чек, подтверждающий расчеты, который формиру-
ется самозанятым самостоятельно в  приложении «Мой 
налог» и направляется заказчику выполнения работ и ока-
зания услуг;

– акт выполненных работ (оказания услуг) (пункт не 
обязателен, но возможен).

Налоговые органы в ходе осуществления мероприятий 
налогового контроля анализируют взаимодействие юри-
дических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
с плательщиками налога на профессиональный доход. Это 
реализуется с помощью специальных цифровых инстру-
ментов, способных в режиме реального времени опреде-
лять признаки подмены трудовых отношений [6].

Подмена трудовых отношений характеризуется тем, 
что лицо, выполняя работы и  оказывая услуги по дого-
ворам гражданско-правового характера, фактически вы-
полняет функции как штатный сотрудник.

Договоры, заключенные с  плательщиками налога на 
профессиональный доход, могут быть переквалифициро-
ваны в трудовые, в случае если в них закреплены следу-
ющие пункты:

– выполнение работ или оказание услуг определен-
ного рода систематического, а не разового характера, за-
частую совпадающих с основным видом деятельности ор-
ганизаций или индивидуальных предпринимателей;

– отсутствие установленного объема работы (регла-
ментирован процесс труда, а не результат);

– ежемесячная определенная сумма оплаты за работы 
и услуги;

– установление материальной ответственности;
– подчинение внутреннему распорядку;
– обеспечение условиями труда и другие признаки.
В целях осуществления контроля в сфере привлечения 

самозанятых Федеральной налоговой службой были 
установлены риск-баллы, присваиваемые организациям 
и  индивидуальным предпринимателям, взаимодейству-
ющим с  данной категорией налогоплательщиков  [6]. 
Анализ происходит на основе зарегистрированных са-
мозанятыми чеков. Риск-балл по каждому юридиче-
скому лицу и индивидуальному предпринимателю фор-
мируется на основании восьми системных рисков:

1) продолжительность выполненных работ и/или ока-
зываемых услуг (взаимодействие от 3 и более месяцев);

2) единственный источник дохода (самозанятый вы-
полняет работы и/или оказывает услуги только данной 
организации / индивидуальному предпринимателю);

3) выплаты с признаками зарплаты;
4) периодичность выплат;
5) массовая постановка на учет (регистрация самоза-

нятых через один IP-адрес);
6) массовая регистрация доходов (регистрация до-

ходов самозанятых с  одного технического средства для 
формирования чеков);

7) групповые переходы (факт перехода сотрудников 
организации в другую в качестве самозанятых, при этом 
выявлена подконтрольность организаций);

8) прямые нарушения [ограничение на оказание услуг 
бывшим (менее двух лет) работодателям].

При выявлении хотя бы одного из вышеперечисленных 
фактов юридические лица и индивидуальные предприни-
матели автоматически попадают в  группу риска  [6]. На-
логовые органы информируют о  данных рисках и,  как 
правило, предлагают уточнить обязательства в  добро-
вольном порядке. В  противном случае осуществляются 
контрольные мероприятия в  рамках камеральных и  вы-
ездных налоговых проверок с  последующей переква-
лификацией договоров, заключенных с  самозанятыми, 
в  трудовые и,  соответственно, доначислением налогов 
и страховых взносов с пенями и штрафами.
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Роль подразделений Росгвардии в обеспечении криминологической 
безопасности в Российской Федерации

Иванов Кирилл Николаевич, студент магистратуры
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)

В настоящей статье на основе системного формально-юридического анализа правовых положений, закрепленных 
в Федеральном законе от 03.07.2016 №  226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», а также из-
учения исследований, посвященных прикладным аспектам обеспечения криминологической безопасности органами го-
сударственной власти, дана оценка месту и  роли войск национальной гвардии Российской Федерации в  обеспечении 
криминологической безопасности страны. С учетом проведенной оценки степени теоретической разработанности рас-
сматриваемой в рамках настоящего исследования научной проблематики, автор приходит к выводу о том, что до на-
стоящего времени не было проведено ни одного монографического исследования, посвященного оценке места и роли войск 
национальной гвардии Российской Федерации в криминологической безопасности. В завершении автор отмечает необ-
ходимость принятия стратегии криминологической безопасности Российской Федерации, в рамках которой, была бы 
закрепления система органов, обеспечивающих реализацию мероприятий, направленных на обеспечение криминологиче-
ской безопасности Российской Федерации, обозначено место и роль войск национальной гвардии Российской Федерации 
в системе вышеназванных органов, а также определен порядок их взаимодействия.

Ключевые слова: национальная безопасность, криминологическая безопасность, угрозы криминологической безопас-
ности, криминальные угрозы, преступность.

The role of Russian Guard units in ensuring criminological 
security in the Russian Federation
Ivanov Kirill Nikolayevich, student master’s degree

Buryat State University named after Dorzhi Banzarov (Ulan-Ude)

In this article, based on a systematic formal legal analysis of the legal provisions enshrined in Federal Law №  226-FZ dated 
07.03.2016 «On the Troops of the National Guard of the Russian Federation», as well as the study of research on applied aspects of 
ensuring criminological security by public authorities, an assessment of the place and role of the troops of the National Guard of the 
Russian Federation in ensuring criminological security is given the security of the country. Taking into account the assessment of the 
degree of theoretical elaboration of the scientific issues considered in the framework of this study, the author concludes that so far no 
monographic research has been conducted on the assessment of the place and role of the National Guard troops of the Russian Feder-
ation in criminological security. In the assurance, the author notes the need to adopt a strategy for criminological security of the Rus-
sian Federation, within the framework of which a system of bodies ensuring the implementation of measures aimed at ensuring crim-
inological security of the Russian Federation would be consolidated, the place and role of the National Guard troops of the Russian 
Federation in the system of the above-mentioned bodies, as well as the procedure for their interaction.

Keywords: national security, criminological security, threats to criminological security, criminal threats, crime.

Обеспечение криминологической безопасности вы-
ступает в качестве одной из важнейших стратегиче-

ских задач, стоящих перед правоохранительными орга-
нами Российской Федерации.
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Проблема обеспечения криминологической безопас-
ности как частная криминологическая теория представ-
ляет собой одно из актуальных направлений научных ис-
следований, образующих сферу научных интересов ряда 
отечественных криминологов, в числе которых, особо сле-
дует отметить таких ученых, как М. М. Бабаев, С. С. Бос-
холов, Д. С. Конев, А. А. Лапин, В. С. Овчинский, В. А. Пле-
шаков, А. И. Савельев и др. [1–9].

В криминологической доктрине под криминологиче-
ской безопасностью, традиционно принято понимать са-
мостоятельный вид национальной безопасности, пред-
ставляющий собой «состояние защищенности личности, 
общества и  государства от криминальных угроз»  [9, 
с. 49].

Таким образом, обеспечение криминологической без-
опасности, с учетом структурных элементов, образующих 
ее содержание, а именно — «защита личности, общества 
и государства от криминальных угроз», относится к функ-
циональным задачам правоохранительных органов, в си-
стеме которых, важная роль отводится войскам нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.

Так, в  числе задач, возложенных на войска нацио-
нальной гвардии в соответствии с частью 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 №  226-ФЗ «О войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации», названы 
такие задачи, как: «участие в обеспечении общественной 
безопасности; участие в борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом» [10].

При этом проведенный в рамках настоящего исследо-
вания анализ научной литературы позволил прийти к вы-
воду о том, что до настоящего времени не было проведено 
ни одного монографического исследования, посвящен-
ного оценке места и  роли войск национальной гвардии 
Российской Федерации в  обеспечении криминологиче-
ской безопасности государства.

Представляется, что в  силу важности задач, воз-
ложенных на войска национальной гвардии, выпол-
нение которых направлено на обеспечение криминоло-
гической безопасности, считаем, что изучение их места 
и роли в системе правоохранительных органов, обеспе-
чивающих криминологическую безопасность в  Россий-
ской Федерации, является очень важным и актуальным 

направлением современных криминологических иссле-
дований.

Таким образом, с  учетом оценки степени теоретиче-
ской разработанности затронутой темы, полагаем, что 
проведение исследований, посвященных месту и  роли 
войск национальной безопасности в обеспечении крими-
нологической безопасности является актуальным.

Кроме того, полагаем, что развитию концептуальных 
основ криминологической безопасности в  целом и,  как 
следствие, определению роли и места войск национальной 
гвардии Российской Федерации в  ее обеспечении, спо-
собствовало бы принятие на законодательном уровне 
стратегии криминологической безопасности, о  необхо-
димости принятия которой, неоднократно обращалось 
внимание отечественных криминологов.

В частности, как справедливо отмечают А. А. Лапин 
и  В. А. Плешаков, «стратегия криминологической без-
опасности призвана сосредоточить усилия государства, 
общества не только, а  может быть, и  не столько на воз-
действии на саму преступность и факторы, ее детермини-
рующие, сколько на защиту личности, общества, государ-
ства от преступных посягательств. Такая стратегия будет 
предусматривать стратегию обеспечения безопасности 
личности, общества, государства от всех внутренних кри-
минальных угроз, а  также предусматривать стратегии 
обеспечения такой безопасности от криминальных угроз, 
возникающих в  других сферах общественной безопас-
ности» [5, с. 248].

Резюмируя вышеизложенное, представляется важным 
подчеркнуть, что в настоящее время в отечественной кри-
минологической доктрине сформированы концептуальные 
основы для разработки и  принятия на законодательном 
уровне стратегии криминологической безопасности Рос-
сийской Федерации. Полагаем, что с  учетом вносимых 
учеными предложений, обладающих безусловным при-
кладным значением, в  ближайшее время стратегия кри-
минологической безопасности будет разработана и  при-
нята на законодательном уровне, что позволит повысить 
эффективность обеспечения криминологической безопас-
ности в  стране, обеспечить должный уровень защищен-
ности, в том числе посредством привлечения сил войск на-
циональной гвардии Российской Федерации.
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Правовые аспекты использования земельных ресурсов 
для водоснабжения и водоотведения
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Комплексное исследование правовых аспектов использования земельных ресурсов для водоснабжения и водоотведения 
является необходимым для обеспечения экологической безопасности, эффективного управления водными ресурсами, сни-
жения рисков и повышения инвестиционной привлекательности данной отрасли. Актуальность темы подтвержда-
ется растущим числом судебных споров, связанных с землепользованием в данной сфере, а также необходимостью адап-
тации законодательства к новым вызовам и реалиям.

Ключевые слова: использование, земельные ресурсы, водоснабжение, водоотведение.

Земля является особым объектом, так как одновре-
менно служит природным ресурсом, простран-

ственным базисом и экономическим активом [5, с. 55]. Зе-
мельные отношения охватывают использование земель 
для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, промыш-
ленно-градостроительных и  иных целей. Все земли де-
лятся на категории в зависимости от их целевого назна-
чения, что упрощает регулирование их использования.

Правовое регулирование размещения объектов водо-
отведения опирается на ряд законодательных актов, клю-
чевым из которых является Градостроительный кодекс 
РФ [2]. Он определяет порядок планировки и застройки 
территорий, включая размещение объектов водоотве-
дения. Размещение канализационных сетей, очистных со-
оружений, накопителей сточных вод и  других подобных 
объектов регулируется также санитарными правилами 
и  нормами, водным законодательством (Водный кодекс 
РФ) [3], федеральными законами об охране окружающей 
среды и  природопользовании  [1]. Разрешение на строи-
тельство таких объектов выдается после прохождения 
обязательной экологической экспертизы и  согласования 
с соответствующими органами власти. Особое внимание 
уделяется зонированию территорий, с учетом санитарно-
защитных зон и требований по охране водных объектов. 
Зачастую, для размещения крупных объектов водоот-
ведения требуются специальные разрешения и  согласо-

вания на использование земельных участков, часто отно-
сящихся к категории земель особого назначения.

Земельно-правовые отношения при строительстве 
и  эксплуатации объектов водоотведения регулируются 
Земельным кодексом РФ  [4]. Предоставление земельных 
участков под объекты водоотведения может осущест-
вляться на праве собственности, аренды, либо через уста-
новление сервитутов (право ограниченного пользования 
чужим земельным участком). Выбор конкретного право-
вого механизма зависит от статуса землепользователя (на-
пример, муниципальное образование, коммерческая ор-
ганизация), типа объекта и сроков его эксплуатации.

Землепользователь обязан своевременно вносить плату 
за землю (земельный налог, арендная плата), а  также со-
блюдать все установленные ограничения и правила исполь-
зования земельного участка. Возможны случаи, когда для 
прокладки канализационных сетей необходимы сервитуты 
на земельных участках, принадлежащих третьим лицам.

Размещение объектов водоснабжения, таких как во-
дозаборы, водопроводные сети и  очистные сооружения, 
регулируется множеством законодательных норм. Ос-
новными нормативно-правовыми актами в  этой сфере 
являются Водный кодекс, Градостроительный кодекс, 
а также иные федеральные и региональные законы.

Для размещения водозаборов и очистных сооружений 
необходимо получение земельных участков, что может 
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осуществляться как на основании права собственности, 
так и на основании аренды. Важно учитывать, что такие 
участки могут находиться в  государственной или муни-
ципальной собственности, что требует соблюдения спе-
цифических процедур.

Земельные участки, расположенные вблизи водоис-
точников, подлежат особому режиму использования. За-
конодательство устанавливает охранные зоны вокруг 
источников водоснабжения, в  которых запрещено или 
ограничено ведение определенных видов деятельности, 
способных негативно повлиять на качество воды. Это 
может включать запреты на строительство, сельскохозяй-
ственные работы, размещение отходов и другие действия.

Использование земельных ресурсов для водоснаб-
жения и водоотведения, несмотря на наличие обширной 
законодательной базы, сталкивается с  рядом серьезных 
проблем, требующих незамедлительного решения.

Во-первых, стоит упомянуть о  том, что регулирование 
водоснабжения и водоотведения затрагивают различные от-
расли права (земельное, водное, экологическое, градострои-
тельное), что приводит к разрозненности норм и трудностям 
их применения на практике. Отсутствие единого координи-
рующего акта создает коллизии и неопределенность.

Во-вторых, процедура получения разрешений на 
строительство и  эксплуатацию объектов водоснабжения 

и  водоотведения часто затягивается из-за сложной си-
стемы согласований между различными ведомствами. Не-
достаточно четко определены сроки и ответственность за 
принятие решений.

В-третьих, не всегда четко определены границы 
охранных зон водоисточников и  правила землепользо-
вания на этих территориях. Это приводит к конфликтам 
и нарушениям экологического законодательства.

Возможными путями решения данных проблем 
я считаю может быть следующее: разработка единого ко-
декса, регулирующего вопросы водоснабжения и  водо-
отведения, с  учетом всех аспектов земельного, водного 
и экологического права.

Упрощение и  ускорение процедуры получения разре-
шений на строительство и  эксплуатацию объектов водо-
снабжения и водоотведения путем внедрения электронных 
сервисов и  сокращения числа согласующих инстанций, 
также может являться путем решения проблем, пред-
ставляя собой оптимизацию процедур согласования.

Успешное решение указанных проблем и  реали-
зация предложенных мер позволят создать эффективную 
и устойчивую систему правового регулирования исполь-
зования земельных ресурсов для водоснабжения и  во-
доотведения, обеспечивая экологическую безопасность 
и удовлетворение потребностей населения в чистой воде.
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Договор поставки, основные условия заключения
Ицкова Ирина Витальевна, студент
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История развития договора поставки в России имеет 
многовековую историю.

Данный вид договорного обязательства начал формиро-
ваться в связи с необходимостью удовлетворения казенных 
нужд, то есть имел признаки государственного контракта.

С течением времени договор поставки зачастую зако-
нодательно и доктринально стал рассматриваться как раз-
новидность договора купли-продажи.

С принятием в  1996 г. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации договор поставки потерял статус само-
стоятельности. Сегодня законодатель определяет договор 
поставки как один из видов договора купли-продажи.

По существу, поставка товаров — это универсальная 
форма товарно-денежного обмена между сторонами. До-
говор поставки как наиболее часто встречающийся в прак-
тике хозяйственной деятельности гражданско — правовой 
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договор, который обеспечивает поступление в оборот ре-
зультатов производственной деятельности предприятий 
в виде созданных материальных благ в обмен на денежное 
возмещение их стоимости, в этом и заключается его про-
стота и актуальность.

Однако сегодня приходиться констатировать, что 
в  нынешнем виде заключаемые договора поставки стра-
дают такими недостатками, как нечеткое и неполное изло-
жение договорных условий, неграмотное оформление, не-
определенность требований к контрагентам.

Чтобы наиболее точно понять существующие про-
блемы, необходимо конкретнее ознакомиться с основными 
моментами и условиями заключения договора поставки.

При заключении сделок купли-продажи возникает целый 
ряд нюансов. Поэтому сейчас рассмотрим существенные 
условия договора поставки по ГК РФ: разберемся, какие мо-
менты считать главными и второстепенными — чтобы по-
нимать, на что ориентироваться и как оформить обязатель-
ственные отношения с максимальной выгодой для себя.

Отметим, что любой контракт представляет собой со-
вокупность пунктов, согласованных сторонами. При гра-
мотном подходе он составляется с  учетом не только ак-
туальных нормативно-правовых актов, но и  практики 
арбитражных судов (чтобы заранее подготовиться к уре-
гулированию споров).

Существенных условий поставки товара, которые сле-
дует учитывать при заключении договора 7, ФЗ №  14 регу-
лирует выполнение каждого из них (иначе контракт будет 
просто недействителен).

Рассмотрим каждый из них более внимательно:
1. Условие это — цель использования поставляемой 

продукции, предусмотрено реализация или включение 
в производство, но не для личных нужд, в качестве сторон 
вправе выступать любые субъекты хозяйственной дея-
тельности.

2. Письменная форма — контракт, вступает в  силу, 
когда достигнуто соглашение по объекту и  срокам его 
предоставления, в соответствии со ст. 161 ГК.

3. Предмет договора — описание предоставляемой 
вещи, причем детальное и  полное, с  указанием техниче-
ских характеристик, качества, комплектации по (ст.  506 
и 455 ГК РФ).

4. Срок поставки — ключевой показатель, поэтому дата 
должна быть конкретной (не позднее такого-то числа).

5. Цена товара — указывается для точности и ясности 
материальной стороны договора.

6. Характер отгрузки и  передачи — дополнительный, 
но довольно полезный на практике пункт, помогающий 
обозначить ответственность и риски.

7. Сопутствующие документы — нужны для уточ-
нения технических характеристик и  качества постав-
ляемой продукции, сертификаты, инструкции по при-
менению, полный их перечень необходимо прописать 
в контракте в соответствии со ст. 456 ГК РФ.

Из выше перечисленного особого внимания заслу-
живает предмет договора, ведь именно он играет суще-
ственную роль, абсолютно для каждого суда.

Под предметом договора обычно понимается товар, 
который продавец передает покупателю. Товар — это 
любое движимое имущество, которое продается или 
предназначено для продажи, например, овощи или само-
свалы. Единственное, товаром нельзя называть недвижи-
мость, потому что ее продажа регулируется отдельными 
статьями Гражданского кодекса.

Предмет договора должен быть прописан четко и кон-
кретно, а  именно полное наименование в  соответствии 
с документами качества и сертификатами соответствия.

Сроки поставки — второе существенное условие до-
говора поставки. Важно указать дату, когда продавец пе-
редает товар покупателю, или прописать условия опреде-
ления этой даты.

Таким образом можно сделать вывод, что прежде чем 
заключить договор на поставку того или иного товара, 
необходимо определиться со всеми тонкостями, начиная 
с наименования и качества товара и заканчивая, конкрет-
ными датами поставки и оплаты.

