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На обложке изображен Виктор Михайлович Глушков (1923–
1982), советский математик, кибернетик.

Виктор Михайлович родился в Ростове-на-Дону в семье гор-
ного инженера. Ужасно близорукий, со зрением минус 12, он 
любил заниматься лыжами, плаванием, боксом, прыжками 
в воду и в высоту. К концу десятого класса именно теоретиче-
ская физика стала основным увлечением юного Глушкова. Он 
окончил школу с золотой медалью в 1941 году. На фронт из-за 
близорукости его не взяли, и он остался в Шахтах, где собирал 
для подпольщиков радиоприемники.

Глушков поступил на теплотехнический факультет Ново-
черкасского индустриального института. Окончил он его, экс-
терном сдав все экзамены за четыре года университетского 
курса математики и физики. Причем хотел сдать 25 экзаменов 
и зачетов за один день, а преподавателей, ушедших домой, разы-
скивал по городу. Экзамен по астрономии он сдал в очереди за 
хлебом: профессор в это время отоваривал карточки.

После учебы Глушкова распределили на Урал — в Свердлов-
ский лесотехнический институт. Там молодой специалист бы-
стро освоил теорию групп, поступил в заочную аспирантуру 
университета и защитил кандидатскую диссертацию «Теория 
локально-нильпотентных групп без кручения с условием об-
рыва некоторых цепей подгруппы».

Виктор Михайлович был направлен на год в докторантуру 
при Московском государственном университете. Там он за-
щитил диссертацию по теме «Топологически локально-нильпо-
тентные группы» на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук. Полученные результаты работы вывели 
Глушкова в ряды ведущих алгебраистов мира.

Местом работы он выбрал Киев, где стал заведующим лабо-
раторией вычислительной техники Института математики — 
первой в континентальной Европе.

С 1956 года Глушков преподавал высшую алгебру, вел спец-
курс по теории цифровых автоматов в Киевском университете на 
механико-математическом факультете. Он утверждал, что теория 
автоматов может применяться для разработки моделей киберне-
тических систем в самых разнообразных прикладных областях.

В 1957 году Виктора Михайловича назначили директором 
вычислительного центра АН УССР. А через пять лет он воз-
главил Институт кибернетики АН УССР — в будущем институт 
кибернетики имени В. М. Глушкова.

В 1956 году в киевском Институте математики АН УССР 
под руководством бывшего заведующего лабораторией вычис-
лительной техники Бориса Гнеденко началось создание элек-
тронной вычислительной машины «Киев» для управления тех-
нологическими процессами. Завершал работы Глушков. Ученый 
возглавил работы по созданию ЭВМ «Промінь», позже — семей-
ства электронных вычислительных машин «МИР» и проекта 
универсальной управляющей машины «Днепр».

Вскоре началось серийное производство ЭВМ для инже-
нерных расчетов «МИР-1». Под руководством Глушкова был 

разработан максимально простой язык программирования 
АЛМИР-65, который потом трансформировался в алголопо-
добный язык Аналитик.

В 1964 году Виктора Глушкова выбрали действительным 
членом Академии наук СССР по отделению математики.

Разработка экспериментальной системы «ПРОЕКТ-1» на ма-
шине М-220 завершилась в 1970 году. Затем на двухмашинном 
комплексе М-220 и БЭСМ-6 с развитой системой перифе-
рийных устройств была реализована более мощная система 
«ПРОЕКТ-2». Ученые разработали новую технологию проекти-
рования сложных программ — метод формализованных техни-
ческих заданий.

Гений Глушкова за рубежом не подвергали сомнению. Его из-
брали членом немецкой академии «Леопольдина», иностранным 
членом академий наук ГДР, Польши, Болгарии, почетным док-
тором Дрезденского университета и почетным членом Поль-
ского кибернетического общества. Издатели Британской энци-
клопедии в 1973 году заказали Глушкову статью о кибернетике. В 
дальнейшем он стал инициатором выпуска «Энциклопедии ки-
бернетики», которая вышла под его редакцией в двух томах.

В 1974 году на конгрессе Международной федерации по об-
работке информации (IFIP) Глушков выступил с докладом о ре-
курсивной ЭВМ, производительность которой могла бы неогра-
ниченно возрастать при наращивании аппаратных средств. Эта 
идея опередила время.

Еще при жизни ученый опубликовал 800 научных работ, многие 
из которых не теряют актуальности до сих пор. Более 500 из них 
были написаны самим Глушковым, остальные — в соавторстве.

Его последняя монография, вышедшая в свет в 1982 году, на-
зывалась «Основы безбумажной информатики». В ней Глушков 
пропагандировал практический подход к проблеме искусствен-
ного интеллекта. Он предвидел развитие персональных мо-
бильных устройств, а также предсказал появление интернета.

Спроектированные по идеям Глушкова в 1984 году много-
процессорные вычислительные комплексы ЕС-2701, а в 1987-м 
и ЕС-1766 могли стать самыми мощными вычислительными си-
стемами в СССР. Увы, увидеть эти суперкомпьютеры в действии 
Глушков не успел. В 1982 году Глушкову поставили страшный 
диагноз — астроцитома, неоперабельная опухоль мозга. Виктор 
Михайлович умер в возрасте 58 лет.

Память об академике Глушкове хранится в Политехническом 
музее. В нем представлена управляющая машина широкого на-
значения «Днепр», электронные вычислительные машины 
«МИР-1» и «МИР-2». В фондах музея есть личные вещи уче-
ного, авторские свидетельства на его изобретения, фотографии. 
В честь ученого в СССР были выпущены почтовые конверты. В 
1986 году на основе фактов из биографии Виктора Глушкова был 
снят фильм «Приближение к будущему».

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Семья является одной из наиболее значимых ценно-
стей для каждого человека. Именно поэтому задачей 

государства в  данной сфере является поддержка, укреп-
ление и защита семьи как фундаментальной основы рос-
сийского общества, сохранение традиционных семейных 
ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, ав-
торитета родительства в семье и обществе, профилактика 
и  преодоление семейного неблагополучия, улучшение 
условий и повышение качества жизни семей [1]. Семейные 
правоотношения — это основанная на нормах семейного, 
гражданского, а также административного права, а также 
на обычаях и  нравственных традициях связь родствен-
ников, свойственников и  иных лиц, определяемых се-
мейным законодательством, которая возникает по поводу 
материальных и нематериальных благ.

Очень часто мы можем наблюдать, что роль отца, его 
статус и  правовые гарантии либо остаются на заднем 
плане, либо игнорируются вообще. Если же говорить об 
установлении отцовства и  материнства, то однозначно 
процедура установления материнства доставляет наи-
меньшее количество проблем. Установление отцовства 
в свою очередь является куда более сложной процедурой, 
а  порой вызывает немалое количество судебных споров 
и противоречий.

Согласно ст. 49 СК РФ В случае рождения ребенка у ро-
дителей, не состоящих в  браке между собой, и  при отсут-
ствии совместного заявления родителей или заявления отца 
ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (от-
цовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению 
одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или 
по заявлению лица, на иждивении которого находится ре-
бенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении 
им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание 
любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 
происхождение ребенка от конкретного лица.

Признание и установление отцовства необходимо рас-
сматривать как акт гражданского состояния, который под-
лежит государственной регистрации. Данный юридиче-
ский факт имеет важное социальное значение, так как он 
необходим, в первую очередь для реализации личного не-
имущественного права ребенка — жить и  воспитываться 
в семье (ст. 54 СК РФ), знать своих родителей, получать вос-
питание от своих родителей, право на заботу и совместное 
с ними проживание. К другим правам ребенка также от-
носится право общаться с обоими родителями и другими 
родственниками (ст. 55 СК РФ), право иметь имя, отчество 
и фамилию (ст. 58 СК РФ), права на получение пенсии по 
причине потери кормильца, право на получение компен-
сации (в случае гибели родителя от насильственных дей-
ствий), право на получение наследства, которое осталось 
после погибшего родителя и др. Без установления отцов-
ства все указанные права ребенка могут быть реализованы 
не в полной мере, либо при их реализации придется столк-
нуться с различными проблемами.

Следует упомянуть, что вместе с  иском об установ-
лении отцовства возможно заявление требования об 
установлении уплаты алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка. В  случае удовлетворения такого искового тре-
бования алименты присуждаются со дня предъявления 
иска, как и  по всем делам о  взыскании алиментов, а  не 
с момента вступления решения суда в законную силу.