Для решения проблемы и устранения недостатков до-
говора поставки, необходимо ввести дополнительные 
пункты, такие как предоплата и  осмотр товара до под-
писания договора, что внесет уверенность для обеих 
сторон и  как результат гарантию выполнения условий 
сделки.

Осмотр товара до подписания договора, позволит 
точно оценить и  наглядно проанализировать, соответ-
ствует ли данный товар стоимости, подходит ли он для на-
меченных целей покупателю. В настоящее время данную 
процедуру можно провести удаленно с помощью видео — 
записи и общению онлайн.

Предоплата обезопасит продавца и  докажет серьез-
ность намерений покупателя.

Таким образом, учитывая, вышеизложенную инфор-
мацию можно сделать вывод, что договор поставки яв-
ляется на сегодняшний день наиболее актуальным доку-
ментом для заключения сделок по поставке товаров, и при 
условии правильного и  конкретного составления и  ана-
лиза всех его условий, может быть эффективен для дости-
жения более совершенного регулирования гражданско-
правовых отношений.
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Несмотря на широкое распространение регистрации 
граждан в  качестве самозанятых, в  текущем зако-

нодательстве до сих пор отсутствует легальное понятие, 
определяющее правовой статус указанных лиц.

В разделе 5 Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 02.06.2016 №  1083-р «Об утверждении Стра-
тегии развития малого и  среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 года» впервые 
упомянуто понятие самозанятого лица, в  соответствии 
с  которым таковыми являются граждане, осуществля-
ющие приносящую доход деятельность и  не зарегистри-
рованные в  качестве индивидуальных предпринима-
телей [4].

В дальнейшем в  части статье  4 федерального закона 
«О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима »Налог на профессиональный 
доход» от 27.11.2018 №  422-ФЗ понятие получило рас-
ширение и  налогоплательщиками налога на профессио-
нальный доход стали признаваться в том числе и индиви-

дуальные предприниматели, перешедшие на специальный 
налоговый режим [5].

В письме Министерства труда и  социальной защиты 
Российской Федерации от 03.03.2020 №  16–1/В-87 содер-
жится разъяснение, что «понятия »предпринимательство« 
и »самозанятость« по сути являются однокоренными по-
нятиями, содержанием которых является деятельность, 
приносящая прибыль (доход), но различающимися по 
признаку формальной легализации. Индивидуальные 
предприниматели зарегистрированы официально в этом 
качестве, а самозанятые граждане — нет» [2].

Согласно части  1 статьи  2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации предпринимательской деятельностью 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания услуг, однако, од-
новременно таковой она признаётся при осуществлении 
её лицом, зарегистрированным в установленном порядке.
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Самозанятые граждане после регистрации в  качестве 
таковых получают право без создания юридического лица 
и  регистрации в  качестве индивидуального предприни-
мателя осуществлять, фактически, предпринимательскую 
деятельность с  оговоркой в  части специально предусмо-
тренного налогового режима.

Вышеизложенное так же подтверждает абзац 2 части 1 
статьи  23 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
закрепляющий право осуществлять отдельные виды пред-
принимательской деятельности без приобретения статуса 
индивидуального предпринимателя со ссылкой на закон 
№  422-ФЗ от 27.11.2018.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует 
сделать вывод о том, что самозанятые лица по сути явля-
ются субъектами предпринимательской деятельности.

Статья 1 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает, что в  сфере пред-
принимательской и  иной экономической деятельности 
правосудие осуществляют арбитражные суды путём раз-
решения экономических споров [1].

Однако, складывающаяся в  настоящий момент су-
дебная практика склоняется к  непризнанию самоза-
нятых лиц полноценными субъектами предпринима-
тельства.

Так, Арбитражный суд Московской области по делу 
№  А41–61033/2022 возвратил автономной некоммер-
ческой образовательной организации «Учебный центр 
»Остров» исковое заявление к  Козлову Дмитрию Алек-
сандровичу о  признании недействительными договоров 
возмездного оказания услуг, о  применении последствий 
недействительности сделок и  о  взыскании процентов 
за пользование чужими денежными средствами в  связи 
с  тем, что указанный спор не относится к  компетенции 
арбитражного суда, поскольку статус ответчика, являю-
щегося физическим лицом, осуществляющим уплату на-
лога на профессиональный доход (самозанятое лицо), не 
связан непосредственно с  осуществлением им предпри-
нимательской деятельности, что исключает возможность 
рассмотрения в арбитражном суде спора с участием само-
занятого гражданина в отсутствие статуса у него индиви-
дуального предпринимателя.

Постановлениями апелляционной и кассационной ин-
станций определение о возвращении искового заявления 
оставлено без изменений.

Верховный суд Российской Федерации так же под-
держал нижестоящие инстанции.

Суды руководствовались, в том числе, разъяснениями 
пункта  3 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и  Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 18.08.1992 №  12/12 «О не-
которых вопросах подведомственности дел судам и арби-
тражным судам», в котором указывается на рассмотрение 
в судах общей юрисдикции споров с участием лиц без ста-
туса индивидуального предпринимателя, либо лиц, хотя 
и имеющих такой статус, но если спор возник не в связи 
с осуществлением им предпринимательской деятельности.

Суды отказывают в принятии искового заявления, где 
в  качестве стороны присутствует самозанятое лицо, по 
формальным основаниям. Причиной этому является от-
сутствие в современном законодательстве, как в матери-
альном так и  в  процессуальном, не только понятия са-
мозанятого лица, но и  норм, определяющих их статус 
в гражданско-правовых отношениях.

Самозанятые лица несут ответственность как физиче-
ские лицо, но не как субъекты предпринимательской дея-
тельности, хотя они её фактически осуществляют. Это 
приводит к ненадлежащей защите прав и законных инте-
ресов не только их самих, но и лиц, вступивших с ними 
в гражданско-правовые отношения.

В связи с  изложенным, требуется разрешение оче-
видно назревших вопросов в  области законодательства, 
а именно:

— определение понятия и гражданско-правового ста-
туса самозанятых лиц;

— устранения пробелов в  соотношении физических 
лиц, зарегистрированных в  качестве индивидуальных 
предпринимателей и  самозанятых лиц без специального 
статуса;

— устранение проблемы подсудности споров, свя-
занных с  осуществлением самозанятыми своей деятель-
ности и обеспечением надлежащей судебной защиты для 
всех сторон таких споров.
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В современном законодательстве Российской Феде-
рации понятие предпринимательской деятельности 

закреплено в  статье  2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации — это самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1].

Предпринимательская деятельность связана с осущест-
влением определенных функций характеризуется как про-
цесс организации, управления и осуществления непрерыв-
ного, постоянно обновляемого воспроизводства в  целях 
удовлетворения в первую очередь социальных и экономи-
ческих потребностей общества и получения прибыли.

Основным критерием предпринимательской деятель-
ности является самостоятельность, что указывает на ее 
осознанный волевой характер, то есть физические и юри-
дические лица самостоятельно, исходя из своего интереса, 
осуществляют ту или иную деятельность. В качестве про-
тивовеса для понимания выдвинутого тезиса стоит взять 
деятельность, к примеру, казённого учреждения деятель-
ность которого определена государством при создании 
для выполнения определённых целей и задач.

Понятия «предприниматель» законодательство не со-
держит, однако, учитывая закреплённое в  Гражданском 
кодексе Российской Федерации, предпринимателем яв-
ляется лицо (физическое или юридическое), осуществля-
ющее какую-либо экономическую деятельность для из-
влечения прибыли.

Однако закон содержит некоторые исключения для 
сформированного выше определения.

Так, исходя из части  1 статьи  2 Федеральный закон 
от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О  некоммерческих организа-

циях» некоммерческой организацией является органи-
зация, не имеющая извлечение прибыли в  качестве ос-
новной цели своей деятельности и  не распределяющая 
полученную прибыль между участниками. В то же время 
часть 2 статьи 24 этого же закона гласит, что некоммерче-
ская организация может осуществлять предприниматель-
скую и  иную приносящую доход деятельность лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана и  соответствует указанным целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его учре-
дительных документах. Такой деятельностью признаются 
приносящее прибыль производство товаров и  услуг, от-
вечающих целям создания некоммерческой организации, 
а  также приобретение и  реализация ценных бумаг, иму-
щественных и  неимущественных прав, участие в  хозяй-
ственных обществах и  участие в  товариществах на вере 
в качестве вкладчика.

Таким образом имеется ситуация, когда некоммер-
ческая организация может осуществлять предприни-
мательскую деятельность как таковую, но по сущности 
к  предпринимательской её отнести так же нельзя ввиду 
окончательной целя её осуществления.

При нарушении вышеуказанной нормы некоммерче-
ская организация подлежит ликвидации.

Так, Решением Верховного суда Российской Федерации 
№  АКПИ20–863 удовлетворено требование Министер-
ства юстиции Российской Федерации о  ликвидации Ре-
гионального общественного фонда «Всемирный азербай-
джанский культурный фонд» в  связи с  неоднократными 
нарушениями федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, а также неустранением в срок, установ-
ленный федеральным органом государственной реги-
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страции или его территориальным органом, нарушений, 
послуживших основанием для приостановления деятель-
ности общественного объединения [5].

В частности, из содержания Решения ВС РФ следует, 
что в выписке из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (далее — ЕГРЮЛ) содержались сведения 
о  коде дополнительного вида экономической деятель-
ности административного ответчика, не соответствую-
щего уставным целям и видам его деятельности, а именно 
84.13 — регулирование и  содействие эффективному ве-
дению экономической деятельности предприятий.

Совершенно недопустимо отождествление понятий 
«предприниматель» и  «индивидуальный предпринима-
тель» в связи со следующим.

Как указано выше, предпринимателем является лицо, 
осуществляющее какую-либо деятельность для извле-
чения прибыли, но «индивидуальный предпринима-
тель» — это всего лишь статус физического лица для опре-
деления в  отношения него определённых положений 
налогового законодательства. То есть понятие «предпри-
ниматель» более широкое. Большой энциклопедический 
словарь определяет предпринимательство как инициа-
тивную самостоятельную деятельность граждан без об-
разования юридического лица, направленная на полу-
чение прибыли или личного дохода, осуществляемая от 
своего имени, на свой риск и  под свою имущественную 
ответственность или от имени и под юридическую ответ-
ственность юридического лица. Таким образом, предпри-
нимателем так же является физическое лицо, состоящее 
в  обществе (учредитель), осуществляющую хозяй-
ственную деятельность (юридическое лицо).

В то же время, согласно абзацу 4 части 2 статьи 11 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее — НК 
РФ) индивидуальные предприниматели — это физиче-
ские лица, зарегистрированные в установленном порядке 
и  осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств  [2]. Физические лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, но не зарегистриро-
вавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей 
в  нарушение требований гражданского законодатель-
ства Российской Федерации, при исполнении обязанно-
стей, возложенных на них настоящим Кодексом, не вправе 
ссылаться на то, что они не являются индивидуальными 
предпринимателями.

В соответствии с разъяснениями Президиума Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации (далее — ВАС 
РФ), изложенной в Постановлении от 18 июня 2013 года 
№  18384/12, о  наличии в  действиях гражданина при-
знаков предпринимательской деятельности может сви-
детельствовать изготовление (приобретение) имущества 
с  целью последующего извлечения прибыли от его ис-
пользования или реализации, хозяйственный учет опе-
раций, связанных с  осуществлением сделок, взаимосвя-
занность всех совершенных гражданином в определенный 
период времени сделок. В  отношении деятельности по 
приобретению и  реализации объектов недвижимости 
вывод о ее предпринимательском характере также может 
быть сделан с учетом множественности (повторяемости) 
данных операций, непродолжительного периода времени 
нахождения имущества в  собственности гражданина. 
Одним из признаков отнесения к  предпринимательской 
деятельности реализации помещения является предна-
значение этого помещения (невозможность его использо-
вания для личных потребительских нужд предпринима-
теля, исходя из его характеристик) [4].

Однако на сегодняшний день вышеуказанные по-
ложения НК РФ, подкрепляемые учитываемой и  в  на-
стоящее время судебной практикой, частично теряют 
свою актуальность, например в связи с появлением и ак-
тивным распространением самозанятости.
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По общему правилу судебная защита субъектов пред-
принимательской деятельности осуществляется 

в арбитражных судах.
Однако в частных случаях закон предусматривает рас-

смотрение споров с  участием предпринимателей может 
происходить в том числе судах общей юрисдикции. Суды 
общей юрисдикции разбирают поступившие либо пере-
данные на их рассмотрение споры в соответствии с Гра-
жданским процессуальным кодексом Российской Феде-
рации (далее — ГПК РФ), а именно:

— исковые дела с участием граждан, организаций, ор-
ганов государственной власти, органов местного само-
управления о  защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов, по спорам, возника-
ющим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 
земельных, экологических и иных правоотношений;

— дела, разрешаемые в порядке приказного производ-
ства;

— дела особого производства,
— дела об оспаривании решений третейских судов 

и о выдаче исполнительных листов на принудительное ис-
полнение решений третейских судов;

— дела о  признании и  приведении в  исполнение ре-
шений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений;

— дела об оказании содействия третейским судам
— дела по корпоративным спорам, связанным с созда-

нием юридического лица, управлением им или участием 
в юридическом лице, являющемся некоммерческой орга-
низацией, за исключением некоммерческих организаций, 

дела по корпоративным спорам которых федеральным за-
коном отнесены к подсудности арбитражных судов.

Если одной из сторон спора является лицо, не име-
ющее статуса предпринимателя, этот иск подлежит раз-
решению не арбитражным судом, а  судом общей юрис-
дикции. Например, иск о  признании недействительной 
сделки по продаже акций акционерного общества на аук-
ционе, участником которого было физическое лицо, рас-
сматривается судом общей юрисдикции.

Таким образом, судам общей юрисдикции подведом-
ственны все категории споров затрагивающие защиту 
прав субъектов предпринимательской деятельности, 
за исключением тех, которые в  соответствии с  Арби-
тражным процессуальным кодексом Российской Феде-
рации (далее — АПК РФ) отнесены к подведомственности 
арбитражных судов (часть 3 статьи 22 ГПК РФ).

ВС РФ так же даёт разъяснения относительно подсуд-
ности конкретного спора арбитражному суду или суду 
общей юрисдикции.

Так, согласно «Обзора судебной практики по делам, 
связанным с  самовольным строительством» утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 19.03.2014  [4], разъяснено, 
что при определении подведомственности дел, связанных 
с применением положений ст. 222 ГК РФ, судам необхо-
димо учитывать субъектный состав участников спора 
и характер правоотношений в их совокупности. Если ма-
териалы дела не содержат доказательств того, что истец 
по делу о признании права собственности на самовольно 
возведенное нежилое помещение (а  равно ответчик 
по иску муниципального образования или прокурора 
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о сносе такой постройки) имеет статус индивидуального 
предпринимателя и осуществляет предпринимательскую 
деятельность, указанный спор подведомствен суду общей 
юрисдикции. То обстоятельство, что предметом иска яв-
ляется нежилое помещение, которое может быть исполь-
зовано для предпринимательской деятельности, на под-
ведомственность спора не влияет. Закон не ограничивает 
права физических лиц иметь в собственности любое иму-
щество, включая нежилые помещения.

Кроме того, Определением Судебной коллегии по гра-
жданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 07.02.2023 №  18-КГ22–126-К4 [5] подчёркнуто, что на-
личие у  лица, которое возвело самовольную постройку, 
статуса индивидуального предпринимателя не является 
препятствием для принятия к производству судом общей 
юрисдикции искового заявления о признании права соб-
ственности или о  сносе такой самовольной постройки 
в  случае отсутствия данных, свидетельствующих о  том, 
что спорный объект недвижимости используется или 
будет использован для целей предпринимательской дея-
тельности.

Таким образом, автором сделан вывод, что разрешение 
вопроса о  подсудности дела с  участием лица, осущест-
вляющего предпринимательскую деятельность, подлежит 
разрешению при рассмотрении вопроса о принятии каж-
дого искового заявления.

Так же имеет место быть вопрос о подсудности спора 
арбитражному суду или суду общей юрисдикции отно-
сительно сущности заявленных требований, исходящих 
из предмета спора, не смотря на вид заявленного требо-
вания.

Так, Приокским районным судом города Нижнего Нов-
города возвращено исковое заявление А. В. к Л. В. о при-
знании недостойным наследником в  отношении долей 
в  праве общей долевой собственности в  уставном капи-
тале общества.

Судом сделан вывод, что основными критериями от-
несения того или иного спора к подведомственности ар-
битражного суда являются субъектный состав и  эконо-
мический характер спора, применяемые в  совокупности 
и  учитывая, что предметом заявленных истцом исковых 
требований являются доли в уставном капитале обществ 
и спор связан с принадлежностью долей в уставном капи-
тале общества (корпоративный спор), следовательно, дело 
неподсудно суду общей юрисдикции. Со ссылкой абзац 3 
части 12 статьи 21 Закона об ООО — гласящей что после 
внесения соответствующих изменений в  единый госу-
дарственный реестр юридических лиц переход доли или 
части доли может быть оспорен только в  судебном по-
рядке в  арбитражном суде Приокским районным судом 
города Нижнего Новгорода дела передано на рассмо-
трении Арбитражного суда Нижегородской области, впо-
следствии принятое к производству.

В пределах своей компетенции споры с участием пред-
принимателей могут рассматривать и мировые судьи, ко-
торые являются низовым звеном системы судов общей 
юрисдикции.

Стоит отметить, что суду общей юрисдикции подведом-
ственны также споры, в  которых объединены несколько 
исковых заявлений, из которых одни подведомственны 
суду общей юрисдикции, другие — арбитражному суду, но 
разделить эти требований не представляется возможным.
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Подавляющее большинство споров, возникших 
в связи с нарушением прав предпринимателей, рас-

сматриваются арбитражными судами.
Согласно отчёту федеральных арбитражных судов 

за 2023  год всего было рассмотрено 1 089 475 дел по ка-
тегории «Экономические споры и  другие дела, возника-
ющие из гражданских правоотношений», так же 293 205 
дел по категории «Экономические споры и  другие дела, 
возникающие из административных и  иных публичных 
правоотношений» и 52 869 дел об административных пра-
вонарушениях (дела об оспаривании постановлений ор-
ганов государственной власти входят в  категорию «дела 
об административных правонарушениях») [3].

Из вышеуказанного количества дел по категории 
«Экономические споры и  другие дела, возникающие из 
гражданских правоотношений» удовлетворено 942 817 
исковых заявлений, то есть 86% таковых являлись обос-
нованными.

Раздел третий отчёта подробно приводит статистику 
в разрезе по конкретным категориям дел, так споров, воз-
никших из-за неисполнения или ненадлежащего испол-
нения договоров одной из сторон составляет 891 234 дел, 
из нах удовлетворено 717 641 исков. Велико и  количество 
споров по корпоративным правоотношениям — 21 399 рас-
смотренных дел с количеством удовлетворённых в размере 
11 945. Сравнительно немного рассмотрено арбитражными 
судами дел по категории «Об оспаривании ненормативных 
правовых актов налоговых органов и  действий (бездей-
ствия) должностных лиц» — 7 525, в то время как удовле-
творено всего 2 232 таких заявления. 4 440 дел рассмотрено 
по заявления об оспаривании актов исходящих из тамо-
женных органов с  количеством удовлетворённых в  раз-
мере 1 583. Так же стоит отметить споры об оспаривании 
ненормативных правовых актов связанных с применением 
законодательство о земле — 3 515 дел рассмотрено с коли-
чеством удовлетворённых 1 516 и споры связанные с оспа-
риванием решений административных органов о  при-
влечении к  административной ответственности, таковых 
рассмотрено 24 103 и удовлетворено из них 11 014.