Так, в качестве примера приведем решение Раменского 
городского суда от 17 января 2024 г. по делу №  2–154/2024. 
А. обратилась в  суд с  иском об установлении отцовства 
в отношении гражданина В. В своем заявлении она пояс-
няет, что имела близкие отношения с  В., после которых 
у них родился ребенок. Так как ответчик во внесудебном 
порядке отцовство не признает, никаких средств на со-
держание ребенка он не выделял, А. просит также взы-
скать с  него алименты. В  ходе исследования материалов 
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дела, в  качестве доказательства отношений между А. 
и В. суду была предоставлена их личная переписка и со-
вместные фотографии. Также судом была назначена гене-
тическая экспертиза. Так как ответчик дважды не явился 
на проведение экспертизы, суд указал, что «исходя из ч. 3 
ст. 79 ГПК РФ при уклонении стороны от участия в экс-
пертизе, непредставлении экспертам необходимых мате-
риалов и документов для исследования и в иных случаях, 
если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны 
экспертизу провести невозможно, суд в  зависимости от 
того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а  также 
какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, 
для выяснения которого экспертиза была назначена, уста-
новленным или опровергнутым. Этот вопрос разрешается 
судом в каждом конкретном случае в зависимости от того, 
какая сторона, по каким причинам не явилась на экспер-
тизу или не представила экспертам необходимые пред-
меты исследования, а также какое значение для нее имеет 
заключение экспертизы, исходя из имеющихся в деле до-
казательств в их совокупности». Оценив все доказатель-
ства, суд удовлетворил исковые требования А., а именно, 
установил факт отцовства В. в отношении несовершенно-
летнего ребенка гражданки А., а  также принял решение 
о взыскании с В. алиментов [5].

Институт установления отцовства также имеет важное 
значение, так как служит основанием для возникновения 
юридических правоотношений между отцом и ребенком, 
которого он признает. Впоследствии данный факт влечет 
за собой необходимость реализации мужчиной, высту-
пающим в  качестве отца, системы прав, предъявляемых 
к мужчине как родителю и коренящихся в нормативной 
системе культуры и структуре семьи [2], с одной стороны, 
и  осуществления деятельности, связанной с  выращива-
нием и воспитанием детей [3], с другой стороны.

В Российской Федерации процедура установления от-
цовства в  судебном порядке предусмотрена в  ряде слу-
чаев, одним из которых является отсутствие доброволь-
ного желания мужчины на его установление.

Таким образом, судебное решение об установлении 
отцовства в отношении конкретного лица имеет важное 
преюдициальное значение: на основании такого су-
дебного решения производится государственная реги-
страция установления отцовства. «Государственная реги-
страция осуществляется по заявлению матери или отца 
ребенка, опекуна (попечителя) ребенка, лица, на ижди-
вении которого находится ребенок, либо самого ребенка, 
достигшего совершеннолетия. Заявление может быть сде-
лано устно или в письменной форме» [4].
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Важнейшим элементом семейно-правовых отношений 
в  Российской Федерации является отцовство. Отцов-

ство в  обществе рассматривается: как интегральное пси-
хологическое образование личности отца, включающее 
осознание родственной связи с детьми и чувства, испыты-

ваемые к своим детям, принятие и исполнение родительской 
роли, а также чувства, способствующие самореализации, са-
моутверждению и саморазвитию личности отца; а также как 
факт биологического и  (или) социального происхождения 
ребенка от определенного мужчины [2, с. 115–117].
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Институт установления отцовства берет свое на-
чало с XX века после издания ВЦИК и СНК РСФС 18 де-
кабря 1917  года Декрета «О  гражданском браке, о  детях 
и  ведении книг актов состояния»  [1]. Согласно данному 
нормативно-правовому акту только гражданский брак 
признавался обязательным и  влек за собой паровые по-
следствия. Документ также содержал примечание, со-
гласно которому «церковный брак наряду с обязательным 
гражданским является частным делом брачующихся». Для 
нашего исследования важно то, что данным актом пред-
усматривалась возможность добровольного и  судебного 
установления отцовства в  отношении детей, рожденных 
вне брака. Согласно п. 10 Декрета в качестве отца и матери 
ребенка, родившегося вне брачных отношений, устанав-
ливаются лица, которые подали об этом заявление и дали 
соответствующую подписку. В случае, если отец ребенка 
не подает такое заявление, то мать ребенка, его опекун 
или же он сам имели право на судебный порядок установ-
ление отцовства [1].

Дела об установлении отцовства рассматриваются рай-
онными судами (ст. 24 ГПК) в течение двух месяцев со дня 
поступления заявления в  суд. По общему правилу иск 
подается по месту жительства ответчика (ст. 8 ГПК РФ). 
Иски о  взыскании алиментов и  об установлении отцов-
ства могут быть предъявлены истцом также в суд по месту 
его жительства (ст. 29 ГПК РФ).

Судебное установление отцовства, как и признание от-
цовства, является частью процедуры закрепления проис-
хождения детей от конкретных родителей. В Российской 
Федерации судебный порядок установления отцовства 
предусмотрен для целого ряда случаев. В первую очередь, 
это относится к случаям, когда отсутствует добровольное 
желание мужчины на установление отцовства.

В качестве необходимых условий установления отцов-
ства конкретного лица в судебном порядке российское се-
мейное законодательство (ст. 49 СК РФ) называет следу-
ющие обстоятельства:

— отсутствие между родителями ребенка, в  отно-
шении которого в суде устанавливается отцовство, офи-
циально зарегистрированного брака;

— отсутствие в органах ЗАГСа от отца ребенка или от 
обоих родителей совместного заявления об установлении 
отцовства; т. е. когда мать или отец ребенка по каким-то 
причинам не согласны на то, чтобы биологический отец был 

записан в детском свидетельстве о рождении в качестве его 
родителя с вытекающими правовыми последствиями;

— отсутствие в  случае смерти матери обязательного 
в силу закона согласия органа опеки и попечительства на 
установление отцовства по заявлению отца ребенка,

— отсутствие обязательного в  силу закона согласия 
органа опеки и  попечительства на установление отцов-
ства по заявлению отца ребенка в случае признания ма-
тери ребенка недееспособной, невозможности установ-
ления места нахождения матери или в случае лишения ее 
родительских прав.

— отсутствие обязательного в  силу закона согласия 
органа опеки и  попечительства на установление отцов-
ства по заявлению отца ребенка в случаях невозможности 
установления места нахождения матери или в случае ли-
шения ее родительских прав [3].

В настоящее время в России отсутствует внесудебный 
порядок преодоления презумпции отцовства. На наш 
взгляд, в  целях защиты прав отцов и  их биологических 
детей необходимо закрепить в  семейном законодатель-
стве право биологических родителей (при наличии брака 
у  матери) подать совместное заявление об установлении 
отцовства биологического отца при условии, что матерью 
и ее супругом будет подано заявление, подтверждающее, 
что данный мужчина не является отцом ребенка.

Если провести анализ судебной практики, то можно 
установить, что судебные дела об установлении отцов-
ства — явление очень частое в судебной системе России. 
Истцами по данной категории дел могут выступать как 
матери детей, так и отцы. В зависимости от того, признает 
ли ответчик факт отцовства, по-разному может строиться 
исследование доказательственной базы судом. При при-
знании иска ответчиком судебно-медицинская генети-
ческая экспертиза судом не назначается. Факт отцовства 
устанавливается на основании свидетельских показаний, 
документальных доказательств или заявления ответчика. 
Между тем, в  случаях, когда одна из сторон иск не при-
знает, суд прибегает к назначению экспертизы. При этом, 
хотя заключение судебно-медицинской генетической экс-
пертизы не может служить единственным доказатель-
ством в спорах об установлении отцовства, в ряде случаев 
оно является решающим аргументом в таких спорах, и су-
дебные решения не могут идти кардинально в разрез с по-
лученными результатами заключения.

Литература:

1. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета народных Комиссаров РСФСР от 
18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния» // Доступ из СПС «Гарант» 
(дата обращения: 28.06. 2024).

2. Овчарова, Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Р. В. Овчарова. — Москва: М.: Изд-во Института 
психотерапии, 2003. — 320 c. — Текст: непосредственный.

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. №  223-ФЗ (ред. от 31.07.2023) // Собр. законода-
тельства РФ. — 1994. — №  32. — Ст. 3301; 2023. — №  32 (часть I). — Ст. 6139.



«Молодой учёный»  .  № 48 (547)   .  Ноябрь 2024  г.440 Юриспруденция

Правосубъектность нерожденного ребёнка в Российской Федерации
Прокошкина Дарья Сергеевна, студент

Научный руководитель: Иванова Наталия Александровна, кандидат юридических наук, доцент
Саратовская государственная юридическая академия

В статье автор исследует вопрос правосубъектности ещё нерождённого ребёнка.
Ключевые слова: ребёнок, гражданские права, правосубъектность.