Из указанного стоит наблюдать, что за судебной за-
щитой своих тех или иных нарушенных прав обратилось 
огромное количество субъектов предпринимательской 
деятельности и в большинстве случаев их заявления обос-
нованы, то есть права действительно нарушены.

Однако для постановки проблемы необходимо обра-
титься к разделу двенадцатому отчёта арбитражных судов 
за 2023  год. Согласно данных, по результатам рассмо-
трения дел выдано 876 581 исполнительных документов 
за вычетом тех, что были выданы на основании решений 
о привлечении к административной ответственности, на 
взыскание в доход бюджета и на основании определений 
об обеспечении иска.

Всего сумма взыскания по выданным исполнительным 
документам составляет 3 219 072 228 тысяч рублей, за ис-
ключением сумма направленных на взыскание в  доход 
федерального бюджета. Из указанной суммы исполнено 
лишь 547 459 262 тысяч рублей, то есть 17%, а из указанной 
суммы исполненных требований судебными-приставами 
исполнителями исполнено 0,22%.

Исходя из вышеизложенных данных складывается 
вывод о  ничтожном размере исполнимости судебных 
актов, призванных защитить и восстановить права пред-
принимателей, что в  конечном итоге приводит к  на-
рушению функционирования экономики государства 
в целом.

Проблема исполнимости судебных актов лежит не 
только в рамках дел участниками которых являются субъ-
екты предпринимательской деятельности и  состоит из 
трёх составляющих:

— поведение должника;
— исполнение возложенных государственных 

функций по исполнению судебных актов на Федеральную 
службу судебных приставов (далее — ФССП);

— деятельность банковских учреждений, которым 
дано право приводить судебные акты в исполнение на ос-
новании исполнительных документов.

Согласно данных Мониторинга достижения ключевых 
показателей эффективности деятельности ФССП России, 
установленных на 2023  год (распоряжение Минюста 
России от 29.12.2022 №  1850-р)  [4] эффективность взы-
скания за 2023 год по исполнительны производствам иму-
щественного характера составила 35% от установленной 
в 32% от количества исполненных производств и 15,5% от 
установленного значения в 10% от взысканной суммы по 
исполнительным производствам.

Приведённые данные свидетельствуют о  низкой эф-
фективности деятельности ФССП в  первую очередь от-
талкиваясь от того, что «план» установлен на отметке 
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в треть от количества исполнительных производств и де-
сятую часть от необходимого числа подлежащих взы-
сканию сумм.

«В среднем у одного судебного пристава-исполнителя 
на исполнении находилось 5  тыс. исполнительных про-
изводств, что в 18,8 раза превышает норму нагрузки су-
дебного пристава-исполнителя, установленную постанов-
лением Минтруда России, Минюста России от 15.08.2002 
№  60/1 »Об утверждении Норм нагрузки судебных при-
ставов» [6], то есть нагрузка на одного человека видится 
колоссальной.

Следствием нагрузки, превышающей в  18 раз норму, 
лежащей на судебных приставах-исполнителях допуска-
ется огромное количество нарушений Закона об испол-
нительном производстве. Так, согласно сведений Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации «В 2020 году 
органами прокуратуры выявлено свыше 149  тыс. нару-

шений законодательства об исполнительном производ-
стве в  деятельности судебных приставов-исполнителей. 
В  целях их устранения внесено 10,6  тыс. представлений, 
по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 2,7 тыс. лиц. Опротестовано 
71,5 тыс. незаконных постановлений судебных приставов-
исполнителей, в суд направлено 436 заявлений, к админи-
стративной ответственности привлечено 127 лиц, объяв-
лено 473 предостережения о недопустимости нарушения 
закона. Кроме того, по материалам прокурорских про-
верок возбуждено 180 уголовных дел».

Затягивание исполнительных действий приводит 
не только к  нарушениям законодательства об исполни-
тельном производстве, но и  может привести к  тяжёлым 
последствиям для взыскателя вплоть до несостоятель-
ности (банкротства) как предприятия, так и  индивиду-
ального предпринимателя.
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена 
множеством факторов, влияющих на социальные, 

правовые и  экономические аспекты жизни граждан. 
В  условиях динамично меняющегося законодатель-
ства и  экономической нестабильности вопросы наслед-

ственной безопасности становятся особенно острыми. 
Проблемы, связанные с оформлением наследства, его рас-
пределением и защитой прав наследников, требуют вни-
мания как со стороны государства, так и со стороны об-
щества.
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Для начала следует отметить, что законодательство, ка-
сающееся наследования, является важной составляющей 
гражданского права и  включает в  себя нормы Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а также положения, 
содержащиеся в других федеральных законах. Эти нормы 
устанавливают правила, которые регулируют правовые 
отношения, возникающие в процессе наследования.

Правовое регламентирование института наследо-
вания в  Российской Федерации базируется на Консти-
туции и Гражданском кодексe, что обеспечивает правовую 
основу для регулирования отношений, возникающих 
в  связи с  наследованием. Основным принципом насле-
дования в  РФ является свобода завещания, которая по-
зволяет гражданам самостоятельно определять порядок 
распределения своего имущества после смерти. Однако, 
данное право ограничивается обязательной долей для 
определённых категорий наследников, что защищает их 
интересы и предотвращает произвол со стороны завеща-
теля.

Также согласно статье 7 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, общепринятые принципы и  нормы ме-
ждународного права, а  также международные договоры 
России входят в состав правовой системы страны [1]. Эти 
международные договоры применяются непосредственно 
к  соответствующим отношениям, за исключением тех 
случаев, когда из содержания договора следует необхо-
димость принятия внутреннего акта для его реализации. 
В  случаях, когда международный договор устанавливает 
иные правила по сравнению с нормами гражданского за-
конодательства, приоритет отдается положениям между-
народного договора [3].

На практике институт наследования включает в  себя 
как законное, так и завещательное наследование. Законное 
наследование применяется в отсутствие завещания и осу-
ществляется в  соответствии с  установленными законом 
очередями. Завещательное наследование, в свою очередь, 
требует оформления завещания, что должно соответство-
вать строгим формальным требованиям для его действи-
тельности.

Значительное влияние на процедуру наследования ока-
зывают различные нормативные акты и  судебная прак-
тика, которые развивают и  уточняют законодательства. 
Важным аспектом является налоговое регулирование на-
следственных прав, определяющее обязанности наслед-
ников в  отношении уплаты налогов на унаследованное 
имущество.

Далее представляется целесообразным рассмотреть не-
посредственно наличие проблем касаемо института насле-
дования в РФ. К числу наиболее важных проблем инсти-
тута наследования в Российской Федерации относят: [3]

1. Трудности, возникающие при наличии нескольких 
наследников, что порождает споры о распределении иму-
щества и определении долей.

2. Несогласие между наследниками по поводу при-
нятия наследства, что может привести к правовым ослож-
нениям.

3. Неправомерное распределение наследственного 
имущества, зачастую вызванное действиями нотариусов 
и исполнителей завещания.

4. Несоблюдение установленных сроков на принятие 
наследства, что может влечь за собой утрату прав на на-
следство.

5. Споры по оценке стоимости наследственного иму-
щества.

6. Неправомерная приватизация наследственного 
имущества.

7. Обременение наследственного имущества долгами, 
вызывающее сложности у наследников.

8. Проблемы наследования бизнеса, связанные 
с управлением и переходом прав на активы.

9. Сложности сопряженного наследования с долгами.
10. Ошибки в оформлении наследства, что может при-

вести к его отмене.
11. Наследники часто оказываются втянутыми в  дли-

тельные судебные разбирательства и  бюрократические 
процедуры, что может приводить к задержкам в передаче 
имущества, а также к риску упущения критически важных 
сроков для участия в наследственном процессе.

12. Неэффективное исполнение судебных решений по 
наследственным делам. Наследники нередко сталкива-
ются с несвоевременным выполнением решений суда, что 
создаёт дополнительные финансовые затраты на прину-
ждение исполнения и  на организацию исполнительных 
действий [5].

Помимо вышеизложенного, имеются формальные про-
белы в законодательстве, такие как отсутствие учета Се-
вастополя в статье 1151 ГК РФ и неопределенность отно-
сительно уважительности причин для продления сроков 
наследования.

Таким образом, в  силу разрешения представленных 
ранее проблем в  рамках института наследования в  РФ, 
следует внести изменения в п. 1 ст. 1139 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (абз. 3) следующим образом:

«Завещатель имеет право возложить на одного или не-
скольких наследников и (или) исполнителя завещания вы-
полнение его воли относительно согласия или несогласия 
на патологоанатомическое вскрытие, а также на изъятие 
органов и  (или) тканей из его тела; организовать погре-
бение в соответствии с установленными в завещании пра-
вилами или обычаями религиозной конфессии, к которой 
относился завещатель; осуществить иные действия, пред-
писанные завещанием, в связи с достойным отношением 
к телу завещателя».

Также представляется необходимым дополнить часть 3 
ГК РФ статьей 1140.1:

«1. Завещатель вправе назначить опекуна или попечи-
теля своим несовершеннолетним детям на случай своей 
смерти с  соблюдением необходимых условий. 2. Завеща-
тель может определить имущество для нужд опекуна (по-
печителя) и порядок его управления. 3. Право на назна-
чение опекуна (попечителя) по завещанию не передается 
другим лицам».
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Предложенные изменения могут способствовать даль-
нейшему исследованию наследственных правоотношений 
и улучшению защиты имущественных прав наследников 
в Российской Федерации.

Далее следует отметить, перспективы развития инсти-
тута наследования в  России, которые представляют собой 
важный аспект современного правового регламентирования:

1. Совершенствование правовой базы: Российское за-
конодательство в  области наследования должно пройти 
обновление, что включает в  себя четкую регламентацию 
наследственных процедур, улучшение механизмов реги-
страции и  передачи имущества, а  также создание более 
эффективных систем защиты прав наследников.

2. Новые подходы к  наследованию: Укрепление до-
верия к системе наследования возможно через внедрение 
альтернативных способов передачи имущества, таких как 
специализированные наследственные фонды или агент-
ства, предлагающие профессиональные услуги в  управ-
лении активами.

3. Образование и информационная поддержка: Важным 
шагом станет повышение осведомленности граждан о  на-
следственных правах и процедурах через образовательные 
программы и информационные кампании, что позволит на-
следникам более уверенно защищать свои интересы.

4. Цифровизация процессов: Внедрение цифровых 
технологий, например, создание электронных реестров 

или возможность онлайн-заявлений, значительно упро-
стит процесс передачи имущества и  снизит вероятность 
коррупционных схем.

5. Улучшение судебной практики: Создание специали-
зированных судов и подготовка квалифицированных ка-
дров в области наследственного права обеспечит защиту 
прав наследников и повысит эффективность разрешения 
споров.

Таким образом, исследования показывают, что про-
блемы в  наследственных правоотношениях остаются 
серьезными и  актуальными, что связано как с  разви-
тием правового института в  России, так и  с  расшире-
нием круга объектов, подлежащих наследованию, в усло-
виях рыночной экономики и укрепления частноправовой 
собственности  [5]. Низкий уровень правовой культуры 
среди населения также способствует проблемам, вызывая 
ошибки в оформлении документов, что, в свою очередь, 
провоцирует конфликты в судебной практике [4].

Таким образом, необходим комплексный подход к ре-
шению существующих проблем, что позволит не только 
минимизировать юридические конфликты, но и повысить 
доверие граждан к правовым институтам, ответственным 
за защиту наследственных прав. Важным шагом в  этом 
направлении станет активное взаимодействие между го-
сударственными органами, общественными организа-
циями и юридическим сообществом.
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Данная статья направлена на рассмотрение такой проблемы, как распространение ценностей и  идеалов крими-
нальной субкультуры среди молодых людей с помощью современных музыкальных жанров. В современном обществе, где 
информационные технологии и глобализация играет ключевую роль, молодежь напрямую взаимодействует с разнооб-
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разными влияниями и воздействиями, одним из которых остается криминальная субкультура. Музыкальные жанры, 
особенно те, которые пользуются популярностью среди молодежи служат одним из средств передачи определенных цен-
ностей и установок, криминальная субкультура не является исключением. В основном музыкальные предпочтения мо-
лодых людей становятся каналом передачи определенных установок, связанных с криминальной средой, ведь многие люди 
даже не замечают, как часто прослушиваемые ими музыкальные произведения воздействуют на их подсознание и ин-
терес к эгоистическим действиям.

Ключевые слова: криминальная субкультура, молодежь, интересы и ценности, музыкальные произведения, влияние.

Криминальная субкультура является одним из негативных 
явлений, сформированным в  криминальной среде, она 

проявляется в обществе любого государства, и в значительной 
мере оказывает влияние на его социальные структуры и мо-
ральные ценности. Стоит сказать, что криминальная субкуль-
тура характеризуется определенными нормами, ценностями 
и поведением, которые в  свою очередь несут противоречия 
установленным законам и нормам общества.

Криминальная субкультура формируется среди марги-
нализированных групп населения, которыми чаще всего 
являются молодые люди из неблагополучных семей или 
же лица, оказавшиеся в  трудной жизненной ситуации. 
Она характеризуется элементами насилия, жестокости, 
обмана и многими другими формами антиобщественного 
поведения, что непосредственно вызывает интерес среди 
молодых людей, которые хотят почувствовать ощущения 
власти и адреналина. Кроме того, криминальная субкуль-
тура часто ассоциируется с образом «крутого парня», что 
может быть привлекательно среди молодежи, стремя-
щейся к самоутверждению и признанию.

В настоящее время присутствуют различные формы 
проявления криминальной субкультуры в  среде моло-
дежи, например такие как ношение определенной одежды 
и  аксессуаров, использование жаргона, приверженность 
определенным ценностям и нормам поведение, и что стало 
часто встречающимся на данный момент, так это музы-
кальные жанры, распространяющие ценности и  идеалы 
криминальной субкультуры.

Современные музыкальные жанры, такие как рэп, 
хип-хоп, регги и другие, являются самыми популярными 
среди молодежи. Однако некоторые исполнители и тексты 
песен могут содержать в  себе элементы криминальной 
субкультуры, такие как прославление насилия, агрессии, 
пренебрежения закону и социальным нормам. Молодежь, 
особенно это касается лиц, которые пытаются только 
найти свое место в  жизни и  определить свои ценности, 
может быть больше подвергнута влиянию таких музы-
кальных произведений. Ведь именно они могут воспри-
нять эти ценности и идеалы для себя как норму или даже 
стремиться к их принятию в своей повседневной жизни, 
что является проблемой, ведь именно молодежь играет 
ключевую роль в любом государстве и обеспечивает ста-
бильность и безопасность страны.

Для решения данной проблемы должны быть приняты 
различного рода меры:

1. Усиленный контроль государства и  общественных 
организаций за содержанием музыкальных произве-
дений, которые могут содержать элементы, связанные 
с криминальной деятельностью. Это может быть сделано 
с помощью анализа текстов песен и других элементов му-
зыкальных произведений.

2. Также значительную роль сыграет разработка обра-
зовательных программ, направленных на повышение ос-
ведомленности молодежи о негативных последствиях при-
нятия идеалов и  ценностей криминальной субкультуры. 
Это может включать в себя различного рода мероприятия, 
такие как лекции или же проведение круглых столов.

3. Участие родителей в  предотвращении проявления 
данного явления. Все родители должны проводить беседы 
со своими детьми на данного рода темы, а также обучать 
своих детей методам противодействия данному явлению.

4. Создание позитивного контента, который будет 
привлекать внимание молодых людей и демонстрировать 
позитивные ценности и идеалы, это может быть создание 
фильмов, сериалов и других произведений, которые будут 
оказывать положительное влияние и  прививать художе-
ственный вкус.

5. Работа, направленная непосредственно на саму ин-
дустрию, ведь именно это позволит снизить количество 
музыкальных произведений, содержащих элементы, свя-
занные с криминальной деятельностью. Это может выра-
жаться в  ограничениях на содержание таких элементов 
в музыкальных произведениях.

Таким образом, криминальная субкультура может 
быть выражена различными формами, одной из которых 
остается проявление в  музыкальных жанрах. Молодежь 
остается наиболее подверженной данному явлению, так 
как относится к  той группе лиц, которые не выстроили 
для себя идеалы и ценности в своей повседневной жизни. 
Чтобы предотвратить распространение стоит формиро-
вать у  молодых людей понимание того, что преступный 
образ жизни не является привлекательным и успешным, 
а также развивать критическое мышление и способность 
анализировать информацию, но все это возможно только 
с  помощью совместных усилий и  комплексного подхода 
в области распространения данного явления.

Литература:

1. Арефьев, А. В. Социальные угрозы современного общества. М.: Наука, 2019.



“Young Scientist”  .  # 47 (546)  .  November 2024 201Jurisprudence

2. Баранов, И. П. Криминальная субкультура: понятие и характеристики. М.: Юрайт, 2020.
3. Березина, О. Н. Музыка как инструмент влияния на молодое поколение. СПб.: Изд-во РГПУ, 2021.
4. Смирнова, В. М. Влияние субкультуры на молодежное поведение. Новосибирск: НГПУ, 2021
5. Лебедев, М. Р. Роль музыки в формировании идентичности молодежи. Казань: КГПУ, 2017.
6. Широков, А. Г. Преступная культура и её проявления. Уфа: УГНТУ, 2019.

Определение кадастровой стоимости для объектов недвижимости,  
сведения о которой вносятся в Единый государственный реестр недвижимости

Колушева Олеся Юрьевна, студент;
Обласова Татьяна Юрьевна, студент

Научный руководитель: Тищенко Алена Владимировна, старший преподаватель
Уральский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Челябинск)

В статье анализируется особенности определения кадастровой стоимости земельных участков и недвижимости, 
расположенной на них. Выделяется проблема определения кадастровой стоимости методом массовой оценки, что не 
всегда учитывает индивидуальные характеристики объекта и,  как следствие, вызывает недовольство заинтересо-
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Установление кадастровой стоимости на территории РФ 
является обязательной процедурой для всех объектов 

недвижимости, сведения о которой вносятся в Единый го-
сударственный реестр недвижимости, носящие публичный 
характер. В  2023  году была проведена очередная государ-
ственная кадастровая оценка всех объектов недвижимости 
на территории Российской Федерации и проанализировав 
статистику судов и  административных органов, рассма-
тривающих споры об определении кадастровой стоимости, 
видим, что она неуклонно растет, так как между налого-
плательщиками и  государством отношения носят кон-
фликтный характер по установлению налоговой базы, ос-
нованной на государственной кадастровой оценке.

Государственная кадастровая оценка проводится по ре-
шению исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, который наделяет пол-
номочиями, связанными с  определением кадастровой 
стоимости, бюджетное учреждение, созданное субъектом 
Российской Федерации. Применительно к  Челябинской 
области данными полномочиями наделено областное го-
сударственное бюджетное учреждение «Государственная 
кадастровая оценка по Челябинской области».

Настоящее законодательство обязывает проводить го-
сударственную кадастровую оценку недвижимости — зе-
мельных участков, зданий, строений, сооружений, жилых 
помещений, квартир и т. д.

Утвержденные решением исполнительного органа го-
сударственной власти или решением органа местного са-
моуправления сведения о  кадастровой стоимости пе-
речисленных объектов недвижимости должны быть 
внесены в  Единый государственный реестр недвижи-

мости (ЕГРН). При этом, каждому объекту присваивается 
неизменяемый и не повторяющийся на территории РФ ка-
дастровый номер.

Согласно Закону о  государственной кадастровой 
оценке очередная кадастровая оценка проводится через 
4  года с  года проведения последней кадастровой оценки 
объектов недвижимости, а  в  городах федерального зна-
чения в  случае принятия высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта РФ соответ-
ствующего решения — через 2  года. При установлении 
периодичности проведения государственной кадастровой 
оценки не учитывается проведение внеочередной госу-
дарственной кадастровой оценки [1, с. 197].

Обращаясь к  ФЗ «Об оценочной деятельности в  РФ» 
находим термин «кадастровая стоимость — это стои-
мость, установленная в  результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки». В некоторых случаях она 
определяется и  вне этой оценки, например, если када-
стровая стоимость была оспорена, либо при исправлении 
ошибок, которые были допущены при определении када-
стровой стоимости.

Определение кадастровой стоимости объектов недви-
жимости необходимо, в первую очередь, для целей нало-
гообложения, в том числе, для правильного расчета нало-
говой базы указанных объектов. К тому же, кадастровая 
стоимость земельного участка влияет на определение 
цены объекта при продаже или установлении арендной 
платы за земельный участок, находящийся в  государ-
ственной или муниципальной собственности.

Кадастровая стоимость определяется методами мас-
совой оценки, а при невозможности использовать эти ме-
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тоды — индивидуально для каждого объекта. Она опреде-
ляется на основе рыночной и иной информации, которая 
связана с  экономическими характеристиками использо-
вания объекта недвижимости. Ее определение предпола-
гает расчет вероятной суммы типичных для рынка затрат, 
которые необходимы для его приобретения [2, с. 512].

В определении кадастровой стоимости используется не-
сколько подходов: разработка модели оценки, соотнесение 
кадастровой и  рыночной стоимости, анализ видов раз-
решенного использования и  прочее. Помимо этого, бюд-
жетным учреждением анализируется информация, не от-
носящаяся непосредственно к объектам недвижимости, но 
влияющая на их стоимость, в том числе: сведения об эко-
номических, социальных, экологических факторах, а также 
информация, влияющая на цены и объемы сделок [3].

Для определения кадастровой стоимости в  основном 
используется метод массовой оценки, который заклю-
чается в  построении единой модели определения када-
стровой стоимости для групп объектов недвижимости, 
имеющих схожие характеристики, при этом выбор та-
кого подхода должен быть обоснован, однако в  литера-
туре считается, что при применении такого метода теря-
ется индивидуальность объектов.

В противовес этому, необходимо отметить, что Феде-
ральный закон №  237-ФЗ предоставляет право заинтере-
сованному лицу предоставить в  уполномоченный орган 
как в рамках проведения кадастровой оценки, так и после 
утверждения ее результатов — декларацию о  характери-
стиках соответствующих объектов недвижимости, куда 
правообладатель может внести необходимые сведения, 
которые по его мнению влияют на кадастровую стоимость 
объекта, в том числе приобщить отчет об определении ры-
ночной стоимости такого объекта. Кроме того, после раз-
мещения на официальном сайте бюджетного учреждения 
проекта отчета об итогах государственной кадастровой 
оценки любое заинтересованное лицо может представить 
свои замечания [4, с. 65].

Таким образом, данный федеральный закон предо-
ставляет возможность заинтересованным лицам приме-
нять вместо определенной методами массовой оценки ка-
дастровой стоимости, установленную по их инициативе 
кадастровую стоимость в  размере рыночной стоимости, 
имеющей большую точность и позволяющей наиболее об-
основанно определить одну из основных экономических 
характеристик объекта недвижимости, по сравнению 
с государственной кадастровой оценкой.

На практике, все же, есть вопросы, касающиеся оспа-
ривания результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

Например, Арбитражный суд Уральского округа рас-
смотрел кассационную жалобу Федеральной кадастровой 
палаты на решение Арбитражного суда Свердловской об-
ласти и постановление Семнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда по делу, где ИП Ш. обратилась к  Када-
стровой палате с иском о признании реестровой ошибкой 
сведений о кадастровой стоимости земельного участка.

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
иск был удовлетворен, постановлением Семнадцатого ар-
битражного апелляционного суда решение суда первой 
инстанции также оставлено без изменений.

Но в кассационной жалобе Кадастровая палата ссыла-
лась на нарушение норм материального и  процессуаль-
ного права и  просила указанные решения отменить, так 
как считает, что требование, заявленное индивидуальным 
предпринимателем отнесено к  компетенции суда общей 
юрисдикции, поскольку возможным результатом удовле-
творения такого требования является изменение када-
стровой стоимости земельного участка.

Проверив законность принятых судебных актов суд 
округа посчитал, что решение суда первой инстанции и по-
становление апелляционного суда подлежат отмене ссы-
лаясь на Федеральный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в  связи с  изменением 
подведомственности некоторых категорий дел, рассматри-
ваемых судами общей юрисдикции и  арбитражными су-
дами» и Федеральный закон «Об оценочной деятельности 
в РФ» в которых установлено, что дела по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости 
исключены из компетенции арбитражных судов.

Кроме того, суд установил, что требование администра-
тивного истца об исправлении ошибок, в результате которых 
изменяется кадастровая стоимость земельного участка, яв-
ляются спорами о пересмотре кадастровой стоимости.

Это подтверждает применение п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК — 
суд прекращает производство по делу, если установит, что 
имеются основания, в  силу которого судья отказывает 
в принятии заявления, если оно подлежит рассмотрению 
в порядке конституционного или уголовного судопроиз-
водства либо не подлежит рассмотрению в судах.

Поэтому Арбитражный суд округа отменил по этому 
делу решение суда первой инстанции и  постановление 
апелляционного суда [5].

Таким образом, анализ судебной практики показал, 
что заявители путаются в  заявленных требованиях, тем 
самым возникают противоречия в  применении КАС 
или АПК, хотя разъяснения Верховного Суда РФ на 
наш взгляд, четко разграничивают компетенцию арби-
тражных судов и судов общей юрисдикции в данном во-
просе, но зачастую суды первой инстанции не вникают 
в  суть требований заявителя и  рассматривают это дело, 
что впоследствии приводит к отмене их решений выше-
стоящими инстанциями.

Подводя итог, считаем, что тема по сей день остается 
актуальной, так как затрагивает права и законные инте-
ресы собственников земельного участка. Поэтому, для 
определения кадастровой стоимости важно учитывать 
индивидуальные характеристики конкретного земель-
ного участка и  недвижимости, расположенной на нём, 
чтобы не допустить ошибок. А  в  случаях оспаривания 
кадастровой стоимости в  суде, собственникам необхо-
димо учитывать законодательные изменения, касающиеся 
определения подсудности, дабы не терять ценное время.
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В статье авторы исследуют тенденции развития трудовых отношений в спорте.
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Современное состояние сферы физической культуры 
и спорта отличается более сложным комплексом во-

просов функционирования отрасли, включающей раз-
личные области права для разрешения насущных потреб-
ностей субъектов данной сферы.

Коммерциализация спорта и его восприятие как сферы 
развлечений способствует трансформации протекающих 
процессов спортивной сферы. Спортивные мероприятия 
становятся точкой пересечения различных отраслей права, 
например, профессиональный спорт — область трудового 
законодательства, управление и  коммерческая деятель-
ность спортивных организаций — области административ-
ного права или деятельность букмекерских компаний, регу-
лирование которых находится в процессе становления. [1]

Тема трудовых отношений в профессиональном спорте 
является весьма интересной и  актуальной. Профессио-
нальные спортсмены, тренеры, агенты и другие участники 
спортивной индустрии сталкиваются с уникальными осо-
бенностями в своей трудовой деятельности, которые от-
личаются от стандартных рабочих отношений.

Одной из ключевых особенностей трудовых отно-
шений в профессиональном спорте является высокая сте-
пень конкуренции и  стремительные изменения в  инду-
стрии. Спортсмены должны постоянно доказывать свою 
ценность и  конкурентоспособность, чтобы удерживать 
свои места в  командах или клубах. Требования к  физи-
ческой форме, техническим навыкам и  психологической 

устойчивости очень высоки, и любая неудача может при-
вести к потере рабочего места. [2]

Еще одной важной особенностью является наличие 
различных типов контрактов и  специфических условий 
труда. Профессиональные спортсмены могут заключать 
контракты на определенный срок, с фиксированным или 
переменным окладом, бонусами за достижения, а  также 
с  различными условиями по медицинскому обслужи-
ванию, страхованию и другим аспектам.

Контракты в  спорте являются юридическими доку-
ментами, которые определяют условия сотрудничества 
между спортсменом и спортивной организацией (клубом, 
командой, агентством и т. д.). В контрактах обычно пропи-
сываются следующие ключевые моменты:

1. Условия труда и  обязанности: Контракт опреде-
ляет обязанности спортсмена перед спортивной органи-
зацией, такие как тренировки, участие в соревнованиях, 
рекламные мероприятия и другие обязанности.

2. Финансовые условия: В  контракте указывается 
размер заработной платы спортсмена, бонусы за дости-
жения, возможные премии, условия выплаты и другие фи-
нансовые аспекты.

3. Срок действия контракта: Определяется период вре-
мени, на который заключается контракт, а также условия 
его продления или расторжения.

4. Страхование и  медицинское обслуживание: Кон-
тракт может включать положения о  страховании спорт-



«Молодой учёный»  .  № 47 (546)   .  Ноябрь 2024  г.204 Юриспруденция

смена от травм и заболеваний, а также обеспечение меди-
цинской помощи.

5. Интеллектуальная собственность и  рекламные 
права: В  контракте могут устанавливаться права на ис-
пользование изображения спортсмена в  рекламных 
целях, а также права на интеллектуальную собственность 
(например, наличие личного логотипа).

6. Дополнительные условия: Контракт может содержать 
и другие дополнительные условия, такие как правила пове-
дения, санкции за нарушения, условия трансфера и т. д. [3]

Важно, чтобы контракты были составлены четко и по-
нятно для обеих сторон, чтобы избежать недопонимания 
и конфликтов в будущем. Профессиональные спортсмены 
часто имеют агентов или юристов, которые помогают им 
в  переговорах и  составлении контрактов для защиты их 
интересов.

Кроме того, в профессиональном спорте часто возни-
кают сложности с переговорами о контрактах, трансферах 
и  других юридических вопросах. Участники спортивной 
индустрии могут иметь дело с агентами, менеджерами, ад-
вокатами и  другими профессионалами, чтобы защитить 
свои интересы и договориться о выгодных условиях труда.

Защита прав спортсменов является важным аспектом 
в  профессиональном спорте. Она включает в  себя не-
сколько ключевых областей, таких как контракты, условия 
труда, медицинское обслуживание, защита от дискрими-
нации и травматизма. [4]

Контракты играют важную роль в защите прав спорт-
сменов, поскольку они определяют условия труда, зар-
плату, страхование и  другие аспекты профессиональной 
деятельности. Важно, чтобы контракты были честными 
и прозрачными, чтобы спортсмены понимали свои права 
и обязанности.

Также важным аспектом защиты прав спортсменов яв-
ляется обеспечение им медицинской помощи и защита от 
травматизма. Спортсмены подвергаются высокому риску 
получения травм во время тренировок и  соревнований, 
поэтому им необходим доступ к качественной медицин-
ской помощи и реабилитации. [5]

Кроме того, важно предотвращать дискриминацию 
в  спорте на основе расы, пола, сексуальной ориентации 
или других характеристик. Спорт должен быть открытым 
для всех, и  защита прав спортсменов включает в  себя 
борьбу с любыми формами дискриминации.

Наконец, важно обеспечить спортсменам возмож-
ности для переквалификации и  успешной адаптации 
после завершения спортивной карьеры. Это может вклю-
чать в себя образовательные программы, поддержку при 
поиске работы и  другие меры для облегчения перехода 
от спортивной карьеры к новым профессиональным воз-
можностям.

Следует также добавить то, что важным аспектом тру-
довых отношений в  профессиональном спорте является 
воздействие общественного мнения и  медийного дав-
ления на спортсменов. Их успехи и неудачи широко обсу-
ждаются в прессе, социальных сетях и других медийных 
платформах, что может повлиять на их репутацию, психо-
логическое состояние и даже контракты.

Таким образом, трудовые отношения в  профессио-
нальном спорте имеют свои особенности, требующие 
особого внимания и профессионализма со стороны всех 
участников. Важно учитывать специфику спортивной 
индустрии при заключении контрактов, решении кон-
фликтов и обеспечении благоприятной рабочей среды для 
спортсменов и других работников этой отрасли. [6]
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Некоторые проблемы механизма оспаривания сделок 
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В современных экономических условиях институт несо-
стоятельности (банкротства) получает все большее раз-

витие. Инициаторами дел о банкротстве юридических лиц 
в большем количестве случаев выступают конкурсные кре-
диторы. В связи с этим, в формировании нормативной базы, 
регулирующей отношения несостоятельности (банкрот-
ства), господствует концепция максимально возможного 
удовлетворения интересов кредиторов. Признание сделок 
должника недействительными и  применении последствий 
их недействительности позволяет эффективно реализовать 
эту задачу. Именно поэтому необходимо постоянное совер-
шенствование механизма оспаривания сделок должника — 
юридического лица в деле о банкротстве.

На данный момент, процедура оспаривания порочных 
сделок должника является наиболее распространенным 
эффективным способом пополнения конкурсной массы 
должника. По информации, представленной в  сводном 
результате процедур, применяемых в  делах о  банкрот-
стве за 3-й квартал 2024 года, указано, что 7256 заявлений 
о  признании сделок должника недействительными, по-
дано в  суд в  соответствии с  главой III.1 Федерального 
закона «О  несостоятельности (банкротстве)» за соот-
ветствующий период.  [1] При этом, 6083 заявления рас-
смотрено, из них 2551 — удовлетворены (41%).

Процедура оспаривания сделок должника, как и  все 
процедуры несостоятельности (банкротства) урегулиро-
ваны Федеральным законом «О несостоятельности (банк-
ротстве)» от 26.10.2002 №  127-ФЗ (далее — Закон о банк-
ротстве). В соответствии с пунктом 1 статьи 61.8 Закона 
о банкроте, заявления о признании сделок недействитель-
ными и применении последствий их недействительности, 
осуществляется в рамках рассмотрения дела о несостоя-
тельности (банкротстве). Однако, Постановление Пле-
нума ВАС РФ от 23.12.2010 N63 «О некоторых вопросах, 
связанных с  применением главы III.1 Федерального за-
кона »О  несостоятельности (банкротстве)» (далее — По-
становление N63) определены три механизма оспари-
вания: в  рамках рассмотрения дела о  несостоятельности 
(банкротстве), в  общегражданском порядке, в  рамках 
установления требований кредиторов в  деле о  банкрот-
стве. Для целей работы, рассмотрен первый способ оспа-
ривания, так как он является наиболее используемым.

Первая проблема, с  которой сталкивается заявитель 
при подаче в  Арбитражный суд заявления о  признании 
сделки недействительной и  применении последствий 
её недействительности — соответствие требованиям 
к форме и содержанию искового заявления, закрепленных 
в статье 125 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 24.07.2002 №  95-ФЗ (далее — АПК 

РФ). Так, п. п. 3–5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ определяет, что в за-
явлении должны содержаться сведения об ответчике, оно 
должно быть обоснованным и  мотивированным. При 
этом сведения о контрагенте — юридическом лице содер-
жатся в общем доступе и могут быть получены заявителем 
путем обращения к  публичным источникам, однако ин-
формация в  отношении идентификаторов физических 
лиц остается недоступной. Также необходимо предста-
вить доказательства, подтверждающие обстоятельства, на 
которые ссылается заявитель. Недобросовестные долж-
ники, при передаче документации, могут уклоняться от 
предоставления соответствующих доказательств, поэтому 
заявителю необходимо обращаться к третьим лицам для 
получения необходимой информации.

Как правило, заявителем по обособленному спору 
о признании сделки недействительно и последствий при-
менения её недействительности, является арбитражный 
управляющий. В соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Закона 
о  банкроте, ему предоставлено право: «запрашивать не-
обходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в со-
став органов управления должника, о  контролирующих 
и  иных заинтересованных по отношению к  должнику 
лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе иму-
щественных правах), о контрагентах и об обязательствах 
должника у физических лиц, юридических лиц, государ-
ственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации 
и  органов местного самоуправления без предваритель-
ного обращения в  арбитражный суд, включая сведения, 
составляющие служебную, коммерческую и  банковскую 
тайну:».  [2] Указанные сведения должны быть предо-
ставлены в  течение семи дней с  момента получения со-
ответствующего обращения (абз.  10 п.  1 ст.  20.3 Закона 
о банкротстве). Однако арбитражные управляющие стал-
киваются с неполучением ответов от указанных лиц, что 
является второй проблемой механизма оспаривания.

Так, при рассмотрении обособленного спора по заяв-
лению конкурсного управляющего ООО «Управление ме-
ханизации» о  признании недействительным договора 
поставки №  45 от 30.06.2021, заключенного между обще-
ством с ограниченной ответственностью «Управление ме-
ханизации» и  обществом с  ограниченной ответственно-
стью «СК Логистик-Строй» и применении последствий ее 
недействительности в рамках дела А13–14150/2021, судом 
неоднократно производилось судебное истребование до-
казательств (Определение от 03.06.2024; Определение от 
15.08.2024; Определение от 10.09.2024) ввиду непредстав-
ления информации конкурсному управляющему, запра-
шиваемой при внесудебных обращениях. Такие обстоя-
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тельства приводят не только к затягиванию рассмотрения 
спора ввиду длительного сбора доказательств, но и к уве-
личению расходов при проведении процедуры конкурс-
ного производства, а также нарушение принципа процес-
суальной экономии.

В научной литературе выделяют проблему определения 
подсудности исков об обжаловании сделок конкурсными 
кредиторами должника. [3] Конкурсные кредиторы долж-
ника, если размер кредиторской задолженности перед 
ними, включенной в  реестр требований кредиторов, со-
ставляет более 10% общего размера кредиторской задол-
женности, а также уполномоченный орган, имеют право 
на оспаривание сделок должника по специальным осно-
ваниям, закрепленным в Законе о банкротстве в соответ-
ствии с п. 2 ст. 61.9 Закона о банкротстве. Однако, в абз. 1 
п. 17 Постановление N63 не закреплено их право на оспа-
ривание сделки по общим основаниям, наравне с  арби-
тражным управляющим.

Таким образом, в  процессе анализа законодательства 
и  правоприменительной практики, выявлено три про-

блемы механизма оспаривания сделок должника — юри-
дического лица в деле о банкротстве. Для решения рассмо-
тренных проблем необходимо расширить возможность 
получения идентификаторов ответчиков по сделкам — 
физических лиц, закрепить ответственность лиц, не пред-
ставивших во внесудебном порядке информацию по за-
просу арбитражного управляющего, а  также закрепить 
права конкурсных кредиторов и  уполномоченного ор-
гана, обладающих правом на обжалование, по оспари-
ванию следок не только по специальным, но и по общим 
основаниям.