До сих пор волнующим вопросом для современной 
правовой системы является определение защита прав 

и свобод ребенка. Дети — одна из важнейших ценностей 
общества и государства. Детьми признаются лица, не до-
стигшие возраста 18  лет, то есть несовершеннолетние. 
Они обладают специальным статусом, который заключа-
ется в разумном ограничении их прав и возложении от-
ветственности за благополучие и здоровье ребенка на их 
родителей.

Настоящее технологическое развитие общества позво-
ляет сделать современное деторождение наиболее без-
опасным и  контролируемым. В  том числе человек сам 
может контролировать процесс зачатия и  беременности 
благодаря развитию медицины. В  связи с  чем человек 
более не так сильно подчиняется внешним обстоятель-
ствам — он планирует свою жизнь и жизнь своей семьи. 
А значит имеет важное значение и жизнь ребенка, зача-
того, хотя еще неродившегося.

Правосубъектность — важная юридическая категория, 
отражающая правоспособность, дееспособность и делик-
тоспособность человека. Существующие возможные огра-
ничения в  правосубъектности отдельных категорий гра-
ждан (детей, признанных недееспособными по решению 
суда) прямо закреплены в законе. Так, ст. 26 ГК РФ регу-
лирует вопрос дееспособности несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет. А ст. 49 ГК РФ закрепляет положения, 
регулирующие правоспособность юридического лица [1].

Для физических лиц правоспособность, как один из 
элементов правосубъектности, начинается с  рождения, 
а  дееспособность полностью приобретается по дости-
жению ребёнком совершеннолетия. Это значит, что не-
рожденный ребёнок по положениям российского гра-
жданского законодательства не обладает важнейшими 
критериями правосубъектности. Но современная су-
дебная практика изменило восприятие существующих по-
ложений.

Многие современные страны закрепили в  законода-
тельстве положение об обязательной правовой защите 
ребенка ещё до его рождения, в связи с чем в настоящее 
время российская наука говорят о  разумности закреп-
ления подобных положений и в нашем национальном за-
конодательстве. Однако, как определить, что права ре-
бенка нарушены и с какого момента они могут появиться 
у нерожденного ребенка?

Временные границы возникновения правосубъект-
ности у  нерожденного ребенка является одним из важ-

нейших аспектов в  дискуссиях о  возможности правовой 
защиты нерожденного ребенка. Так, по мнению Со-
ловьева  [3], начало жизни знаменуется жизнеспособно-
стью плода, возможностью его существования внеутробно, 
включая понимания о необходимости медицинского вме-
шательства в процесс поддержания его жизни.

Н. Н. Федосеева и  Е. А. Фролова считают возможным 
говорить о  появлении у  нерожденного ребенка право-
субъектности с окончанием срока внутриутробного раз-
вития, то есть срок 12 недель после начала беременности, 
до которого в  Российской Федерации запрещено матери 
делать аборт [4].

Г. Ф. Шершеневич выражал иную точку зрения: «Если 
ребенок родился живым, то он тем самым приобрел пра-
воспособность, хотя бы после того вскоре умер…Наше за-
конодательство не требует, подобно французскому, чтобы 
ребенок родился не только живым (vivant), но и  спо-
собным к  жизни (viable)»  [5]. Поэтому вопрос о  выде-
лении жизнеспособности как главного критерия опре-
деления наличия правосубъектности у  нерожденного 
ребенка остается открытым.

Однако, изучая вопрос об определении временных 
границ правоспособности, Г. Б. Романовский считает, что 
определение правоспособности не стоит путать с правом 
на жизнь, которой к тому же такой ребенок не может реа-
лизовать самостоятельно [2]. Мы рассматриваем в первую 
очередь лишь предполагаемую возможность приобре-
тения определенных прав в  будущем, защиту его потен-
циальных интересов.

Таким образом, в  совокупности большинство ученых 
сходятся во мнении, что нерожденный ребенок приоб-
ретает правосубъектность тогда, когда срок, медицин-
ские показания уже с  большей уверенности доказывают 
успешное рождение ребенка в будущем, его жизнеспособ-
ность, выживаемость. Тем не менее, в  определении пра-
воспособности мы не можем говорить о  том праве на 
уважение его жизни, которое есть у уже родившегося ре-
бенка.

После всего вышеописанного, необходимо определить 
объем правосубъектности нерожденного ребенка. Су-
дебная практика знает уже множество случаев, связанных 
с правовой защитой интересов нерожденных детей. Рас-
смотрим некоторые из них.

В первую очередь, наличие правосубъектности у  ре-
бенка играет значительную роль в  случаях защиты на-
следственных прав. В России согласно Гражданскому ко-
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дексу РФ, «при наличии зачатого, но еще не родившегося 
наследника, раздел наследства может быть осуществлен 
… после рождения такого наследника»  [1]. В этом поло-
жении мы можем огрниченную правоспособность неро-
жденного ребенка в части наследования.

Часто при многоплодной беременности операции про-
водятся в  интересах одного из плодов, что неминуемо 
ведет к  гибели второго плода. Заведомое причинение 
вреда одному плоду в  интересах другого при наличии 
у плода равноценных с человеком прав создаст серьезную 
юридическую проблему при проведении подобных вме-
шательств и  может послужить причиной исчезновения 
данной области медицины.

Мы можем предположить, что признание в ближайшем 
будущем за плодом прав человека станет основой защиты 
интересов плода и ответственности за нее не только мед-

работников, но и беременных женщин. Это значит, что ха-
латное отношение к своему здоровью женщины во время 
беременности (неявка на плановый прием, несоблюдение 
рекомендаций врача, и  т. д.) будет являться основанием 
для привлечения ее к  административной или уголовной 
ответственности. Тем не менее, подобное положение яв-
ляется до сих пор спорным, так как в настоящий момент 
мы не можем говорить о  полноценном праве еще неро-
жденного ребенка на жизнь, а  ответственность за его 
успешное рождение невозможно возложить на медицин-
ских работников и  беременную женщину в  полном раз-
мере в том смысле, что из-за особенностей его «природы» 
на этот процесс влияет много внешних факторов (воз-
можность госпитализировать беременную заранее, здо-
ровье роженицы, возможность своевременно оказать ме-
дицинскую помощь и др.).
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Осуществление справедливого правосудия всеми су-
дами российской судебной системы невозможно 

без учета законодательно установленных принципов, 
под которыми, как известно, понимаются «общие руко-
водящие, исходные положения, определяющие наиболее 
существенные стороны организации и  деятельности 
судов» [1].

В качестве одного из важнейших принципов, лежащих 
в основе деятельности судей, отправляющих правосудие, 
выступает принцип их независимости, который, по спра-
ведливому утверждению Конституционного Суда РФ, вы-
ступает в  качестве институциональной независимости 

«всей судебной власти от влияния на него извне или дав-
ления любого рода и  представляет собой ключевую га-
рантию независимого правосудия»  [2]. Его сущность 
заключается в невозможности влияния на судей и их дея-
тельность со стороны никаких государственных органов, 
должностных лиц, общественных организаций и  иных 
субъектов. Отправляя правосудие, судьи в  основу при-
нимаемых ими решений по результатам рассмотрения 
всех обстоятельств дела в  совокупности кладут исклю-
чительно требования действующего законодательства, 
а  также сформированные на его основе с  учетом имею-
щихся в материалах дела доказательств свои убеждения.
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Рассматриваемый принцип является конституци-
онным и  одновременно общеправовым, о  чем свиде-
тельствует тот факт, что свое законодательное закреп-
ление принцип независимости судей находит не только 
в ст. 120 Конституции РФ, возлагающей на судебные ор-
ганы не только право, но и  обязанность по самостоя-
тельному, без какого-либо воздействия и  вмешатель-
ства разрешению споров, определению необходимых для 
этого процедур, а также принятию решений, основанных 
на законе.

Важное значение для обеспечения независимости 
судей в России имеют закрепленные в нормах действую-
щего законодательства конкретные гарантии, а  именно 
несменяемость и  неприкосновенность судей, установ-
ленный порядок назначения на должность, прекращения 
и  приостановления полномочий, право на отставку, су-
дейское самоуправление, осуществляемое органами су-
дейского сообщества, наделенного расширенными полно-
мочиями, специальные меры социальной защиты, а также 
уголовная ответственность в  отношении лиц, вмешива-
ющийся в  деятельность судьи, осуществляющего право-
судие.