Направление дальнейших исследований предпола-
гает более подробное изучение механизма оспаривания 
сделок должника — юридического лица в  деле о  банк-
ротстве, выявление проблем, связанных с  признанием 
сделок недействительными и  применений последствий 
их недействительности, а также формулирование пред-
ложений по совершенствованию законодательства по 
выявленным пробелам в  регулировании рассматри-
ваемых отношений.
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования охранных зон трубопроводов, их влияние на права соб-
ственников и застройщиков. Исследуются изменения в законодательстве и практике Верховного Суда РФ, направленные 
на защиту добросовестных владельцев земельных участков. Освещаются условия, при которых объекты, построенные 
в охранных зонах, не признаются самовольными постройками, а также меры по возмещению убытков. В результате 
проведенного анализа определены ключевые факторы, влияющие на разрешение споров о сносе построек и сохранении 
прав собственников в охранных зонах.
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Тема охранных зон трубопроводов имеет ключевые 
значение как для гражданско-правового режима не-

движимого имущества, так и  для градостроительства 

и  обеспечения безопасности на прилегающих террито-
риях. Ограничения, установленные в  охранных зонах, 
влияют на использование земельных участков и  возве-
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дение построек, что подчеркивает важность их учета 
в  Едином государственном реестре недвижимости. Эти 
зоны представляют собой участки земли с особыми усло-
виями использования, направленными на предотвра-
щение аварий и  обеспечение бесперебойного обслужи-
вания трубопроводов. Судебная практика демонстрирует 
необходимость правовой защиты добросовестных соб-
ственников, часто сталкивающихся с  недостаточной ин-
формированностью об охранных зонах, что делает данную 
тему особенно актуальной.

Однако на практике нередко возникают ситуации, 
когда застройщики и владельцы земельных участков об-
наруживают, что их участки подпадают под действие 
охранных зон, о  которых они могли не знать на момент 
строительства. Это приводит к  судебным спорам, где 
суды рассматривают вопрос о  том, являются ли постро-
енные объекты самовольными, и  следует ли их сносить. 
Обзор Верховного Суда РФ от 23 июня 2021 года [1] рас-
сматривает такие споры и задает единый подход к их раз-
решению, устанавливая правовую защиту собственников, 
не имевших доступа к информации об охранных зонах на 
момент строительства.

В последние годы правовое регулирование охранных 
зон объектов инфраструктуры было существенно пере-
смотрено и обновлено. Так Федеральный закон №  342-ФЗ 
от 2018 года [2], ввёл в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации [3] статьи 104–107, регулирующие охранные зоны 
объектов инфраструктуры, таких как магистральные 
и промышленные трубопроводы. Данные нормы устанав-
ливают необходимость соблюдения специальных условий 
использования территорий в  близи трубопроводов для 
обеспечения безопасности, минимизации риска аварий 
и сохранения возможности проведения регулярного тех-
нического обслуживания.

Также, согласно нормам, СНиП 42–01–2002 «Газорас-
предельные системы»  [4], который позднее был зареги-
стрирован Росстандартом как СП 62.1330.2010 были уста-
новлены современные требования к  проектированию, 
строительству и эксплуатации газораспределительных си-
стем, включая нормы, предусматривающие минимальные 
безопасные расстояния от газопроводов до различных 
объектов.

Однако судебные разбирательства показывают, что 
простого указания на ограничение порой недостаточно 
для признания построек самовольными. Верховный Суд 
РФ в  Обзоре обосновывает необходимость учёта того, 
имел ли собственник участка доступ к информации о су-
ществующих ограничениях и мог ли он учитывать их при 
строительстве.

Конституция РФ [5] защищает право частной собствен-
ности, которое включает владения, пользование и распо-
ряжение землей и другими природными ресурсами. Так, 
согласно статье 35 Конституции РФ, никто не может быть 
лишен своего имущества, кроме как на основании судеб-
ного решения и  при условии равноценного возмещения 
для государственных нужд. Статья  36 Конституции до-

полняет, что право частной собственности должно реали-
зовываться таким образом, чтобы не наносить вред окру-
жающей среде и не нарушать права других лиц.

Эти положения расширены в  Гражданском кодексе 
РФ [6], статьей 263 закреплено право собственника воз-
водить на своём участке здания и  сооружения. Однако 
такие действия должны соответствовать строительным 
и  градостроительным нормам, а  также целевому назна-
чению участка согласно статье 260 Гражданского кодекса 
РФ. В частности, если участок подпадает в зону с особыми 
условиями использования, права собственника могут 
быть ограничены для обеспечения безопасности и соблю-
дения прав других лиц.

Важным дополнением также является статья  56 Зе-
мельного кодекса РФ, где сказано, что права на земельные 
участки могут быть ограничены при установлении зон 
с  особыми условиями использования территории, к  ко-
торым относится и  охранные зоны трубопроводов. Это 
позволяет государству регулировать использование зе-
мель в непосредственной близости к опасным объектам, 
обеспечивая доступ к  ним для обслуживания и  предот-
вращения аварий.

Федеральный закон от 3  августа 2018 №  342-ФЗ ввел 
дополнительные изменения в  Земельные кодекс, направ-
ленные на правовые регулирования охранных зон. Законом 
были установлены правила создания зон с  особыми усло-
виями использования, в том числе для магистральных и про-
мышленных трубопроводов, с указанием минимальных рас-
стояний, которых должны придерживаться застройщики. 
Также в статье 105 Земельного кодекса РФ предусмотрены 
охранные зоны для различных типов трубопроводов — га-
зопроводов, нефтепроводов и аммиакопроводов.

По своему смыслу этот закон формирует общую пра-
вовую основу для создания охранных зон и минимальных 
расстояний, соблюдение которых обязательно для пред-
отвращения риска аварий для безопасной эксплуатации 
трубопроводов.

Судебные споры о правомерности построек в охранных 
зонах трубопроводов демонстрируют насколько важны на 
данный момент вопросы соблюдения прав собственников. 
До относительно недавних изменений судебные решения 
в  большинстве случаев принимались в  пользу собствен-
ников трубопроводов, обязывая владельцев участков сно-
сить возведенные строения за свой счёт, возведённые без 
учета охранных ограничений. Однако с  внесением по-
правок в законодательство, в частности в статью 222 Гра-
жданского кодекса РФ, ситуация изменилась.

Федеральный закон №  339-ФЗ от 03.08.2018 [7] ввел по-
правку в  Гражданский кодекс, согласно которой здание 
или сооружение, построенное в  нарушение ограничений 
по использованию земли, не может считаться самовольной 
постройкой, если собственник не знал и не мог знать о су-
ществовании таких ограничений. На наш взгляд данное 
положение является наиболее важным для защиты добро-
совестных застройщиков, которым при покупке участка не 
была предоставлена информация об охранных зонах.
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Верховный Суд РФ в  Обзоре судебной практики от 
23  июня 2021  года разъяснил, что при решении вопросов 
о  сносе построек, возведенных в  охранных зонах, необхо-
димо учитывать осведомленность собственника, если за-
стройщик не мог знать об охранных зонах и  ограничения 
не были доведены до него публичными источниками (на-
пример, через Единый государственный реестр недвижи-
мости), его постройка не может быть признана самовольной.

Верховный суд также акцентировал внимание на том, 
что наличие охранных зон должно быть зафиксировано 
в открытых источниках. Информация об охранных зонах 
должна содержаться Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), а  также быть включена в  градо-
строительный план земельного участка и правила земель-
ного пользования, в случаях, когда такая информация от-
сутствует, суды обязаны защищать собственников, не 
имевших доступа к данным об ограничениях, а уже при-
нятые решения о  сносе построек могут быть пересмо-
трены, если собственник не имел доступа к информации 
о наличии охранных зон на момент строительства.

Основываясь на прецедентах, представленных Вер-
ховным судом РФ, можно заключить, что в  случае от-
сутствия данных о  расстояниях или охранных зонах 
в  градостроительных планах или же других публичных 
источниках, постройки нельзя признать самовольными. 
Такая защита действует исключительно на добросо-
вестных застройщиков — тех, кто действовал на основе до-
ступной информации и не имел причин предполагать на-
личие охранных зон на участке, тем самым снижая риски 
внезапных издержек для владельцев участков и  обеспе-
чивая защиту их прав.

Судебная практика по делам о постройках в охранных 
зонах трубопроводов претерпела значительные изме-
нения, направленные на защиту прав добросовестных 
собственников. Прежняя практика, как уже отмечалось, 
была более строгой: суды, обязывали собственников сно-
сить строения, находящиеся в  охранных зонах за свой 
счёт, вне зависимости от того, были ли они осведомлены 
о наличии ограничений. Такая практика вызывала труд-
ности для застройщиков и  могла привести к  серьезным 
убыткам, так как постройки, попавшие в охранные зоны, 
признавались самовольными и подлежали сносу.

Одним из первых примеров пересмотра судебного ре-
шения в пользу собственника является дело №  2–1643/2020, 
рассмотренное Сыктывкарским городским судом Респуб-
лики Коми. В этом деле ООО «Газпром трансгаз Ухта» по-
требовало от собственника снести строения на участке, 
расположенном в охранной зоне магистрального газопро-
вода. Компания утверждала, что расположение построек 
на земельном участке, попавшем в  зону минимальных 
расстояний, представляет угрозу безопасности. Однако 
суд, изучив материалы дела, установил, что на момент воз-
ведения построек собственник не был информирован об 
охранных зонах, так как информация о них отсутствовала 
в публичных реестрах и местных градостроительных до-
кументах. Это обстоятельство основополагающим и  суд 

отказал в иске, отметив, что собственник действовал доб-
росовестно, не имея доступа к  информации о  наличии 
охранных зон.

Таким образом можно заключить, что суды теперь 
ориентируются на то знал ли застройщик о  действиях 
охранных ограничений, а также на-то были ли они опуб-
ликованы и доступны для ознакомления. Если на момент 
строительства информация об охранных зонах отсутство-
вала, суды склоняются в пользу собственника, что позво-
ляет избежать сноса построек, возведенных без умысла 
нарушить закон.

Ещё одним важным аспектом в данном вопросе явля-
ется компенсация убытков. Так Верховный Суд РФ указал, 
что снос построек, возведённых в охранных зонах, может 
требовать возмещения стоимости этих объектов соб-
ственнику, если снос необходим для соблюдения безопас-
ности. Также, в  случае, когда участок был представлен 
собственнику без указания на существующие охранные 
зоны, государственные органы и  органы местного само-
управления могут быть обязаны возместить убытки, по-
несённые из-за неинформированности владельца о суще-
ствующих ограничения.

На наш взгляд, такие компенсации особенно акту-
альны, если ошибка в представлении участка или в недо-
ступности информации об охранных зонах произошла по 
вине государственного органа.

Государственные органы в данном случае несут значи-
тельную долю ответственности за своевременное инфор-
мирование о  наличии охранных зон. Обязанность пуб-
личного раскрытия данных об охранных зонах налагает 
на них необходимость постоянного обновления Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и других 
градостроительных документов, таких как генеральные 
планы и правила землепользования и застройки. В связи 
с этим положения ст. 26 Закона №  342-ФЗ указывают, что 
собственник участков не должен нести убытки из-за не-
достаточной осведомленности об охранных зонах, если 
она возникла по причине неполной информации в  пуб-
личных реестрах. В случаях, когда такие нарушения при-
вели к  убытку владельцев участков, судебная практика 
предполагает обязательное возмещение убытков государ-
ственными органами, ответственными за своевременное 
внесение данных о зонах ограничений.

При этом не только государственные органы, но и га-
зовые компании, которые являются владельцами или экс-
плуатантами трубопроводов, также несут ответствен-
ность предоставления информации об охранных зонах. 
Если газовая компания не передала данные охранной зоне 
в публичные реестры или не обеспечила их доступность 
на уровне местных органов, а  собственник участка по-
страдал из-за неосведомленности, именно газовая ком-
пания будет обязана возместить ущерб. В случае возник-
новения убытков у собственников.

На наш взгляд, судебная практика в данном случае ещё 
нуждается в дальнейшей систематизации, но идёт в пра-
вильном направлении.
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Проблемы получения точных данных из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости представляют собой 
значительную сложность для собственников земельных 
участков, особенно когда речь идет о  соседстве с охран-
ными зонами. Основные трудности возникают из-за мно-
гоэтапности процедуры уточнения границ.

Так при уточнении границ участка, на которые распро-
страняются ограничения или которые могут оказаться 
в  охранной зоне, собственник сталкивается с  необходи-

мостью обращения к множеству документов, подтвержда-
ющих фактическое местоположение границ. Обычно для 
этой цели используют правоустанавливающие документы 
на земельный участок. Однако, если таких документов не-
достаточно или они не содержат точных данных о  гра-
ницах, возникает необходимость опираться на дополни-
тельные материалы, которые не находятся в  открытом 
доступе и требуют значительного времени и прежде всего 
финансовых затрат для их получения.
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Правовая природа ходатайств в гражданском и арби-
тражном процессе РФ заключается в  том, что они 

представляют собой процессуальные действия сторон 
и других лиц, участвующих в деле, направленные на реа-
лизацию своих прав или защиту своих интересов в суде. 
Ходатайство является одной из форм обращения к  суду 
с просьбой о совершении процессуального действия, ко-
торое способствовало бы более полному и объективному 
рассмотрению дела.

Одной из важных проблем является смешение по-
нятий «ходатайство» и  «заявление» в  ГПК РФ и  в  АПК 
РФ [4, c. 53]. Так, статья 98 ГПК РФ содержит формули-
ровку «…заявления о распределении судебных расходов» 
в  отношении документа, содержащего просьбу к  суду 
о  реализации права на возмещение судебных расходов, 
когда статья  100 ГПК РФ гласит о  «…письменном хода-
тайстве»… как основании для взыскания с проигравшей 
стороны расходов на услуги представителя. Кроме того, 
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статья  166 ГПК РФ не содержит перечень ходатайств, 
которые могут быть заявлены лицами, участвующими 
в деле, связывая их только с разбирательством, т. е. с рас-
смотрением и разрешением дела по существу.

Что касается АПК РФ, то статья  115 устанавли-
вает форму обращения к  суду с  просьбой о  восстанов-
лении процессуальных сроков — ходатайство. При этом 
статья 118 АПК РФ предусматривает, что продление про-
цессуальных сроков осуществляется по заявлению лица 
в соответствии со статьей 17 АПК РФ предусматривающей 
формой обращения к суду — ходатайство. То есть, хода-
тайство отсылает на необходимость подачи заявления, 
когда заявление подается по правилам подачи ходатай-
ства. Таким образом, АПК РФ так же смешивает понятия 
«ходатайство» и «заявление» в различных статьях [1].

Многие ученые в  своих трудах пытаются разграни-
чить эти два понятия. Например, Балашов А. Н. считает, 
что ходатайство — адресованная суду просьба о  совер-
шении определенных процессуальных действий или при-
нятии решений; заявление — сообщение суду о чем-либо, 
без просьбы о  совершении каких-либо процессуальных 
действий [2, c. 44]. Цихотский А. В. утверждал, что заяв-
ление — юридический факт, порождающий процессу-
альное отношение между заявителем и судом, в котором 
основной обязанностью суда выступает проверка того, 
действительно ли заявитель наделен процессуальным 
правом. Ходатайство (просьба) отличается от заявления 
тем, что при его разрешении суду предоставлена возмож-
ность руководствоваться вопросами целесообразности [3, 
с. 410–411].

Еще одной проблемой является использование хо-
датайств для затягивания процесса. Некоторые участ-
ники процесса злоупотребляют правом на ходатайства, 

подавая их с  целью затянуть рассмотрение дела. На-
пример, определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам ВС РФ от 23 июля 2015 г. №  306-ЭС15–1364. 
В  нём со стороны подрядчика прослеживается злоупо-
требление правом. Большинство его ходатайств в первой 
инстанции были направлены либо на приостановление 
дела, либо на отложение судебного разбирательства по 
существу. Практически все ходатайства поданы им ис-
ключительно в судебных заседаниях, без приложения ка-
ких-либо доказательств, сопровождались просьбой о пре-
доставлении времени для окончательного формирования 
правовой позиции по делу, а  также сбора необходимых 
доказательств [3].

Таким образом, ходатайства в  гражданском и  арби-
тражном процессе являются важным элементом процес-
суальной защиты прав сторон, однако их практическое 
применение сопровождается рядом проблем. Для совер-
шенствования практики применения ходатайств в  гра-
жданском и  арбитражном процессе Российской Феде-
рации можно предложить: законодательное закрепление 
понятия «ходатайство» как в  ГПК РФ, так и  в  АПК РФ; 
установление четкой регламентации перечня всех уста-
новленных ходатайств в  гражданском судопроизводстве 
в  ст.  166 ГПК РФ. Также введение определённых правил 
по срокам подачи и рассмотрения ходатайств на каждом 
этапе процесса поможет избежать злоупотребления 
правом через затягивание дел, а стороны в свою очередь 
будут понимать, в какой момент они могут и должны за-
явить определённые ходатайства. Кроме того, разработка 
постановления Верховного Суда РФ по наиболее частым 
ситуациям подачи и  рассмотрения ходатайств позволит 
унифицировать практику и  сделать процесс более пред-
сказуемым для всех участников.
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Актуальность: В современном обществе медицинское 
право приобретает жизненно важное значение, вы-

ступая в  роли надёжного регулятора сложных и  много-
гранных отношений между медицинскими работниками, 
пациентами и  системой здравоохранения. Этот дина-
мично развивающийся раздел права охватывает широкий 
спектр вопросов, начиная от прав и обязанностей паци-
ентов и  заканчивая ответственностью медицинских ра-
ботников. В  условиях, когда здоровье каждого человека 
становится бесценным ресурсом, медицинское право иг-
рает ключевую роль в  обеспечении высокого качества 
и доступности медицинской помощи, защищая интересы 
всех участников этого процесса.

Медицинские работники обязаны строго соблюдать 
нормы и  стандарты, установленные законодательством 
Российской Федерации, чтобы не допустить нарушений 
прав граждан в сфере охраны здоровья. В случае причи-
нения вреда жизни и  здоровью граждан при оказании 
медицинской помощи, ответственность за это несут ме-
дицинские работники и медицинские организации в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ.

Цель: провести анализ различных форм ответствен-
ности медицинских работников и  медицинских учре-
ждений за несоблюдение нормативных актов в  сфере 
охраны здоровья населения. Особое внимание следует 
уделить выявлению и оценке правовых рисков, связанных 
с каждым видом ответственности, а также их влиянию на 
качество и  безопасность медицинских услуг. Важно рас-
смотреть как административные, так и  уголовные ас-
пекты ответственности, а также механизмы возмещения 
ущерба, причиненного пациентам вследствие неправо-
мерных действий медицинских работников или органи-
заций.

Материалы и  методы: проведен анализ актуальной 
нормативно-правовой базы, регулирующей охрану здо-
ровья населения, а  также вопросы ответственности ме-
дицинских работников. Особое внимание уделялось из-
учению различных законодательных актов, подзаконных 
нормативных документов и  судебной практики, касаю-
щихся данных аспектов.

В процессе осуществления профессиональной дея-
тельности медицинскими работниками в  контексте не-
соблюдения правовых норм, регулирующих охрану здо-
ровья населения, спектр возможных последствий может 
варьироваться в зависимости от специфики и тяжести до-

пущенных нарушений. Рассмотрим несколько потенци-
альных видов ответственности:

Дисциплинарная ответственность
Административная ответственность
Гражданско-правовая ответственность
Материальная ответственность
Уголовная ответственность.
Рассмотрим более подробно данные виды ответствен-

ности.

Дисциплинарная ответственность

Дисциплинарная ответственность медицинских работ-
ников является важным аспектом обеспечения качества 
и безопасности медицинской помощи. Она предполагает 
применение мер дисциплинарного воздействия к  ме-
дицинским работникам за нарушение трудовой дисци-
плины, правил внутреннего трудового распорядка, долж-
ностных обязанностей и других норм, регулирующих их 
профессиональную деятельность.

За совершение дисциплинарного проступка работода-
тель может применить к работнику следующие дисципли-
нарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по со-
ответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дис-
циплине для отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.