Анализ научной литературы о проблемах обеспечения 
независимости судей в современной России показал, что 
в  числе таковых ученые обоснованно называют следу-
ющие:

— несовершенство законодательного регулирования 
привлечения судей к  дисциплинарной ответственности, 
обусловленное отсутствием четкого терминологического 
аппарата в  части понятия судебной ошибки и  законода-
тельно закрепленных критериев, позволяющих отграни-
чить ее от дисциплинарного проступка;

— превалирование обвинительного уклона в  уго-
ловном судопроизводстве;

— отмена возрастного ценза на занятие должности 
судьи для отдельных представителей судейского сооб-
щества (председателей Конституционного и  Верховного 

Суда РФ) и установление повышенного возрастного ценза 
для их заместителей, а также председателей судов [3];

— чрезмерно широкие полномочия председателей 
судов, не исключающие с их стороны «действия (бездей-
ствия), ограничивающие независимость судьи, оказание 
давления на него, а  также использование всевозможных 
методов административного воздействия, имеющих 
целью повлиять на деятельность судьи в осуществлении 
правосудия» [4].

Выявленные проблемы не ограничиваются реальным 
обеспечением независимости судей. Законодательно за-
крепленный принцип независимости судей не имеет до-
статочно эффективных гарантий, которые бы полностью 
обеспечивали реальную и  полноценную независимость 
членов судейского сообщества.

С целью разрешения существующих проблем обес-
печения независимости судей считаем целесообразным 
предложить следующее:

— закрепить в действующем законодательстве четкие 
критерии разграничения судебной ошибки от дисципли-
нарного проступка судьи;

— необходимо расширить круг субъектов, принима-
ющих участие в отборе и назначении на судейские долж-
ности за счет представителей гражданского общества, 
в  том числе профессорско-преподавательского состава, 
научного и адвокатского сообщества;

— прямо закрепить в УПК РФ запрет какого-либо вне-
процессуального взаимодействия участников уголовного 
процесса с судьей на протяжении всего судебного разби-
рательства.

В заключение следует отметить, что «эффективность 
и качество работы судебной системы во многом зависят 
непосредственно от лиц, отправляющих правосудие, 
в  связи с  чем совершенствование статуса судей, обеспе-
чение гарантий их независимости как носителей судебной 
власти на сегодняшний день остаются одними из клю-
чевых направлений судебной реформы» [5].
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Коррупция в СССР была проблемой, противоречащей 
идеологическим принципам социалистического го-

сударства, но все же сохранялась на всех уровнях управ-
ления. Несмотря на декларацию о построении общества 
равенства и  справедливости, советская система сама по 
себе создавала предпосылки для коррупции, что объяс-
няется особенностями централизованного планирования 
и ограниченного общественного контроля. В этой статье 
подробно рассмотрены причины существования кор-
рупции в СССР, ее особенности, методы борьбы и их эф-
фективность.

1. Особенности коррупции в условиях плановой 
экономики

Советская экономика была централизованной, 
а  управление ресурсами — строго регламентированным. 
Все сферы жизни, от производства до распределения, на-
ходились под контролем государства. Такая система при-
вела к уникальным формам коррупции:

– «Блат» как система неформальных связей. В отличие 
от прямого взяточничества, которое было уголовно нака-
зуемым, блат представлял собой сложную сеть взаимных 
услуг. Люди использовали знакомства, чтобы получить де-
фицитные товары, улучшить жилищные условия или про-
двинуться по службе.

– Расширение возможностей для злоупотребления 
властью. В условиях, когда чиновники решали, кому и что 
выдавать, их решения становились объектом давления 
и манипуляций.

– Дефицит как стимул коррупции. Постоянный де-
фицит товаров и услуг стимулировал граждан и органи-
зации прибегать к обходным путям, чтобы удовлетворить 
свои потребности. Это создавало почву для неофици-
альных практик.

2. Причины коррупции в СССР

Для понимания масштабов и форм коррупции в СССР 
необходимо выделить ключевые причины:

2.1. Дефицит ресурсов и товаров
Плановая экономика часто приводила к тому, что про-

изводство и  распределение товаров не соответствовали 
реальным потребностям населения. Дефицит охватывал 
самые разные сферы: от потребительских товаров (мясо, 
одежда, мебель) до жилищных условий и  социальных 

услуг. Это вынуждало людей искать способы получить 
доступ к  благам, используя личные связи или неофици-
альные договоренности.

2.2. Централизация власти
Система управления в  СССР была строго верти-

кальной, а  контроль за распределением ресурсов нахо-
дился в  руках номенклатуры. Высокая степень концен-
трации власти приводила к  снижению прозрачности 
и  созданию предпосылок для злоупотреблений. Безраз-
дельная власть партийной элиты делала коррупцию ча-
стью административной практики.

2.3. Ограниченность общественного контроля
Однопартийная система исключала возможность кри-

тики со стороны независимых институтов или граждан-
ского общества. СМИ, контролируемые государством, за-
малчивали случаи коррупции в высших эшелонах власти. 
Это способствовало тому, что масштабы проблемы редко 
становились достоянием общественности.

2.4. Привилегии для номенклатуры
Партийная элита обладала доступом к особым благам, 

недоступным для рядовых граждан. Специальные распре-
делители, привилегированные медицинские учреждения, 
улучшенные жилищные условия создавали замкнутую си-
стему, где коррупция процветала под видом «внутренних 
нужд» партийных кадров.

2.5. Недостаточная независимость судебной системы
Судебная и  правоохранительная системы находились 

под контролем партии. Это ограничивало их возмож-
ности в расследовании и наказании высокопоставленных 
коррупционеров, так как партийная принадлежность 
часто обеспечивала защиту.

3. Методы борьбы с коррупцией

Советское государство предпринимало разнообразные 
меры для борьбы с коррупцией. Однако они были фрагмен-
тарными и часто зависели от политической конъюнктуры.

3.1. Законодательные и административные меры
Законы, направленные на борьбу с коррупцией, преду-

сматривали жесткие наказания, включая тюремные сроки, 
конфискацию имущества и даже смертную казнь за особо 
тяжкие преступления. Однако на практике их применение 
ограничивалось несколькими показательными случаями.

Примером может служить дело Александра Ляшко, 
первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, замешан-
ного в  коррупционном «хлопковом деле». Этот случай 
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стал символом позднего периода борьбы с  коррупцией, 
хотя реальная борьба с  коррупцией в  других регионах 
оставалась на низком уровне.

3.2. Идеологическая пропаганда
Пропаганда представляла советскую власть как си-

стему, свободную от пороков капитализма, включая кор-
рупцию. Образ честного чиновника, трудящегося ради 
блага народа, активно внедрялся в  массовое сознание 
через литературу, кино и прессу. Однако идеологическая 
кампания не могла заменить реальных реформ.

3.3. Репрессивные меры
Самым жестким инструментом борьбы с  коррупцией 

стали репрессии. В  сталинский период коррупционные 
обвинения часто использовались для устранения полити-
ческих соперников. Массовые чистки 1930-х годов, хотя 
и  затронули множество чиновников, не устранили кор-
рупцию как системную проблему.

3.4. Кампания Андропова
Юрий Андропов, занявший пост Генерального секре-

таря в 1982 году, предпринял активные шаги для борьбы 
с коррупцией. Он инициировал проверки в торговле, про-
мышленности и  госучреждениях, а  также добивался на-
казания высокопоставленных чиновников. Эта кампания 
сопровождалась увольнениями, возбуждением уголовных 
дел и усилением контроля. Однако после смерти Андро-
пова эти меры сошли на нет.

4. Эффективность антикоррупционных кампаний

Борьба с коррупцией в СССР дала противоречивые ре-
зультаты. С одной стороны, пропаганда и репрессии по-
могали временно снижать масштабы злоупотреблений. 
С  другой — структурные проблемы, такие как дефицит, 
централизация и  отсутствие общественного контроля, 
оставались нерешенными.

4.1. Ограниченная системность
Многие кампании носили характер временных меро-

приятий. Вместо решения корневых причин коррупции, 
таких как закрытость системы и дефицит, акцент делался 
на устрашении и наказании. Это приводило к временному 
снижению коррупции, но не устраняло ее полностью.

4.2. Избирательность правосудия
Высшие эшелоны власти часто оставались вне зоны до-

сягаемости антикоррупционных кампаний. Разоблачения, 
как правило, касались среднего звена управления, что со-
здавало иллюзию борьбы, но не затрагивало системных 
причин.

4.3. Недостаток транспарентности
Отсутствие общественного контроля и  независимых 

СМИ делало борьбу с  коррупцией непрозрачной. Мно-
жество случаев коррупции оставалось скрытым, а разно-
гласия внутри партийной элиты использовались для по-
литических манипуляций.