Основаниями для привлечения медицинских работ-
ников к дисциплинарной ответственности могут быть:

1. неисполнение или ненадлежащее исполнение тру-
довых обязанностей; нарушение правил внутреннего тру-
дового распорядка;

2. нарушение требований охраны труда и техники без-
опасности; совершение дисциплинарного проступка;

3. другие нарушения, предусмотренные трудовым за-
конодательством и  локальными нормативными актами 
медицинской организации.

Для того чтобы привлечь медработника к  дисципли-
нарной ответственности, необходимо соблюдать следу-
ющие положения:

— применение взысканий, которые не предусмотрены 
положениями, уставами и  федеральными законами, за-
прещено;

— до того как привлекать виновного к  дисципли-
нарной ответственности, руководитель медицинского 
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учреждения обязан потребовать от подчинённого соста-
вить в письменной форме объяснительную, где привести 
причины своего поведения;

— к ответственности виновный привлекается не 
позже 1 месяца с  момента выявления проступка (за  ис-
ключением заболевания подчиненного, его нахождения 
в отпуске);

— к ответственности виновный привлекается не 
позже 6 месяцев с  момента совершения проступка, а  по 
итогам аудиторской проверки, проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности или ревизии — не позже 2 лет 
с момента совершения проступка;

— за один проступок человека допускается привлечь 
не более чем к одному взысканию;

— приказ работодателя о  привлечении виновного 
к  ответственности необходимо объявить медработнику 
под подпись в течение 3-дневного срока с момента его со-
ставления;

— медработник вправе обжаловать факт привлечения 
к  ответственности, обратившись в  госинспекцию труда, 
в органы по изучению индивидуальных трудовых споров.

Порядок привлечения медицинских работников к дис-
циплинарной ответственности включает следующие 
этапы:

1. Выявление факта нарушения — может быть выяв-
лено в  результате проведения проверок, рассмотрения 
жалоб пациентов, проведения служебных расследований.

2. Сбор доказательств — необходимо собрать доказа-
тельства, подтверждающие факт нарушения, например 
жалобы пациентов, акты проверок, объяснительные за-
писки медицинских работников.

3. Составление акта о нарушении — на основании со-
бранных доказательств составляется акт о  нарушении, 
в котором указываются дата, время, место и обстоятель-
ства совершения проступка.

4. Проведение служебного расследования — при необ-
ходимости проводится служебное расследование, в  ходе 
которого устанавливаются все обстоятельства дела.

5. Принятие решения о  привлечении к  ответствен-
ности — на основании результатов служебного расследо-
вания руководитель медицинской организации прини-
мает решение о  привлечении медицинских работников 
к дисциплинарной ответственности.

6. Оформление приказа о привлечении к ответствен-
ности — после принятия решения оформляется приказ 
о  привлечении медицинских работников к  дисципли-
нарной ответственности, в  котором указываются осно-
вания, вид и срок дисциплинарного взыскания.

7. Ознакомление медицинских работников с  при-
казом — медицинские работники должны быть ознаком-
лены с приказом под роспись в течение трех рабочих дней 
со дня его издания.

8. Обжалование решения — медицинские работники 
имеют право обжаловать решение о привлечении к дис-
циплинарной ответственности в установленном законом 
порядке.

Материальная ответственность.

Материальная ответственность представляет собой 
правовую обязанность работника компенсировать рабо-
тодателю убытки, возникшие в  процессе трудовой дея-
тельности. В трудовом законодательстве выделяются сле-
дующие виды материальной ответственности:

Ограниченная материальная ответственность: ра-
ботник возмещает ущерб в пределах своего среднего ме-
сячного заработка. Это наиболее распространенный вид 
ответственности.

Полная материальная ответственность: работник 
обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме, 
без ограничения пределами среднего заработка. Полная 
материальная ответственность наступает в  исключи-
тельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
и иными федеральными законами. Например, работники 
старше восемнадцати лет обязаны возместить ущерб 
в  полном размере при умышленном причинении, в  со-
стоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения, а  также в  результате совершения 
преступления или административного правонарушения 
(ст. 243 ТК РФ).

Коллективная (бригадная) материальная ответствен-
ность: вводится при совместном выполнении работни-
ками работ по хранению, обработке, продаже (отпуску), 
перевозке, применению или иному использованию пере-
данных им ценностей, когда невозможно разграничить 
ответственность каждого работника за причиненный 
ущерб.

Материальная ответственность работника исключа-
ется в случаях, когда ущерб возник вследствие: непреодо-
лимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости, необходимой обороны, неисполнения ра-
ботодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику 
(ч. 1 ст. 239 ТК РФ).

Материальная ответственность работников, включая 
медицинских, за ущерб, нанесенный организации, подни-
мает вопрос о возмещении материального ущерба. В со-
ответствии со статьей 233 Трудового кодекса Российской 
Федерации, виновная сторона обязана возместить лишь 
реальные убытки, понесенные организацией, без учета 
упущенной выгоды или недополученных доходов. На-
пример, медицинский работник ненадлежащим образом 
использовал дорогостоящее оборудование, что привело 
к  его выходу из строя. В  этом случае медицинский со-
трудник будет обязан выплатить организации сумму, 
равную стоимости поврежденного оборудования. Од-
нако руководитель организации не вправе требовать воз-
мещения денежных средств, которые учреждение могло 
бы получить, если бы продолжало использовать оборудо-
вание для лечения пациентов и получало за это вознагра-
ждение.

Важно подчеркнуть, что ущерб, причиненный дей-
ствиями, не входящими в должностные обязанности ме-
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дицинского работника, может освободить его от мате-
риальной ответственности. Также следует учитывать, 
что ответственность за ущерб может быть ограничена, 
если удастся доказать, что его возникновение произошло 
вследствие непреодолимой силы или форс-мажорных об-
стоятельств.

Необходимо отметить, что материальная ответствен-
ность может наступить не только в период действия тру-
дового договора, но и после его прекращения. Это поло-
жение закреплено в части 3 статьи 232 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Административная ответственность

Административная ответственность представляет 
собой разновидность юридической ответственности, ко-
торая наступает в результате совершения административ-
ного правонарушения. Она включает в  себя применение 
административных санкций, таких как штрафы, админи-
стративный арест, обязательные работы, лишение специ-
альных прав и другие меры.

Административная ответственность регламентируется 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). Этот документ содержит 
нормы, определяющие составы административных пра-
вонарушений и  соответствующие меры ответственности 
за их совершение.

Основанием для привлечения к административной от-
ветственности является совершение лицом администра-
тивного правонарушения, то есть неправомерного, винов-
ного действия или бездействия, за которое КоАП РФ или 
законами субъектов РФ об административных правона-
рушениях предусмотрена соответствующая ответствен-
ность.

Процесс привлечения к  административной ответ-
ственности включает в себя несколько этапов:

Выявление административного правонарушения.
Составление протокола об административном право-

нарушении или вынесение постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении.

Рассмотрение дела об административном правонару-
шении и  вынесение постановления о  привлечении к  ад-
министративной ответственности или прекращении про-
изводства по делу.

Исполнение постановления о наложении администра-
тивного наказания.

Административная ответственность медицинских ра-
ботников может наступить при нарушении ими законо-
дательства в сфере здравоохранения. Вот несколько при-
меров нарушений, за которые медицинский персонал 
может быть привлечен к  административной ответствен-
ности:

Нарушение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, например, несоблюдение правил дезинфекции, 
стерилизации инструментов, утилизации медицинских 
отходов и т. д.

Незаконное использование наркотических средств или 
психотропных веществ, а также их незаконный оборот.

Нарушение правил хранения и  использования лекар-
ственных средств, что может привести к их порче или ис-
пользованию не по назначению.

Невыполнение требований пожарной безопасности 
в медицинских учреждениях.

Нарушение правил охраны труда и  техники безопас-
ности, что может привести к травмам пациентов или ме-
дицинских работников.

Незаконное занятие медицинской деятельностью без 
соответствующего образования или лицензии.

Невыполнение законных требований контролиру-
ющих органов в сфере здравоохранения.

предоставление недостоверную информацию или не-
полные сведения или отказ от предоставления сведений

Оказание услуг низкого качества, не соблюдая требо-
вания законодательства РФ

Привлечение медицинского работника к администра-
тивной ответственности является прерогативой исклю-
чительно суда, полиции, Федеральной налоговой службы, 
санитарно-эпидемиологической службы и  других адми-
нистративных органов. В  большинстве случаев админи-
стративное наказание выражается в  форме штрафных 
санкций. Однако нередки и  устные предупреждения. 
В более серьезных случаях могут быть применены такие 
меры, как изъятие или конфискация орудия администра-
тивного правонарушения, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, административный 
арест, принудительное выдворение из Российской Феде-
рации иностранца или лица без гражданства, а также дис-
квалификация.

Гражданско-правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность медицин-
ских работников является разновидностью юридиче-
ской ответственности, которая предполагает возмещение 
ущерба, причинённого пациенту вследствие ненадлежа-
щего оказания медицинской помощи или предоставления 
медицинских услуг. Данный вид ответственности регу-
лируется Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными актами.

Гражданская ответственность в  сфере здравоохра-
нения может проявляться в  различных формах, за дей-
ствия, нарушающие права граждан, к  ответственности 
может быть привлечено не только медицинское учре-
ждение в целом как причинитель вреда, но и конкретные 
медицинские работники, непосредственно участвовавшие 
в инциденте.

Основания для привлечения медицинских работников 
и  медицинских организаций к  гражданско-правовой от-
ветственности:

Причинение вреда здоровью или жизни пациента. 
В случае, если в результате действий или бездействия ме-
дицинского работника пациент понес ущерб здоровью 
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или скончался, данный специалист может быть привлечен 
к гражданско-правовой ответственности.

1. Некачественное оказание медицинской помощи. 
Если медицинская помощь была оказана некачественно, 
что привело к ухудшению состояния пациента или другим 
негативным последствиям, то медицинский работник 
и медицинская организация могут быть привлечены к от-
ветственности.

2. Некачественное оказание медицинской помощи. 
Если медицинская помощь была оказана ненадлежащим 
образом, что привело к  ухудшению состояния пациента 
или иным негативным последствиям.

3. Нарушение прав пациента. В  случае нарушения 
прав пациента в процессе оказания медицинской помощи, 
например права на информированное согласие или права 
на конфиденциальность.

4. Невыполнение договорных обязательств. Если ме-
дицинская организация не выполнила свои обязательства 
по договору с пациентом или не предоставила ему необхо-
димую медицинскую помощь, то она может быть привле-
чена к ответственности.

5. Необоснованное взимание платы. Если медицин-
ская организация необоснованно взимает плату за ока-
зание медицинской помощи, которая должна быть ока-
зана бесплатно.

6. Моральный вред. Если в  результате действий или 
бездействия медицинского работника пациент испытал 
физические или нравственные страдания, то он может по-
требовать возмещения морального вреда.

7. Нарушение этических норм. Если медицинский ра-
ботник нарушил этические нормы в  процессе оказания 
медицинской помощи, например, проявил дискрими-
нацию или неуважение к пациенту.

Необходимо подчеркнуть, что привлечение к граждан-
ско-правовой ответственности осуществляется исключи-
тельно в  судебном порядке. Пациент обязан иницииро-
вать судебное разбирательство посредством подачи иска 
о  возмещении ущерба, нанесённого его здоровью или 
жизни вследствие некачественного оказания медицин-
ской помощи, нарушения его прав и  так далее. Следует 
также учитывать, что медицинские специалисты и меди-
цинские учреждения обладают правом на защиту своих 
интересов в суде. Они могут представить доказательства 
своей непричастности к  происшествию или обоснован-
ности своих действий.

Существует несколько видов гражданско-правовой от-
ветственности, которые могут быть применены к  меди-
цинским организациями, медицинским работникам:

возмещение ущерба — это компенсация вреда, причи-
нённого пациенту. Она может быть выражена в денежной 
форме или в виде натуральных обязательств (предостав-
ление лекарств, медицинских услуг и т. п.);

Компенсация морального вреда — это возмещение фи-
зических и нравственных страданий, причинённых паци-
енту. Размер компенсации определяется судом с  учётом 
всех обстоятельств дела;

Штрафные санкции — это наложение на медицинское 
учреждение штрафа за нарушение законодательства в об-
ласти оказания медицинской помощи.

Порядок привлечения к гражданско-правовой 
ответственности

Привлечение медицинских работников к гражданско-
правовой ответственности осуществляется в  судебном 
порядке. Пациент или его представитель (законный пред-
ставитель, представитель по доверенности) должен об-
ратиться в  суд с  иском о  возмещении ущерба. В  иске 
необходимо указать основания для привлечения к ответ-
ственности, размер ущерба и требования к ответчику.

Суд рассматривает дело и выносит решение о размере 
возмещения ущерба и компенсации морального вреда. Ре-
шение суда может быть обжаловано в вышестоящих ин-
станциях.

При изучении обстоятельств, которые стали воз-
можной причиной неоказания медпомощи надлежащего 
качества, необходимо принимать в учет следующее:

недостаточные профессиональные познания B во-
просах диагностики, лечения и  предотвращения не-
которых заболеваний и  их осложнений; отсутствие 
критериев ранней диагностики и прогнозирования забо-
леваний; некоторые недостаточно качественные инстру-
ментальные методы диагностики и лечения заболеваний; 
редкость, злокачественность некоторых заболеваний или 
осложнений; несоответствие прав, обязанностей конкрет-
ного медработника необходимым действиям по диагно-
стике и  лечению заболеваний; нехватка медучреждении 
специализированных аппаратов, оборудования; инди-
видуальные особенности организма больного: нежела-
тельные действия больного, его родственников (например, 
нарушение режима, несоблюдение рекомендаций)

Меры по предотвращению гражданско-правовой 
ответственности

Для предотвращения гражданско-правовой ответ-
ственности медицинские работники должны соблюдать 
следующие меры:

— соблюдение стандартов оказания медицинской по-
мощи — это включает в себя соблюдение протоколов ле-
чения, использование современных методов диагностики 
и  лечения, соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований и т. п;

— контроль качества медицинской помощи — это 
включает в себя проведение внутренних аудитов, анализ 
жалоб пациентов, проведение внешних экспертиз и т. п;

— страхование профессиональной ответственности — 
это позволяет покрыть расходы на возмещение ущерба 
в случае возникновения претензий со стороны пациентов;

Таким образом, гражданско-правовая ответственность 
представляет собой ключевой механизм защиты прав па-
циентов и обеспечения высокого уровня медицинской по-
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мощи. Она способствует повышению уровня ответствен-
ности медицинских работников и  минимизации рисков 
возникновения претензий со стороны пациентов

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность представляет собой 
высшую форму юридической ответственности, приме-
няемую за наиболее тяжкие правонарушения. В  сфере 
здравоохранения

Регулирование уголовной ответственности медицин-
ских работников осуществляется исключительно Уго-
ловным кодексом Российской Федерации (УК  РФ), так 
как в соответствии со статьей 1 данного Кодекса все уго-
ловное законодательство РФ ограничивается только УК 
РФ. Новые законы, предусматривающие уголовную ответ-
ственность, должны быть включены в УК РФ.

Жизнь и  здоровье человека являются фундаменталь-
ными и неотъемлемыми благами, поэтому право на жизнь 
и  охрану здоровья признаются основными естествен-
ными правами, обладающими высшей ценностью. Утрата 
здоровья ведет к обесцениванию многих других благ, сни-
жению активности, самореализации и трудоспособности 
индивида. Одной из наиболее эффективных гарантий 
конституционного права на охрану здоровья служит мера 
уголовно-правового воздействия. Однако не все правона-
рушения, посягающие на жизнь и здоровье, подлежат уго-
ловному преследованию, а только те, которые квалифици-
руются как преступления, включая деяния, совершаемые 
медицинскими работниками.

В теории уголовного права выделяются два ключевых 
аспекта, определяющих основания уголовной ответствен-
ности: фактическое и  юридическое. Фактическое осно-
вание заключается в совершении лицом деяния, которое 
представляет общественную опасность и запрещено Уго-
ловным кодексом Российской Федерации. Однако на-
личие фактического основания само по себе не является 
достаточным для привлечения лица к  уголовной ответ-
ственности. Согласно статье 8 Уголовного кодекса РФ, ос-
нованием уголовной ответственности является наличие 
в деянии всех признаков состава преступления, предусмо-
тренного этим кодексом. Юридическое основание под-
разумевает, что деяние должно соответствовать составу 
конкретного преступления, как это определено в законе.

В контексте уголовной ответственности медицинских 
работников следует обратить внимание на ряд статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, которые могут 
быть применимы в различных ситуациях.

Статья 109 УК РФ: Причинение смерти по неосторож-
ности.

Статья 110 УК РФ: Доведение до самоубийства.
Статья  118 УК РФ: Причинение тяжкого вреда здо-

ровью по неосторожности.
Статья 120 УК РФ: Принуждение к  изъятию органов 

или тканей человека для трансплантации.
Статья 122 УК РФ: Заражение ВИЧ-инфекцией.

Статья 123 УК РФ: Незаконное производство аборта.
Статья 124 УК РФ: Неоказание помощи больному.
Статья  128 УК РФ: Незаконное помещение в  психиа-

трический стационар.
Статья  137 УК РФ: Нарушение неприкосновенности 

частной жизни.
Статья 153 УК РФ: Подмена ребенка.
Статья  155 УК РФ: Разглашение тайны усыновления 

(удочерения).
Статья 163 УК РФ: Вымогательство.
Статья  228 УК РФ: Незаконные приобретение, хра-

нение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов.

Статья  228.1 УК РФ: Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов.

Статья 228.2 УК РФ: Нарушение правил оборота нар-
котических средств или психотропных веществ.

Статья 229 УК РФ: Хищение либо вымогательство нар-
котических средств или психотропных веществ, а  также 
растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества.

Статья 233 УК РФ: Незаконная выдача либо подделка 
рецептов или иных документов, дающих право на полу-
чение наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 234 УК РФ: Незаконный оборот сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Статья 235 УК РФ: Незаконное занятие частной меди-
цинской практикой или частной фармацевтической дея-
тельностью.

Статья 236 УК РФ: Нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических правил.

Статья 237 УК РФ: Сокрытие информации об обстоя-
тельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 
людей.

Статья 238 УК РФ: Производство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и  продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности.

Статья  244 УК РФ: Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения.

Статья 245 УК РФ: Жестокое обращение с животными.
Статья  248 УК РФ: Нарушение правил безопасности 

при обращении с  микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами.

Статья  282 УК РФ: Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Статья  285 УК РФ: Злоупотребление должностными 
полномочиями.

Статья 286 УК РФ: Превышение должностных полно-
мочий.

Статья 290 УК РФ: Получение взятки.
Статья 291 УК РФ: Дача взятки.
Статья  291.1 УК РФ: Посредничество во взяточниче-

стве.
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Статья 292 УК РФ: Служебный подлог.
Статья 293 УК РФ: Халатность.
Статья 303 УК РФ: Фальсификация доказательств.
Статья 307 УК РФ: заведомо ложные показания, заклю-

чение эксперта, специалиста или неправильный перевод.
Статья 310 УК РФ: Разглашение данных предваритель-

ного расследования.
Статья 330 УК РФ: Самоуправство.
Уголовная ответственность медицинских и фармацев-

тических работников чаще всего возникает за причинение 
смерти по неосторожности (ст. 109), причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности (ст. 118), неоказание 
помощи больному (ст. 124), халатность (ст. 293), а также за 
преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ (ст. 228, 228.1, 
229, 234).