5. Уроки советского опыта

Опыт СССР в  борьбе с  коррупцией дает несколько 
важных уроков:

1. Необходимость общественного контроля. Прозрач-
ность в  управлении и  независимость СМИ — ключевые 
условия для эффективной борьбы с коррупцией.

2. Роль экономических реформ. Ликвидация дефи-
цита и  внедрение рыночных механизмов могли бы сни-
зить стимулы к коррупции.

3. Зависимость от политической воли. Борьба с  кор-
рупцией невозможна без последовательной политической 
поддержки.

4. Идеология не заменяет реформ. Риторика о «чест-
ности» системы не работает без реальных шагов по устра-
нению предпосылок для злоупотреблений.

Заключение

Противодействие коррупции в СССР было осложнено 
особенностями советской системы. В  условиях, когда 
власть была сосредоточена в  руках небольшой элиты, 
а  общество не имело механизмов влияния на решения, 
коррупция стала естественным побочным продуктом 
централизованного управления. Советский опыт показы-
вает, что борьба с коррупцией требует комплексного под-
хода: сочетания прозрачности, независимых институтов, 
экономических реформ и политической воли.
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В статье приведено определение цифровизации, а также описаны свойства, характерные цифровым трансформа-
циям. В качестве оценки современного состояния уровня цифровых трансформаций государственного и муниципаль-
ного управления, были проанализированы работы нескольких авторов, по результатам которых выявлены основные 
проблемы и векторы развития. В качестве перспективных технологий и путей совершенствования системы государ-
ственной гражданской службы были выделены: стратегирование и аутсорс, а также приведены примеры влияния данных 
методов совершенствования государственной гражданской службы на решение задач стратегической важности.
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Ways to improve the state civil service system

The article provides a definition of digitalization and describes the properties characteristic of digital transformations. In order to 
assess the current state of the level of digital transformations of state and municipal administration, the works of several authors were 
analyzed, according to the results of which the main problems and development vectors were identified. The following were identified 
as promising technologies and ways to improve the state civil service system: strategizing and outsourcing.

Keywords: digitalization, public administration, digitization, digital government, public financing, strategizing, outsourcing.

Современная система государственного управления 
представляет собой сложную систему, отдельные 

компоненты которой в совокупности оказывают влияние 
на эффективность механизма управления в целом. В этой 
связи, достаточно популярны исследования, связанные 
с  поиском путей совершенствования системы государ-
ственной гражданской службы. Именно данной теме по-
священа тема статьи.

Актуальность темы исследования подтверждается су-
ществующими реалиями, согласно которым, государ-
ственный аппарат управления, осуществляющий свою 
деятельность посредством государственной гражданской 
службы, в  соответствии с  тенденциями цифровизации, 
интеграции и  глобализации, должен отвечать потребно-
стям современного общества.

Учитывая сказанное выше, очевидно, что фактором, 
вносящим наиболее видимые коррективы в систему госу-
дарственной гражданской службы в России, является ци-
фровизация.

Современная действительность характеризуется доста-
точно высокими темпами научно-технического и  инно-
вационного прогресса, высокой степенью изменчивости 
процессов в обществе и государстве, а также повышением 
уровня неопределенности. В контексте развития и совер-
шенствования сфер жизнедеятельности общества и функ-
ционирования государства, особенно пристальное вни-
мание уделяется процессу глобальной цифровизации, 
поглотившей практически все аспекты.

Цифровизация — это процесс, который предполагает 
использование цифровых технологий и  оцифрованных 
данных для трансформации бизнес-процессов, бизнес-

моделей, бизнес-операций. [1, с. 150] За относительно ко-
роткий срок цифровизация проникла в  повседневную 
жизнь каждого человека. Сложно представить совре-
менные услуги и  процедуры, которые бы невозможно 
было произвести онлайн.

В Российской Федерации процесс цифровых транс-
формаций государственного и  муниципального управ-
ления находится в  достаточно подвешенном состоянии. 
С  одной стороны, учитывая историко-идеологическую 
специфику развития нашего государства, цифровые пре-
образования в  сфере государственного и  муниципаль-
ного управления несколько отстают от передовых ме-
ждународных практик. С другой стороны действия, уже 
предпринимаемые или планируемые, наталкивают на 
мысль о том, что в современных условиях при должных 
усилиях со стороны органов государственной власти, 
должны привести к существенным продвижениям в ре-
шении проблемы.

Среди основных проблем, Москвитина Н. В. отме-
чает: «Только в 34 субъектах Российской Федерации пла-
нируется региональная оцифровка, и нет даже общепри-
нятых методов и приемов. Эксперты рекомендуют создать 
единый центр на федеральном уровне, который будет ока-
зывать организационную, методическую и правовую под-
держку регионам, решившим внедрить цифровую систему 
в больших масштабах» [2, с. 120].

Решение проблемы, выявленной Москвитиной, воз-
можно посредством создания цифрового правительства, 
которое является конечной целью внедрения цифровых 
трансформаций в  систему отечественного государствен-
ного и муниципального управления.
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Развивая эту тему, авторы Волков И. С. и Реут Д. В. от-
мечают: «Формированию цифрового правительства пре-
пятствует низкая цифровизация услуг и  отсутствие ре-
шений на основе данных, особенно в  контексте »умных 
городов« и »цифровых регионов«. Отсутствие взаимодей-
ствия между разными уровнями власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях приводит к не-
сбалансированности в  использовании цифровых тех-
нологий. Большинство муниципалитетов не имеет до-
статочных средств для финансирования проектов по 
цифровизации и  полагается на региональные и  феде-
ральные взносы» [3, с. 100]

Как можно судить из информации, представленной 
выше, обширность российских территорий и удаленность 
отдельных населенных пунктов от центра как физическая, 
так и  технологическая, являются причинами низкой ци-
фровизации государственных и  муниципальных услуг. 
Кроме того, проблема финансирования также является 
наиболее актуальной для сферы цифровизации, поскольку 
подобные мероприятия отличаются дороговизной, осо-
бенно при планировании качественной перестройки су-
ществующих процессов из традиционной формы в инно-
вационную.

Следовательно, как можно судить из информации, пред-
ставленной выше, современное состояние цифровой транс-
формации государственного и  муниципального управ-
ления, можно оценить как удовлетворительное, однако 
о достижении высоких показателей, пока говорить рано.

Учитывая роль инноваций в  современном мире, счи-
таем целесообразным перечислить современные техно-
логии государственного управления, которые, как кажется, 
являются наиболее перспективными и эффективными.

Научно-инновационное развитие свое влияние демон-
стрирует как на микро, так и на макроуровне. В ее основе 
лежат принципы менеджмента, заложенные еще в 20 веке. 
Наука управления, к  сожалению, в  нашей стране разви-
валась значительно медленнее чем в  странах-лидерах. 
Данный факт обусловлен историческими обстоятельства 
и  идеологическими особенностями функционирования 
Советского Союза. После его распада, надо отметить, си-
туация в этом аспекте существенно улучшилась.

В первую очередь, хочется отметить такую технологию, 
как стратегирование.

Стратегии бывают как федеральные, так и  муници-
пальные. Оценка их эффективности осуществляется по-
средством подведения итогов и  анализу исполненных 
пунктов, представленных в стратегии.

Под стратегированием, как правило, понимается си-
стемный подход к использованию имеющихся в обществе 
рычагов и стимулов для реализации поставленных целей 
посредством достижения консенсуса государства, част-
ного бизнеса и институтов гражданского общества в на-
правлении обеспечения его устойчивого развития. По 
сути, под стратегированием понимается «инкрементный 
(incremental — непрерывный) процесс, эволюционно от-
ражающий изменения институтов (формальных и  не-

формальных) и эффективность работы всей институцио-
нальной системы в  процессе достижения поставленных 
целей [4, с. 765].

Методология стратегирования предполагает изучение 
интересов основных факторов, которыми являются на-
селение региона, бизнес и предприятия различных форм 
собственности, региональные власти, общество в целом, 
а также различные общественные организации [5, с. 125].

Основным нормативно-правовым актом, регулиру-
ющим деятельность по стратегическому планированию 
регионов Российской Федерации, является Федеральный 
закон «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации»; от 28.06.2014 N172-ФЗ [6].

В рамках статей данного нормативно-правового акта, 
подробно расписаны полномочия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в сфере страте-
гического планирования. Кроме того, содержание закона 
подкрепляют принципы, задачи, полномочия участников, 
документы, ответственность за нарушение законода-
тельных норм и др. Следовательно, любой муниципалитет, 
составляющий стратегию, обязан ориентироваться на по-
ложения данного нормативно-правового акта.