Важно отметить, что уголовная ответственность меди-
цинских работников не освобождает их от гражданско-
правовой ответственности за причинённый вред. Паци-
енты имеют право на возмещение ущерба, причинённого 
их здоровью или жизни, независимо от того, был ли ме-
дицинский работник привлечён к уголовной ответствен-
ности.

Уголовный кодекс РФ предусматривает обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния, следовательно, 
уголовную ответственность, в том числе медицинских ра-
ботников: крайняя необходимость, обоснованный риск, 
невиновное причинение вреда.

Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ).
Не является преступлением причинение вреда охра-

няемым уголовным законом интересам в  состоянии 
крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и  правам дан-
ного лица или иным лицам, охраняемым законом инте-
ресам общества или государства, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами, и  при этом не 
было допущено превышения пределов крайней необходи-
мости.

Превышением пределов крайней необходимости при-
знается причинение вреда, не соответствующего харак-
теру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, 
при которых опасность устранялась, когда указанным 
интересам был причинен вред, равный или более зна-
чительный, чем предотвращенный. Такое превышение 
влечет за собой уголовную ответственность только в слу-
чаях умышленного причинения вреда.

Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ).
Не является преступлением причинение вреда охра-

няемым уголовным законом интересам при обосно-
ванном риске для достижения общественно полезной 

цели. Риск признается обоснованным, если указанная 
цель не могла быть достигнута не связанными с  риском 
действиями (бездействием) и  лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для предотвращения 
вреда охраняемым уголовным законом интересам. Риск 
не признается обоснованным, если он заведомо был со-
пряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой эко-
логической катастрофы или общественного бедствия.

Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ).
Деяние признается совершенным невиновно, если 

лицо, его совершившее, не осознавало и  по обстоятель-
ствам дела не могло осознавать общественной опасности 
своих действий (бездействия) либо не предвидело воз-
можности наступления общественно опасных послед-
ствий и по обстоятельствам дела не должно было или не 
могло их предвидеть.

Деяние признается также совершенным невиновно, 
если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возмож-
ность наступления общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), но не могло предотвра-
тить эти последствия в  силу несоответствия своих пси-
хофизиологических качеств требованиям экстремальных 
условий или нервно-психическим перегрузкам.

К невиновному причинению вреда можно отнести не-
счастные случаи, возникающие при оказании медицин-
ской помощи. Например, рефлекторная остановка сердца 
при проведении анестезии для операции, анафилактиче-
ский шок на введение препарата, который неоднократно 
применялся для лечения больного.

Заключение

В контексте нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей сферу здравоохранения и  медицинской деятель-
ности, медицинские учреждения и  их сотрудники обя-
заны предоставлять пациентам квалифицированную 
и своевременную медицинскую помощь, строго соблюдая 
этические и профессиональные стандарты, а также нести 
ответственность за свои действия или бездействие.

Таким образом, ответственность медицинских работ-
ников представляет собой ключевой элемент в  обеспе-
чении качества и  безопасности медицинских услуг. Она 
способствует повышению уровня профессионализма и от-
ветственности среди медицинского персонала, а также за-
щите прав и  интересов пациентов. Глубокое понимание 
основ законодательства в  области охраны здоровья по-
зволяет избежать возможных юридических и  этических 
последствий, что, в свою очередь, обеспечивает более вы-
сокий уровень медицинской помощи и укрепляет доверие 
со стороны пациентов.
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Проблематика рассмотрения жалобы как вида обращения в процессе 
взаимодействия граждан с государством: специфика и пути разрешения вопросов

Лебедев Виталий Вячеславович, студент магистратуры
Азовский государственный педагогический университет (г. Бердянск)

В настоящей научной работе автором исследуется институт жалобы как процедурной категории и его влияния 
на формат взаимодействия граждан с государством. В статье выводятся проблематичные аспекты подачи и рассмо-
трения жалобы как формы обращения граждан и предлагаются способы совершенствования юридической техники пра-
воприменения.
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Ежедневное взаимодействие граждан с  государствен-
ными органами невозможно представить без субъ-

ективного права этих граждан как активных участников 
административных правоотношений обращаться по раз-
личным вопросам своей жизни в эти органы, с тем чтобы 
они либо защитили их от неправомерных действий (без-
действия) других лиц, либо учли какие-либо общезна-
чимые интересы, либо оспорили и признали незаконным 
действие (бездействие) иных нижестоящих государ-
ственных органов. В  свою очередь, именно благодаря 
таким обращениям органы публичной власти приоб-
ретают достоверную информацию о  положении дел на 
управляемых ими территориях, могут корректировать 
свои властные действия в тех направлениях и по тем во-
просам, которые наиболее актуальны и  востребованы 
в данный период их деятельности.

В соответствии с  действующим отечественным зако-
нодательством жалоба представляет собой один из видов 
обращений наряду с заявлением и предложением, под ко-
торым подразумевается просьба гражданина о  восста-
новлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или законных ин-
тересов других лиц [5, c. 32].

Как известно, индивидуальные и  коллективные обра-
щения граждан Российской Федерации в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции 
Российской Федерации) относятся к политическим правам.

По своей правовой природе жалоба может носить как 
процедурный, так и  процессуальный характер, а  потому 
данную категорию надлежит трактовать расширительно, 
в связи с чем и регулирование представляет собой доста-
точно широкий нормативный пласт, дифференцирую-
щийся в зависимости от конкретной ситуации.

Так, в  рамках процедурного обжалования подразуме-
вается подведомственное обжалование действий (без-
действий) государственных органов по вопросам, отне-
сенных к их компетенции, путем обращения гражданина 
в  вышестоящий орган либо в  прокуратуру, чьи полно-
мочия сводятся к ведению надзора за соблюдением закон-
ности.

Прокуратура, к примеру, как орган, осуществляющий 
надзор за соблюдением прав граждан и рассмотрение об-
ращений граждан о нарушении их прав, постоянно стал-
кивается с  проблемами правового регулирования права 
на обращение, и  особенно часто эти проблемы связаны 
с неурегулированностью вопросов порядка подачи и рас-
смотрения обращения. В  частности, Федеральный закон 
№  59-ФЗ не регулирует порядок подачи и  рассмотрения 
обращений, поданных на иностранном языке, практи-
чески неясен порядок подачи обращений в устной форме, 
электронных обращений. Регулирование сроков рассмо-
трения обращений также несовершенно и  создает про-
блемы правоприменения [1, c. 32].

Что касается вопроса о рассмотрении обращений, по-
данных на иностранном языке, по данным Прокуратуры 
РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ и уполно-
моченных по правам человека в регионах, ежегодно выяв-
ляется значительное число нарушений прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которые далеко не всегда 
могут обратиться в прокуратуру и другие государственные 
органы на русском языке, а при рассмотрении обращений, 
поданных на иностранном языке, у  граждан возникают 
проблемы, несмотря на то что в соответствии с ч. 3 ст. 62 
Конституции РФ «иностранные граждане и лица без гра-
жданства пользуются в  Российской Федерации правами 
и  несут обязанности наравне с  гражданами Российской 
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Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором Российской Фе-
дерации» [2, c. 33].

Дело в  том, что Закон №  59-ФЗ «О  порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» не 
содержит положений о порядке рассмотрения обращений, 
поданных на иностранном языке. Это приводит к проти-
воречивой практике правового регулирования данного 
вопроса в деятельности различных государственных ор-
ганов — от установления в инструкциях о рассмотрении 
обращений в этих органах правила о необходимости пе-
ревода таких обращений.

Данный аспект не урегулирован до текущего время, 
что создает существенный правовой пробел и неясность 
правового регулирования, вследствие которого создается 
перспектива нарушения существенной части прав и  за-
конных интересов путем игнорирования поданных жалоб 
ввиду направления их на иностранном языке.

Обратной ситуацией является недобросовестное пове-
дение подателей жалобы. Так, сотрудники прокуратуры 
вынуждены рассматривать обращения, фактически яв-
ляющиеся массовой рассылкой, указывающие на нару-
шения, выявленные в  других регионах, не поддающиеся 
прочтению, содержащие исключительно эмоциональные 
переживания по какому-либо поводу, написанные на 
клочках бумаги, обоях, между газетных или книжных 
строк и т. д. Очень часто таким видом «террора» пользу-
ются так называемые кверулянты, регулярно обраща-
ющиеся в  органы государственной власти с  массовыми 
(веерными) обращениями. Отдельная категория лиц спе-
циально не получает ответы на свои обращения на почте, 
чтобы позднее подать жалобу из-за утраты их обращений 
или непредоставления ответов.

Подобная активная сутяжническая деятельность в зна-
чительной степени снижает эффективность работы госу-
дарственных органов, отвлекает силы и  средства от ре-
альной работы, что в  конечном итоге может повлечь 
подрыв авторитета властных структур. В связи с этим по-
лагаем, что назрела необходимость выработки четкого 
механизма защиты от недобросовестного поведения гра-
ждан, злоупотребляющих правом на обращение. Целе-
сообразно рассмотреть вопрос о  предоставлении пра-
вомочия органам государственной власти и  местного 
самоуправления на обращение в суд с требованием о при-
знании такого неправомерного поведения злоупотреб-

лением правом, взыскании причиненных государству 
или муниципалитету убытков, наложении штрафных 
санкций. Действенным способом также может быть вве-
дение госпошлины за подачу обращений со стороны гра-
ждан, обращающихся не в защиту собственных прав или 
направляющих значительное количество однотипных (то-
ждественных) или необоснованных обращений в  раз-
личные инстанции [4, c. 37].

Более того, чрезвычайно злободневной остается про-
блематика идентификации подателей жалобы при направ-
лении соответствующего обращения с  использованием 
средств информационно-телекоммуникационных техно-
логий.

В соответствии с положениями Федерального закона 
№  59-ФЗ граждане могут направлять заявления в форме 
электронного документа. Поступившее в  орган обра-
щение в  форме электронного документа (посредством 
электронной почты, через интернет-приемные) под-
лежит обязательному принятию к рассмотрению наряду 
с обращениями в письменной форме и устными обраще-
ниями.

Подобные заявления зачастую не соответствуют тре-
бованиям, установленным законодательством и  направ-
ляются не в форме надлежащего электронного документа 
и не всегда содержат достоверные сведения об авторе.

Направление в  государственные органы обращений 
граждан с  использованием средств информационно-те-
лекоммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в  единой системе 
идентификации и  аутентификации, предоставит воз-
можность максимально достоверно и  полно идентифи-
цировать конкретного субъекта, чьи права и  законные 
интересы, по его мнению, и внутреннему убеждению, на-
рушены  [3, c. 27]. Подобный подход приведет к  исклю-
чению случаев поступления в  государственные органы 
«электронных анонимных» обращений, что снизит сте-
пень загруженности сотрудников и бюрократии в целом.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, стоит 
отметить, что институт жалобы в  российском правовом 
поле на современном этапе развития является суще-
ственным механизмом влияния на властную деятельность 
государственных органов, однако ее функционирование 
и надлежащее воздействие требует качественного совер-
шенствования как на законодательном, так и  на право-
применительном уровне.
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В настоящей статье автором исследуются особенности производства судебно-психологической экспертизы про-
водимой в  отношении обвиняемого по уголовному делу. Изучено понятие личности, какие его внутренние состояния 
влияют на поведение в стрессовой ситуации. Определен прядок составления вопросов, которые могут быть постав-
лены перед экспертом-психологом.
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Судебно-психологическая экспертиза — это вид судебной 
экспертизы с  использованием специальных знаний 

в  области психологии. Судебно-психологическая экспер-
тиза развивается как в рамках судебной психологии, являю-
щейся составной частью юридической психологии. [4]

В современном правовом пространстве судебно-пси-
хологическая экспертиза занимает особое место, ведь 
именно она позволяет суду получить полноценное и об-
основанное представление о  психическом состоянии 
обвиняемого в  уголовном деле. В  рамках российского 
правопорядка, процедура и специфические аспекты про-
ведения судебно-экспертных исследований регламенти-
руются в соответствии с нормами, закрепленными в главе 
27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации.  [1] Экспертиза имеет множество особенностей, 
которые необходимо учитывать, чтобы результаты были 
максимально достоверными и не поддавались сомнению.

Важно отметить, что судебно-психологическая экспер-
тиза не является решающим аргументом в деле, однако её 
результаты могут оказать значительное влияние на при-
нятие решения. Так, к примеру, в п. 19 постановления Пле-
нума ВС РФ от 21.12.2010 №  28 указано, что заключение 
эксперта «не имеет заранее установленной силы, не об-
ладает преимуществом перед другими доказательствами 
и, как все иные доказательства, оценивается по общим пра-
вилам в совокупности с другими доказательствами». [2]

Анализ личностных характеристик подозреваемого 
является ключевым элементом в  процессе раскрытия 
уголовных преступлений. Следует отметить, что по-
нятие «личность» рассматривается специалистами из раз-
личных научных областей с уникальной перспективы, что 
приводит к  наличию многообразия теоретических под-
ходов в психологической науке.

Понимание необходимости многоаспектного исследо-
вания личности с  уголовно-правовых, криминологиче-

ских, уголовно-процессуальных, криминалистических по-
зиций, в  особенности неизвестного преступника, во все 
времена представляло первостепенную проблему для пра-
воохранителей.

Сегодня в  криминалистике понятие «личность пре-
ступника» охватывает систему биологических (ан-
тропологических, анатомических, биохимических, 
функциональных), социальных (общегражданских, се-
мейно-бытовых, профессиональных, антиобщественных) 
и  психических (психологических, психопатологических) 
свойств человека, сведения о которых отражены в окру-
жающей среде и могут оказать существенное влияние на 
организацию поисково-познавательной деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений. [3]

Юридическое значение понятия личности заключа-
ется в  определении индивидуальных характеристик об-
виняемого, включая его способности, систему ценностей, 
мировоззрение, мотивы, типичные способы адаптации 
и реагирования, темперамент, характер и культурные раз-
личия. Понятие «индивидуально-психологические ха-
рактеристики» охватывает особенности личности и кон-
кретизирует их. Другими словами, это синтез различных 
человеческих характеристик. [4]

Понятие личности в  психологии относится к  набору 
уникальных характеристик, которые определяют пове-
дение, мысли и  эмоциональные реакции человека. Эти 
характеристики включают темперамент, личностные 
черты, мотивацию, ценности, установки и  социальные 
роли. Психологи используют различные методы для из-
учения личности, включая интервью, анкетирование, на-
блюдение и поведенческий анализ. Они также исследуют 
взаимодействие между личностью и  такими факторами, 
как окружающая среда, культура и генетика.

Исследование личности обвиняемого в  рамках судеб-
но-психологической экспертизы имеет свои особенности 
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и  значимость, учитывая, что результаты таких исследо-
ваний могут существенно повлиять на ход расследования 
дела.

Таким образом, эксперт-психолог может работать с до-
статочно широким спектром явлений, связанных с инди-
видуальными особенностями изучаемого человека, что 
позволяет ему составить «психологический профиль» об-
виняемого и использовать его в качестве основы для ре-
шения многих юридических вопросов.

Следует отметить, что для решения конкретного дела 
может потребоваться задать более конкретный вопрос, 
ориентируясь на конкретное обстоятельство или харак-
теристику лица, которые имеют юридическое значение 
и  могут привести к  определенным уголовно-правовым 
последствиям. Поэтому в таких ситуациях правильно по-
ставить вопрос о  том, обладает ли обвиняемый опреде-
ленными (интересующими следствие) индивидуально-
психологическими особенностями.

Практика показывает, что в некоторых случаях необхо-
димо выявить специфические черты личности, такие как: 
повышенная агрессивность, жестокость, импульсивность 
или внушаемость. С другой стороны, определенные суще-
ственные характеристики социального отношения чело-
века, его мотивации и воли становятся важными в других 
случаях. [5]

В ходе проведения судебно-психологического иссле-
дования, целью которого является определение эмо-
ционального состояния лица, подвергаемого судебному 
разбирательству, включая оценку аффекта и прочих чув-
ственных реакций, прорабатываются следующие осново-
полагающие вопросы:

1. Осуществляется ли оценка влияния физиологиче-
ского аффекта на состояние лица в  момент совершения 
деяния, в отношении которого ведётся судебное разбира-
тельство.

2. Проводится ли исследование возможного влияния 
эмоционального возбуждения (стресс, отчаяние, расте-
рянность) на умственную деятельность и  сознательный 
процесс лица в момент совершения деяния, в отношении 
которого ведётся судебное разбирательство.

3. Осуществляется ли анализ личных психологиче-
ских характеристик лица, которые могли оказать влияние 
на его поведение в контексте изучаемой ситуации.

4. В свете психического состояния лица, его личных 
психологических характеристик и  доказательств дела, 

определяется, имело ли он возможность осуществлять 
корректное оценивание своих действий в  рамках из-
учаемой ситуации.

Существует проблема оценки влияния психологиче-
ских особенностей человека на его поведение в ситуациях, 
связанных со следствием или судебным разбиратель-
ством. Чтобы получить ответ, предлагается сформули-
ровать вопрос следующим образом: «Могут ли индиви-
дуально-психологические особенности человека оказать 
существенное влияние на его поведение во время совер-
шения деяния, в котором он обвиняется?». Разумно утвер-
ждать, что личностные черты человека выражаются в его 
поступках. Поведение всегда является результатом соче-
тания личных психологических факторов и внешних об-
стоятельств.

Логично возникает вопрос, при каких обстоятельствах 
это влияние следует считать значительным, и какие юри-
дические последствия оно имеет с  точки зрения уголов-
ного права? С точки зрения судебной психологии, инди-
видуальные психологические особенности обвиняемого 
играют важную роль в  его поведении. Эти черты могут 
ограничивать его способность осмысленно оценивать 
свои противоправные действия и добровольно контроли-
ровать их. Это означает, что они могут не до конца осозна-
вать последствия своих действий или быть неспособными 
регулировать свое поведение в  момент совершения пре-
ступных деяний, которые им приписываются.

Эксперты оценивают эмоциональное состояние обви-
няемого как в момент совершения преступления, так и на 
этапе судебного разбирательства. Определение наличия 
эмоциональных расстройств, таких как депрессия, тре-
вожность или агрессия, может повлиять на оценку сте-
пени вины.

Таким образом, основной концепцией в  данном типе 
экспертного заключения является значительное влияние 
психологических особенностей индивида на преступное 
поведение. С  точки зрения юридической науки, при-
знание такого влияния значительным, то есть ограничи-
вающим произвольность поведения, его контроль и осо-
знание, может выступать в качестве смягчающего фактора 
ответственности. В  отличие от формулы «ограниченная 
вменяемость», отсутствие этой анализируемой способ-
ности в данном случае обусловлено не психическим рас-
стройством, а  скорее личностными особенностями или 
аномалиями в них.
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Грузополучатель как третье лицо, в пользу которого 
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Макаров Алексей Сергеевич, студент магистратуры
Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва)

Статья посвящена исследованию проблемы правового положения грузополучателя по договору перевозки груза.
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говоре перевозки груза

Конституцией Российской Федерации в ст. 8 [1] гаран-
тируется единство экономического пространства, сво-

бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 
В  свете указанного положения договор перевозки грузов 
играет важную роль, так как выполняет ключевые задачи, 
связанные с перемещением материальных ценностей. По-
средством договора перевозки груз из пункта отправления 
перемещается в  пункт назначения, то есть в  конкретное 
место и при этом груз вручается конкретному получателю.

В условиях рыночной экономики и  конкуренции, 
принципиальной смены системы хозяйствования изме-
няются устоявшиеся связи поставщиков и потребителей, 
материальные потоки претерпевают значительные изме-
нения и по направлениям, и по насыщенности.