Достаточно часто в  современном государственном 
управлении используется такая технология как аутсорс.

Аутсорсинг в  системе государственного управления 
представляет собой передачу части функций персонала 
органов власти частным компаниям (внешним организа-
циям) на контрактной основе. К передаче чаще всего пред-
лагаются обеспечивающие функции, для реализации ко-
торых не требуется наличие властных полномочий. Среди 
них: разработка программного обеспечения и обеспечение 
его функционирования, бухгалтерский учет, юридическое 
обеспечение, маркетинг (например, разработка концепций 
маркетинга территорий), подбор персонала и пр. [7].

Преимуществами внедрения аутсорсинга в систему го-
сударственного управления являются:

— оптимизация численности государственных слу-
жащих;

— сокращение бюджетных расходов;
— повышение качества предоставления государ-

ственных услуг;
— применение инновационных подходов в  управ-

лении;
— снижение рисков, связанных с  отсутствием у  гос-

служащих необходимых компетенций (например, в сфере 
интернет-технологий);

— повышение эффективности административно-
управленческих процессов.

Технологии стратегирования и  аутсорсинга были вы-
брана по причине того, что они являются традицион-
ными, и в то же время, в полной мере отвечают вызовам 
современности.

Я считаю, что пути совершенствования системы го-
сударственный гражданской службы, описанные на при-
мере стратегирования и  аутсорсинга в  наибольшей сте-
пени отвечают критерию непрерывного обновления 
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методов государственного управления и  оптимизации 
процессов и процедур, предоставляемых населению. С по-
мощью данных методик, можно решить целый ряд стра-
тегически важных проблем, с которыми на каждодневной 
основе сталкиваются рядовые россияне.

Преимущественной составляющей аутсорса является 
экономия времени как граждан, так и  государства. По-
добная методика позволит учесть все потребности гра-
ждан, а  также нивелировать бюрократический фактор, 
который, по праву, признается как основной компо-
нент, тормозящий совершенствование системы государ-
ственной гражданской службы.

Что же касается стратегирования, то тут на лицо во-
прос решения наиболее важных задач государства. В ка-
честве примера можно привести социальное обслужи-
вание инвалидов и граждан пожилого возраста.

Функцию управления социальным обслуживанием 
граждан пожилого возраста и  инвалидов, государство 
осуществляет посредством специальных программ, среди 
которых можно выделить:

1. Федеральный Проект «Старшее Поколение». Проект 
довольно обширный и  включает в  себя мероприятия по 

организации лечения, досуга, необходимого ухода и пере-
обучения лиц пенсионного возраста.

2. Государственная программа «Доступная среда». 
Само название говорит о  назначении данной про-
граммы. Запущенная еще в 2011, программа планирует 
к  2030  году добиться доступности объектов для инва-
лидов и других маломобильных групп показателя в 73%. 
Следовательно, как минимум каждый второй объект 
в  стране будет доступен к  посещению инвалидам. 
Кроме того, сюда же относятся реабилитационные ме-
роприятия и досуговые.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод 
о  том, что современные технологии государственного 
управления во главу угла ставят потребности обще-
ства и  государства. Существующие механизмы позво-
ляют в относительной свободе, выбирать наиболее рацио-
нальные методики, что делает «машину государственного 
управления» максимально эффективной. Перечисленные 
в рамках статьи методы стратегирования и аутсорсинга — 
это лишь неполный список технологий, которые сегодня 
активно применяются как на федеральном уровне, так 
и на уровне муниципалитетов.
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В статье рассматривается нормативно-правовое регулирование государственной гражданской службы в Хабаровском 
крае. Автор анализирует основные законы, постановления и нормативные акты, определяющие правовые основы деятель-
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ности государственных служащих в регионе. Статья предназначена для специалистов в области права, государственного 
управления и кадровой работы, а также для лиц, интересующихся вопросами государственной службы в Хабаровском крае.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, правовое регулирование, региональное управление.

Legal regulation of the state civil service of Khabarovsk Krai

The article examines the legal regulation of the state civil service in Khabarovsk Krai. The author analyzes the main laws, regula-
tions and regulations that determine the legal basis for the activities of civil servants in the region. The features of the regional legis-
lation in the field of civil service, as well as the rules governing the procedures for recruitment, labor rights and responsibilities of civil 
servants are highlighted. The article is intended for specialists in the field of law, public administration and personnel work, as well as 
for persons interested in issues of civil service in Khabarovsk Krai.

Keywords: state civil service, legal regulation, regional administration.

В соответствии с  принятой Концепцией реформи-
рования системы государственной гражданской 

службы, Федеральный закон от 25  мая 2003 г. №  58-ФЗ 
устанавливает правовые основы института государ-
ственной гражданской службы в Российской Федерации, 
а  также определяет его структуру, включая государ-
ственную гражданскую, военную и правоохранительную 
службы. После принятия Федерального закона от 27 июля 
2004  года №  79-ФЗ, государственная служба субъектов 
Российской Федерации перешла к  общему управлению 
Российской Федерации и её субъектов.

После принятия закона о  государственной граждан-
ской службе были утверждены правила, касающиеся ор-
ганизации и  финансовых аспектов этой службы. Государ-
ственная служба субъектов Российской Федерации ранее 
находилась полностью под контролем субъектов. Закон Ха-
баровского края обеспечивает полное регулирование пол-
номочий сотрудников гражданской службы в этом регионе.

Нормативные правовые акты, подтверждающие пол-
ноту регулирования предоставленных полномочий субъ-
ектам Российской Федерации, включают в  себя Закон 
Хабаровского края от 29 июня 2005 года №  280 «О госу-
дарственной гражданской службе Хабаровского края» 
(редакция от 03  августа 2024  года). Одним из ключевых 
аспектов, требующих внимания, является определение 
и  описание фактических пробелов в  нормативном со-
держании закона, которые могут привести к неоднознач-
ному или некорректному применению его положений. 
В данном контексте пробелом можно считать, как отсут-
ствие необходимых норм и правил, так и противоречия, 
неоднозначности в существующих нормативных актах.

Первоначальной и важнейшей проблемой является тот 
факт, что в государственной службе тесно связаны нормы 
не только административного, но и  трудового законода-
тельства. Особенностями данного обстоятельства явля-
ется то, что государство выступает в роли работодателя, 
а  значит в  правовой статус государственных служащих 
включена обязанность государства перед личностью по 
признанию, соблюдению и  защите ее прав, свобод, ин-
тересов. К тому же, процесс прохождения службы опре-

делен характером осуществления служебной деятель-
ности. В  соответствии Законом Хабаровского края от 
29  июня 2005  года №  280 «О  государственной граждан-
ской службе Хабаровского края», содержащем нормы тру-
дового права, применяются к  отношениям, связанным 
с гражданской службой, в части, не урегулированной на-
стоящим Федеральным законом». А все нормы Трудового 
кодекса Российской Федерации, распространяющиеся 
на деятельность государственных служащих, применя-
ются с особенностями, предусмотренными иными норма-
тивными правовыми актами о государственные службы. 
Необходимо отметить, что Трудовой кодекс регулирует 
отношения граждан, которые вступают на службу и осу-
ществляют трудовые функции, а  остальные регулируют 
статус государственного служащего.

Одним из главных аспектов, который может быть ква-
лифицирован как правовой пробел в  законодательстве 
Хабаровского края, является нечеткость и  неопределен-
ность в определении некоторых ключевых терминов и по-
нятий, используемых в тексте закона. Например, недоста-
точная ясность в определении понятий «государственная 
гражданская служба», «категории государственных слу-
жащих», «органы власти Хабаровского края» и др. может 
привести к  различным толкованиям и  противоречиям 
как при применении закона в повседневной практике, так 
и при его интерпретации в судебной практике.

Кроме того, еще одним важным аспектом, является от-
сутствие четких и подробных механизмов и процедур уре-
гулирования споров и конфликтов, возникающих в кон-
тексте применения Закона о государственной гражданской 
службе Хабаровского края. Мы считаем, что разработка 
дополнительных нормативных актов или поправок к су-
ществующему закону для устранения подобных пробелов 
становится очевидной, с  учетом сложности и  многооб-
разия ситуаций, возникающих на практике.

Для государственных гражданских служащих в  Хаба-
ровском крае закон №  293 от 29 сентября 2005 года устанав-
ливает правовую базу для присвоения и  классификации 
классных чинов. Этот закон регулирует критерии оплаты 
труда, формирование кадрового состава, предоставление 
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государственных гарантий и  компенсаций, а  также тре-
бования к  служебной дисциплине, запреты и  ограни-
чения. Финансирование, ведение реестров гражданских 
служащих, принятие программ развития гражданской 
службы и  другие важные аспекты государственной гра-
жданской службы также регулируются этим законом.

Анализ нормативного регулирования вопросов го-
сударственной гражданской службы Хабаровского края 
и изучение принятых законов в рассматриваемой сфере 
общественных отношений показывает, что законода-
тельство Хабаровского края не решает следующие во-
просы:

— обеспечение государственной пенсией граждан, ра-
ботавших в государственной службе, и их семей (п. 18 ч. 1 
ст. 14 и п. 11 ч. 1 ст. 52 Федерального закона №  79-ФЗ),

— установление случаев, порядка и  размеров выплат 
по обязательному государственному страхованию (п.  7 
ч. 1 ст. 52 Федерального закона №  79-ФЗ).

В Федеральном законе №  79-ФЗ «О  государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 27 июня 
2004 года имеются недочеты и несоответствия. Важно об-
ратить внимание на ссылочные положения, которые со-
держатся в данном законе и указывают на документы Пре-
зидента России, постановления Правительства и  другие 
законодательные акты, которые отсутствуют.

В Российской Федерации есть закон, который называ-
ется Федеральным законом «О государственной граждан-
ской службе», в  котором подчеркивается важность со-
блюдения единства правовых и  организационных основ 
гражданской службы. Также, согласно другому закону, 
гражданским служащим, которые работают на должно-
стях в  регионах, должны быть присвоены определенные 
классные чины. Мы считаем, что в  настоящее время от-
сутствуют четкие правила, которые бы регулировали 
этот процесс. Чтобы исправить ситуацию, необходимо 
принять соответствующие нормативные акты, такие как 
указы Президента или постановления Правительства.

По нашему мнению, на подзаконном уровне отсут-
ствуют утвержденные:

— обобщенные показатели эффективности и  резуль-
тативности государственных органов, принятия и  ис-
полнения управленческих и иных решений, а также обес-
печение исполнения указанных решений правовыми, 
организационными и документационными механизмами, 
которые общи для государственных органов и  граждан-
ских служащих для установления особого порядка оплаты 
труда (часть 14 статьи 50),

— регламент о  кадровом резерве на гражданской 
службе (часть 8 статьи 64), кадровый резерв государствен-

ного органа для замещения должности гражданской — по-
рядок ведения Сводных реестров должностей и государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации 
(часть 3 статьи 10, часть 5 статьи 43),

— Не установлено соотношение между классными чи-
нами, дипломатическими рангами, воинскими и  специ-
альными званиями в  Указе Президента Российской Фе-
дерации согласно части 4 статьи 13 Федерального закона 
№  58-ФЗ.

— Имеют место столкновения при применении не-
которых положений законодательства, например, воз-
никает проблема согласования статьи  52 Федерального 
закона №  79-ФЗ, которая предусматривает базовые госу-
дарственные гарантии.

Государственные гарантии для гражданских слу-
жащих, как утверждается в  части  3 соответствующей 
статьи, включают иные гарантии, предусмотренные феде-
ральными законами. Это означает, что помимо гарантий 
из указанной статьи, гражданским служащим могут быть 
предоставлены другие государственные гарантии, но 
только если они предусмотрены федеральными законами. 
Следовательно, согласно Федеральному закону №  79-ФЗ, 
субъекты Российской Федерации не могут устанавливать 
дополнительные гарантии для гражданских служащих 
своими нормативными актами, кроме тех, что предусмо-
трены федеральными законами.

Таким образом, в Хабаровском крае остро стоит вопрос 
об улучшении государственной гражданской службы. Рас-
крывая тему выбора перспективных направлений для раз-
вития государственных служащих, необходимо обратить 
внимание на проблемы, которые накопились в системе го-
сударственной службы на протяжении многих лет. Транс-
формация этого института требует тщательного теорети-
ческого и практического обоснования.

Одним из ключевых аспектов, определяющих успеш-
ность модернизации государственной службы, является 
уровень доверия общества к государственным служащим. 
Также немаловажным фактором является разделение 
норм трудового законодательства и  административно-
правового регулирования.

Исходя из анализа, перспективные направления 
в улучшении государственной службы в Российской Фе-
дерации включают в  себя создание более открытой для 
общества системы, совершенствование работы кадровых 
служб в борьбе с коррупцией, внедрение передовых элек-
тронных технологий в  управленческую и  кадровую дея-
тельность, а  также улучшение системы образования для 
будущих и действующих специалистов в области государ-
ственной службы.
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В статье рассматривается эволюция законодательства о  применении меры пресечения в  виде заключения под 
стражу в контексте российской правовой системы. Анализируется исторический аспект формирования нормативной 
базы, ее основные этапы, а также влияние международных стандартов и рекомендаций на развитие национального за-
конодательства.
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Formation and development of legislation on application  
of preventive measures in the form of imprisonment in custody

The article examines the evolution of legislation on the application of a preventive measure in the form of detention in the context 
of the Russian legal system. The historical aspect of the formation of the regulatory framework, its main stages, as well as the influence 
of international standards and recommendations on the development of national legislation are analyzed.

Keywords: legislation, rights and freedoms of a citizen, preventive measure, detention, accused.

Одной из ключевых задач уголовного судопроизвод-
ства является защита прав граждан и обеспечение их 

безопасности. Меры пресечения занимают важное место 
в системе уголовного процесса. Они представляют собой 
инструмент, позволяющий государству на время ограни-
чить свободу подозреваемых/обвиняемых в целях предот-
вращения уничтожения ими доказательств, совершения 
новых преступлений, оказания воздействия на участников 
уголовного судопроизводства. Одной из мер пресечения 
в  рамках уголовного процесса выделяют заключение под 
стражу, которая связана с лишением человека свободы.

Мера пресечения, связанная с  лишением свободы, ко-
торая избирается на досудебном производстве, не нова; сущ-
ность данной меры пресечения не менялась несколько веков, 
менялось только ее название и основания для ее избрания.

Так, в Уложении 1649 года были изложены первые пра-
вила «о задержании под следствием». Следующей вехой 
становления законодательства можно считать период 
правления Екатерины II и  издание в  1767  году «Общего 
тюремного устава». Данный документ впервые ввел разде-
ление между «подследственными» и осужденными, а также 

установил правила их раздельного содержания. Незави-
симо от порядка избрания меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в эпоху Екатерины II, стало очевидным 
различие между лицами, уже осужденными судом, и теми, 
кто лишь подозревается или обвиняется в преступлении. 
Это подразумевает, что для правоохранительных органов 
возникла разница в статусе этих категорий.

Основные положения «Общего тюремного устава» 
включали [1, c.137]:

1. Разделение на категории: Устав вводил различия 
между различными категориями заключенных, включая 
осужденных и  подследственных. Это разделение позво-
ляло четко определить статус лиц, находившихся под 
стражей, и  обеспечить им соответствующее обращение 
в зависимости от их правового положения.

2. Условия содержания: Устав содержал нормы, каса-
ющиеся условий содержания заключенных. Он предусма-
тривал требования к санитарным условиям, рациону пи-
тания и  правам заключенных. Это было направлено на 
улучшение условий их содержания и  гуманизацию тю-
ремной системы.
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3. Процедура ареста и содержания под стражей: Устав 
определял порядок приведения заключенных в  тюрьму, 
а также процессуальные аспекты содержания под стражей, 
такие как права и  обязанности лиц, находящихся под 
стражей, а также обязанности администрации тюрьмы.

4. Защита прав заключенных: В уставе также отмеча-
лись права заключенных, в том числе право на защиту, что 
было важным нововведением для того времени. Это спо-
собствовало развитию идей о правовом статусе граждан 
и защите их прав даже в условиях лишения свободы.

«Общий тюремный устав» 1767  года, разработанный по 
инициативе Екатерины II, стал важным шагом в системати-
зации и  реформировании уголовно-исполнительного зако-
нодательства в России. Устав регулирует порядок содержания 
заключенных и  устанавливает основы тюремной системы, 
включая вопросы, касающиеся заключения под стражу.

Общий тюремный устав 1767 года стал важным доку-
ментом в истории российской уголовно-исполнительной 
системы, закладывая основы для дальнейшего раз-
вития законодательства о мерах пресечения и улучшения 
условий содержания под стражей.