Для обеспечения организованности, порядка и  ста-
бильности в  экономическом обороте необходимо эф-
фективное правовое регулирование правоотношений по 
указанному договору, в  частности касающиеся грузопо-
лучателя. Поэтому очень важна точная квалификация до-
говора перевозки груза и определение правового статуса 
грузополучателя.

Основным источником регулирования договора пере-
возки является Гражданский кодекс РФ [2], в главе 40 кото-
рого сконцентрированы нормы, регулирующие основные 
положение, касающиеся договора перевозки груза. Также 
существует ряд специальных кодексов и  уставов, нормы 
которых регулируют правоотношения по указанному до-
говору.

При анализе ст.  785 Гражданского кодекса РФ можно 
сделать вывод, что субъектами договора перевозки груза 
являются перевозчик груза, отправитель груза и управо-
моченное на получение груза лицо, т. е. грузополучатель. 
При этом указано, что перевозчик обязуется доставить 
вверенный ему груз в пункт назначения и выдать его гру-
зополучателю, отправитель обязуется уплатить за пере-
возку груза установленную сумму. Грузополучатель ука-
зывается только в свете того, что ему выдается груз.

Таким образом, являясь лицом, управомоченным на 
получение груза, грузополучатель участвует в  отноше-

ниях по перевозке. Указанное лицо наделено определен-
ными правами и  обязанностями, предусмотренными 
в  различных законодательных актах, касающихся транс-
портных перевозок.

Например, в  п. п.  1, 2 ст.  15 Устава автомобильного 
транспорта и  городского наземного электрического 
транспорта  [3] указана обязанность грузополучателя 
принять доставленный ему груз и  его право отказаться 
от принятия груза и  потребовать от перевозчика возме-
щения ущерба, если вследствие повреждения (порчи) 
в процессе перевозки исключается возможность исполь-
зования груза по прямому назначению.

В п. п.  3,5 ст.  79 Кодекса внутреннего водного транс-
порта РФ [4] и в п. 2 ст. 111 Воздушного кодекса РФ [5] 
предусмотрена обязанность грузополучателя принять 
и  своевременно вывезти груз и  также его право отка-
заться от груза при определенных Уставом условиях.

Относительно статуса грузополучателя единого под-
хода нет. В современной юридической литературе выска-
зываются различные позиции относительно правового 
положения указанного субъекта.

Кандидаты юридических наук Свечникова И. В., Пуш-
кина А. В., Овчинникова Ю. С. называют грузополучателя 
стороной договора грузовой перевозки, но отмечают, что 
существует несколько точек зрения относительно взаимо-
отношений грузополучателя с  грузоотправителем и  пере-
возчиком: одни авторы квалифицируют договор перевозки 
груза как договор в пользу третьего лица, другие авторы счи-
тают грузоотправителя и  грузополучателя одной стороной 
в договоре перевозки груза, а некоторые полагают, что до-
говор перевозки груза является трехсторонним договором, 
в котором все его участники имеют права и обязанности [6].

Большинство исследователей относит договор пере-
возки груза к числу двусторонних, сторонами которых яв-
ляется перевозчик и грузоотправитель.

По мнению доктора юридических наук Степанова С. А., 
грузополучатель не является стороной в  договоре пере-
возки, тем не менее обладает правами и обязанностями: 
право требования к  перевозчику о  выдаче груза; право 
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требования о возмещении ущерба вследствие утраты, не-
достачи или повреждения груза; обязанность принять 
груз от перевозчика [7].

Грузополучателю в договоре перевозки груза большин-
ством авторов отводится роль третьего лица, в пользу ко-
торого заключен данный договор.

Доктор юридических наук Камышанский В. П. считает, 
что договор перевозки груза является договором в пользу 
третьего лица — грузополучателя, а его стороны: грузоот-
правитель и перевозчик [8].

В соответствии со ст. 430 Гражданского кодекса РФ за-
ключение договора в пользу третьего лица проводит к воз-
никновению гражданских прав у  лиц, которые не участ-
вуют в заключении договора и это дает основания, чтобы 
лицо, не участвовавшее в  заключении договора, могло 
предъявить требования к должнику. В договоре перевозки 
груза таким лицом является грузополучатель при его несо-
впадении с грузоотправителем и признание договора пере-
возки в таком случае в качестве договора в пользу третьего 
лица дает получателю груза право требования к перевоз-
чику исполнения обязательств в свою пользу.

Доктор юридических наук Сергеев А. П. отмечает, что 
помимо грузоотправителя и  перевозчика, заключающих 
между собой договор перевозки груза, к  числу его субъ-
ектов относится грузополучатель. При этом ученый, анали-
зируя мнение о том, что перевозка груза осуществляется на 
основании договора в пользу третьего лица, а получатель 
груза представляет собой третье лицо в  таком договоре, 
обращает внимание, что в некотором противоречии к кон-
струкции договора в пользу третьего лица получатель груза 
приобретает права и обязанности перед перевозчиком [9].

По мнению доктора юридических наук Богдановой Е. Е., 
возложение транспортным законодательством на грузо-
получателя обязательств перед перевозчиком не противо-
речит конструкции договора в пользу третьего лица — их 
следует рассматривать как необходимые условия реали-
зации права на получение груза [10].

Также исследователь Таралин М. В. отмечает, что до-
говором перевозки груза не установлено никаких обя-
занностей грузополучателя и он принимает на себя обя-
занности, предусмотренные законом, имея намерения 
воспользоваться правами, предоставленными ему по до-
говору перевозки груза, что соответствует модели дого-
вора в пользу третьего лица [11].

Исследователь Короблева И. В. [12], рассматривая пра-
вовое положение грузополучателя, делает вывод, что гру-
зополучатель является третьим лицом, в пользу которого 
осуществляется договор перевозки грузов и отмечает, что 
причиной споров о статусе грузополучателя является на-
личие у  него императивных обязанностей при приеме 
груза при отсутствии волеизъявления при заключении 
договора перевозки груза.

Таким образом точка зрения, согласно которой договор 
перевозки груза в случае несовпадения грузоотправителя 
и грузополучателя является договором в пользу третьего 
лица (грузополучателя), а его сторонами выступают гру-
зоотправитель и перевозчик, кажется обоснованной.

Для решения проблемы о статусе грузополучателя не-
обходимо совершенствование законодательства в  части 
определения более точной квалификации договора пере-
возки груза и обозначения правового положения грузопо-
лучателя в Гражданском законодательстве РФ.
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Обеспечение антинаркотической безопасности в молодежной среде
Макиев Гаиоз Юрьевич, студент

Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ)

Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что одно из самых пагубных последствий, к  которому при-
водит наркотизация населения в  целом и  молодежи в  частности — это распространение наркотиков и  вызванный 
этим рост преступности в стране. В связи с этим одна из основных задач, стоящих перед обществом и государством 
на сегодняшний день, состоит в том, чтобы разрабатывать и реализовывать эффективные механизмы обеспечения 
антинаркотической безопасности в молодежной среде, совершенствовать национальное законодательство в части, ре-
гулирующей правоотношения в сфере антинаркотической безопасности, осуществлять разнообразные национальные 
проекты, стратегии и программы разного уровня.

Ключевые слова: наркотизация, антинаркотическая безопасность, молодежная среда, профилактика наркомании, 
социальная адаптация.

Ensuring anti-drug safety in youth environment

The relevance of this article is due to the fact that one of the most harmful consequences of the drug addiction of the population in 
general and youth in particular is the spread of drugs and the resulting increase in crime in the country. In this regard, one of the main 
tasks facing society and the state today is to develop and implement effective mechanisms to ensure anti-drug safety among young 
people, improve national legislation in terms of regulating legal relations in the field of anti-drug security, implement various national 
projects, strategies and programs at different levels.

Keywords: anesthesia, anti-drug safety, youth environment, drug addiction prevention, social adaptation.

Как известно, наркомания является причиной огром-
ного количества негативных последствий. Так, нар-

козависимые люди утрачивают трудоспособность, по-
скольку их моральный облик изменяется настолько, что 
они уже не могут (а в большинстве случаев не хотят) эф-
фективно трудиться на благо общества. Отчасти это свя-
зано с  тем, что у  наркоманов чувство социальной от-
ветственности снижается, они перестают осознавать 
и  осуществлять свои обязанности — как гражданские, 
так и  социальные. Кроме того, наркомания является 
причиной чрезмерно большой нагрузки на систему здра-
воохранения, поскольку наркозависимым людям требу-
ется медицинская помощь и реабилитация, средства на 
которые выделяются из государственного бюджета.

Если в  семье человек страдает наркоманией, в  боль-
шинстве случаев такая семья оказывается под угрозой 
разрушения, в результате чего наркоман попадает в соци-
альную изоляцию. Наркозависимые люди представляют 
опасность для общества, поскольку наркотики разрушают 
их нервную систему и они начинают проявлять агрессию 
и могут вести себя непредсказуемо.

Если наркозависимые — родители, то их детям приходится 
очень тяжело, поскольку они растут в условиях постоянного 
стресса, у них развиваются многочисленные психологические 
травмы, которые в конечном счете приводят к посттравмати-
ческим стрессовым расстройствам, проявляющимся до конца 
жизни и во многом отравляющие ее [3, с. 14].

Наркоманам всегда необходимы внушительные суммы 
денег для того, чтобы приобретать наркотики. Это за-

частую толкает их на криминальный путь — так, нарко-
маны чаще всего одновременно являются членами крими-
нальных структур или же занимаются противоправной 
деятельностью в  одиночку — воруют деньги, драгоцен-
ности и  другое имущество для того, чтобы купить оче-
редную дозу наркотиков. Понятно, что чем раньше че-
ловек вовлекается в подобную деятельность, тем сложнее 
ему будет выбраться из этого порочного круга. Поэтому 
молодые люди, однажды вступившие на этот скользкий 
путь, в большинстве случаев уже не имеют возможности 
свернуть с него и вернуться к нормальному образу жизни.

Как отмечают исследователи, одна из главных причин 
наркотизации молодых людей на сегодняшний день за-
ключается в  том, что последние любят эксперименти-
ровать и  пробовать что-либо новое, чтобы внести раз-
нообразие в  свою жизнь. Молодым людям необходимо 
самоутверждаться, им хочется соответствовать модным 
тенденциям, и наркотики зачастую рассматриваются ими 
как способ продемонстрировать свою автономность и ре-
беллиозность. Для некоторых представителей молодежи 
употребление наркотиков — это возможность избавиться 
от стресса, который они получают во взаимоотношениях 
с  семьей, в  школе, университете и  пр. Некоторые таким 
образом пытаются избавиться от чрезмерной стеснитель-
ности и стать более раскованными [5, с. 44].

Основополагающим нормативным документом, опре-
деляющим ключевые направления деятельности госу-
дарства в  сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и  их прекурсоров, а  также в  области 
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противодействия их незаконному обороту и  направ-
ленной на охрану здоровья граждан, является Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. №  733 
«Об утверждении Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации на период до 
2030  года» (далее — Стратегия). В  рамках данной Стра-
тегии подчеркивается необходимость комплексного под-
хода к  решению проблемы, включающего как меры за-
конодательного регулирования, так и  активную работу 
образовательных организаций по формированию у моло-
дежи осознанного отношения к  своему здоровью и  бла-
гополучию  [2]. Согласно пункту  14 Стратегии профи-
лактика употребления психоактивных веществ включает 
комплекс мер, направленных на создание условий, пре-
пятствующих распространению наркомании, и формиро-
вание у  граждан негативного отношения к  потреблению 
наркотических средств и  психотропных веществ. Среди 
ключевых направлений этой работы выделяются:

1. Пропаганда здорового образа жизни. Необходимо 
на государственном и региональном уровне активно про-
двигать и популяризировать ценности ЗОЖ. С этой целью 
органами власти всех уровней могут быть задействованы 
СМИ, социальные сети. Кроме того, важным представля-
ется вовлечение в данную деятельность образовательных 
организаций, которым можно делегировать полно-
мочия по разработке и реализации общественных меро-
приятий и  образовательных программ. В  рамках данной 
деятельности следует рассказывать населению р пагубном 
влиянии наркотиков и  иных психоактивных веществ на 
организм, физическое и  нравственное здоровье, а  также 
социальный статус человека.

2. Образование и просвещение. В учебных планах об-
разовательных учреждений должны быть предусмотрены 
специальные программы и курсы, которые позволят мо-
лодым людям сопротивляться давлению, которое могут 
оказывать на них сверстники, вовремя распознавать ма-
нипуляции и  не соглашать пробовать те или иные нар-
котические или психоактивные средства и  вещества. 
Необходимо формировать критическое мышление и  от-
ветственность молодых людей за собственные действия.

3. Обеспечение психологической помощи и  под-
держки. Важно создавать и оптимизировать службы пси-
хологической помощи учащимся, которые столкнулись 
со сложностями в  адаптации к  образовательной среде 
и окружающему социуму.

4. Проведение социальной работы. В  частности, не-
обходимо реализовывать программы социальной под-
держки и интеграции для лиц, входящих в группы риска. 
Речь в данном случае идет прежде всего об учащихся из 
неблагополучных семей, сиротах, иностранцах и иных ка-
тегориях граждан, находящихся в зоне риска вовлечения 
в потребление наркотиков.

5. Проведение медицинского обследования и  тести-
рования. Необходимо систематически проводить меди-
цинские тестирования и обследования. Это позволит опе-
ративно выявлять наркотические средства в  организме 

учащихся и  реализовывать необходимые меры, в  том 
числе превентивного характера.

6. Разработка и  реализация реабилитационных про-
грамм. Для молодых людей, являющихся наркозави-
симыми, необходимо создавать отдельные реабилита-
ционные центры и  разрабатывать соответствующие 
программы, которые будут обеспечивать получение уча-
щимися как медицинской, так и психологической помощи 
и поддержки. Также они смогут проходить курсы лечения 
с тем, чтобы вновь начать жить нормальной жизнью, не 
употребляя наркотики.

7. Координация усилий. В обеспечении антинаркоти-
ческой безопасности в  молодежной среде должны при-
нимать участие все заинтересованных стороны, включая 
органы государственной власти федерального и  регио-
нального уровней, образовательные учреждения, обще-
ственные объединения, семьи молодых людей. Все это по-
зволит обеспечить всесторонний подход к профилактике 
употребления наркотиков.

Важную роль системы образования в  реализации 
профилактических программ, направленных на борьбу 
с  употреблением психоактивных веществ, подчеркивает 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об об-
разовании в РФ» (далее — Федеральный закон «Об обра-
зовании в РФ»), уделяя значительное внимание вопросам 
воспитания обучающихся и  закрепляя обязанность об-
разовательных организаций проводить мероприятия, на-
правленные, в  том числе, на формирование здорового 
образа жизни и  предупреждение вредных привычек. 
Статья 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального 
закона «Об образовании в РФ» прямо указывает на обя-
занность образовательных организаций обеспечить про-
паганду и  обучение навыкам здорового образа жизни, 
профилактику и запрещение курения табака или потреб-
ления никотинсодержащей продукции, употребления ал-
когольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов и других одурманивающих веществ [1].

Противодействие наркотизации молодежи — это 
прежде всего задача семьи и  школы (университета) 
и только потом — правоохранительных органов. Это об-
условлено тем, что узнавать о вреде наркотиков ребенок, 
а потом и подросток должен от людей, которые являются 
для него наиболее близкими. Именно по этой причине 
такая большая роль отводится семейному воспитанию. 
Если же в  семье этому вопросу не уделяется достаточно 
внимания, ответственность возлагается на педагогов 
и школьных психологов, которые должны следить за мо-
ральным состоянием учащихся и  вовремя реагировать 
в случае, если в поведении учащегося появились какие-то 
негативные изменения. Важно на уровне семьи и образо-
вательного учреждения доносить до молодых людей, что 
наркотики становятся причиной серозных физических 
и  психических заболеваний — в  результате их употреб-
ления нарушается память, ухудшается координация, раз-
виваются тревожные состояния, паранойя и депрессия.
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Кроме того, необходимо доносить до молодых людей, 
что употребление наркотиков и возможность состояться 
в жизни и карьере — две несовместимые вещи. Молодежь, 
употребляющая наркотики, постепенно утрачивает ин-
терес к  учебе, начинает прогуливать занятия, а  впослед-
ствии и вовсе прекращает учиться. Естественно, это в ре-
зультате помешает получить качественное образование 
и построить карьеру [4, с. 71].

Молодые люди должны знать, что употребление нар-
котиков становится причиной всплеска преступности. 
Наркоманы чаще всего рано или поздно становятся чле-
нами криминальных группировок и начинают совершать 
уголовные преступления. Многие криминальные орга-
низации специально манипулируют молодыми наркома-
нами, чтобы заставлять их совершать преступления и по-
лучать от этого материальную выгоду в виде, к примеру, 
украденных вещей, ценностей и пр.

Итак, противодействие преступности нуждается 
в  комплексном и  всестороннем подходе. В  эту работу 
входят просветительская деятельность, беседы о  вреде 
наркотических средств и  веществ, формирование на-
выков самозащиты и умения принимать конструктивные 
и  правильные решения. Также должна проводиться ак-
тивная и эффективная правоохранительная деятельность, 
имеющая в том числе просветительскую и превентивную 
направленность. В  частности, представители правоохра-
нительных структур могут приглашаться в  учебные за-
ведения для проведения профилактических бесед с  уча-
щимися о  вреде наркомании. Если же молодой человек 
столкнулся с проблемой наркотизации, соответствующие 
институты (семья, школа, правоохранительные струк-
туры) должны сделать все для того, чтобы предоставить 
ему медицинскую помощь и психологическую поддержку. 
Только так молодой человек может быть вырван из пороч-
ного круга употребления наркотиков [3, с. 12].

Употребление наркотических средств молодыми 
людьми может приводить в том числе к отдаленным по-

следствиям для физического состояния. Так, если мгно-
венный эффект проявляется в  том, что у  человека ме-
няется ритм сердца (увеличивается частота сердечных 
сокращений), повышается артериальное давление, и  пр., 
могут развиться проблемы с  дыхательной системой, 
вплоть до появления судорог ли дрожи в  конечностях. 
Кроме того, употребление наркотиков приводит к  появ-
лению тошноты, рвоты, потере сознания и пр. [4, с. 56]

В отдалённой перспективе наркотики оказывают дли-
тельное деструктивное воздействие на все органы и  си-
стемы организма. К  примеру, употребление наркотиков 
приводит к  развитию хронических болезней печени, 
почек, сердца и легких. Если наркоманы колют наркотики, 
они рискуют заразиться гепатитом, ВИЧ и другими забо-
леваниями, которые передаются через кровь.

Подводя итог сказанному, отметим, что употребление 
наркотиков оказывает деструктивное воздействие на фи-
зическое и психическое состояние человека. Рассматривая 
отрицательные последствия их употребления, следует 
в  первую очередь отметить, что они способны стимули-
ровать и поддерживать преступную активность человека. 
Противодействие наркотизации молодых людей должно 
стать первоочередной задачи государственных и  соци-
альных институтов всех уровней. При этом, конечно, 
следует помнить, что воспитание ребенка должно начи-
наться в  семье, в  которой должен присутствовать поло-
жительный пример значимых взрослых, на которых под-
росток сможет ориентироваться в своей жизни [5].

Конечно, проблеме наркотизации молодежи должны 
уделять соответствующее внимание правоохранительные 
структуры. Важно проводить превентивные мероприятия 
в  учебных заведениях, направленные на то, чтобы вну-
шить молодым людям, что наркотики несут в  себе 
огромную опасность, от встречи с  которой проще отка-
заться, чем потом ч течение многих лет пытаться преодо-
леть последствия и избавиться от наркотической зависи-
мости и приобретенных криминальных связей.
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