Следующий этап развития указанной меры пресечения 
относится ко времени правления Николая I. В  1832  году 
был принят один из ключевых нормативно-правовых 
актов для российского законодательства — «Свод законов 
Российской Империи». Изменения, внесенные этим до-
кументом, затронули и  уголовно-процессуальное право. 
Уголовно-процессуальный кодекс (том XV) содержал по-
ложения о  содержании под стражей, которые применя-
лись к  лицам, обвиняемым в  серьезных преступлениях. 
Обвиняемые подвергались немедленному допросу по-
лицией для выяснения обстоятельств происшествия  [2, 
с. 22]. Следственные органы принимали решения о при-
менении определенной меры пресечения в  зависимости 
от серьезности обвинения, силы представленных доказа-
тельств и  статуса задержанного. В  результате решалось, 
подлежит ли данное лицо содержанию в тюрьме, домаш-
нему аресту, только полицейскому надзору или могло ли 
быть использовано внесение залога.

Существенный вклад в  развитие законодательства внес 
реформатор Александр II. В период его правления был разра-
ботан и принят в 1864 году Устав уголовного судопроизвод-
ства (далее — УУС), в котором были изложены цели, условия 
применения, порядок выбора и осуществления меры пресе-
чения. В Главе VI УУС «О пресечении обвиняемому способов 
уклоняться от следствия» перечислялись виды мер пресе-
чения, среди которых и привычное нам сегодня «заключение 
под стражу» именовалось как «взятие под стражу».

Статья 419 УУС гласила: «Высшей мерой обеспечения 
может быть взятие под стражу». Законодатель устанав-
ливал определенные обстоятельства, которые должны 
были повлиять на то, какая именно мера пресечения 
будет применена. К  примеру, ст.  421 УУС предусматри-
вала следующее: «При избрании меры к  пресечению об-
виняемому способов уклоняться от следствия принима-
ются в  соображение не только строгость угрожающего 

ему наказания, но также сила представляющихся против 
него улик, возможность скрыть следы преступления, со-
стояние здоровья, пол, возраст и положение обвиняемого 
в обществе» [3, с. 15]. Таким образом, обстоятельствами, 
подлежащими учету при избрании меры пресечения, яв-
лялись: тяжесть совершенного преступления, качество 
доказательств, которыми располагало следствие, а также 
данные о личности обвиняемого.

С развитием государства и уголовного процесса необ-
ходимость в более четком регулировании вопросов при-
менения меры пресечения стала очевидной в период ста-
новления Советского государства. Вход России в XX век 
ознаменовался принятием ряда кодексов, включая Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР 1922  года, ко-
торый уже содержал определенные нормы о порядке при-
менения заключения под стражу. Принципы законности 
и обоснованности применения таких мер начали приоб-
ретать важное значение.

Основания и  условия для избрания меры пресечения 
в  виде заключения под стражу в  первые годы советской 
власти практически не отличались от таковых, существо-
вавших в  УУС 1864  года. Однако процесс принятия ре-
шений в  этой области претерпел изменения, заслужива-
ющие внимания.

Согласно Положению о  народном суде РСФСР от 
21 октября 1920 года, ответственность за избрание меры 
пресечения была возложена на следователя, об избрании 
меры пресечения в  виде заключения под стражу следо-
ватель только уведомлял прокурора. А  уже в  соответ-
ствии с нормами УПК РСФСР 1960 года мера пресечения 
в виде заключения под стражу могла быть избрана только 
с санкции прокурора [4, c.86].

С распадом Советского Союза и  переходом к  новым 
социально-экономическим условиям произошли зна-
чительные изменения. В  первую очередь это связано 
с  принятием новой Конституции 12.12.1993  года, в  ко-
торой были провозглашены права и  свободы человека 
как высшей ценности. В  связи с  чем, законодательство 
о  применении меры пресечения в  виде заключения под 
стражу было адаптировано в  соответствии с  нормами 
Конституции Российской Федерации. Несмотря на это, до 
2002 года действовал порядок избрания меры пресечения 
в виде заключения под стражу установленный в 1960 году.

С 01.07.2002 г с момента вступления в законную силу 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, заключение под 
стражу в  качестве меры пресечения в  отношении подо-
зреваемого или обвиняемого применяется только по су-
дебному решению. При этом до 2007 года при необходи-
мости избрания в качестве меры пресечения заключения 
под стражу прокурор, а также следователь и дознаватель 
с  согласия прокурора возбуждали перед судом соответ-
ствующее ходатайство  [5]. После 2007  года прокурором 
утрачена право возбуждать перед судом ходатайство об 
избрании меры пресечения, а также прокурор согласовы-
вает такое постановление только дознавателю, а следова-
тель теперь согласовывает указанное ходатайство с руко-
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водителем следственного органа. Не изменились только 
требования к самому постановлению о возбуждении хо-
датайства, в  котором излагаются мотивы и  основания, 
в  силу которых возникла необходимость в  заключении 
подозреваемого или обвиняемого под стражу и  невоз-
можно избрание иной меры пресечения.

В части регламентации самой строгой меры пресе-
чения законодательство продолжило динамично разви-
ваться. Это происходило благодаря ограничениям случаев 
избрания под стражу в отношении лиц, обвиняемых (по-
дозреваемых) в совершении отдельных преступлений.

В декабре 2012 г. изменено условие, позволяющее при-
менять заключение под стражу: санкция за преступление, 
в котором обвиняется (подозревается) лицо, должна быть 
в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет (против пре-
дыдущей установки — свыше 2  лет). В  феврале 2018 г. — 
усовершенствован порядок исчисления и  продления 
срока содержания под стражей на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства.

Не смотря на произошедшие изменения в  законода-
тельстве, применение данной меры по — прежнему имеют 
ряд проблем. Например, есть случаи, когда до сих пор не-
которыми следователями, дознавателями не разграни-
чиваются основания, условия и  обстоятельства, учиты-
ваемые при избрании и  применении заключения под 
стражу, не принимаются во внимание все изменения в об-
стоятельствах, произошедшие с  момента, как лицо было 
взято под стражу, и многие другие.

Таким образом, становление и развитие законодатель-
ства о  применении меры пресечения в  виде заключения 
под стражу — это сложный и многогранный процесс, ко-
торый требует постоянного внимания со стороны законо-
дателей и общества. Важно продолжать работу над улуч-
шением правовых норм, обеспечением прав человека 
и созданием эффективных механизмов контроля за при-
менением этой меры. Только в  таком случае можно до-
стичь баланса между обеспечением правопорядка и  за-
щитой прав личности.
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Перемене лиц в  обязательстве посвящена глава 24 
ГК РФ [1], однако нормы данной главы не содержат 

четкого определения уступки права (требования) и  де-
тальной регламентации требований к  договору, посред-
ством которого эта уступка может быть реализована.

Одной из наиболее острых проблем представляется 
отсутствие законодательно определенных критериев, ко-
торым должно соответствовать уступаемое право, а также 
полного перечня прав, уступка которых невозможна. 
Такая правовая неопределенность приводит к  фактиче-



“Young Scientist”  .  # 48 (547)  .  November 2024 453Jurisprudence

ской невозможности участников правоотношений опре-
делить риски заключаемых ими договоров цессии и, как 
следствие, множеству судебных разбирательств между 
ними в дальнейшем.

Предметом договора уступки права является субъек-
тивное право (требование), возникшее из обязательства. 
Иные условия из толкования закона не вытекают. В пра-
воприменительной практике наблюдается тенденция де-
тального описания (индивидуализации) передаваемого 
по сделке права (требования). В. А. Белов отмечает в связи 
с этим, что в хорошо составленном договоре максимально 
четко оговорены все характеристики уступаемого права: 
его содержание и размер, основание возникновения усту-
паемого требования [2, с. 142].

При этом у сторон имеются различные варианты ин-
дивидуализации уступаемого требования, например опи-
сание его в сочетании с указанием договора, по которому 
оно изначально возникло.

В некоторых случаях стороны могут быть освобо-
ждены от требования подробного описания передавае-
мого требования, например, при наличии судебного ре-
шения достаточно сослаться на акт суда.

Если говорить об индивидуализации уступаемого 
права, то она возможна различными способами. Общим 
правилом является ссылка на сделку, которая явилась ос-
нованием возникновения обязательства.

Спорным является вопрос об акте сверки расчётов как 
достаточным для конкретизации уступленного права. 
В  одних случаях указывается на то, что такой акт не яв-
ляется правоустанавливающим документом, на его осно-
вании права и обязанности непосредственно не возникают 
и т. д., например, в случае, когда в акте сверки отсутствует 
указание на договор, по которому производилась сверка 
расчётов, в то время как сверки производились по разным 
договорам, что не оспаривал представитель должника), 
а  в  других на то, что акт сверки является достаточным 
для конкретизации уступленного права, например, в том 
случае, когда акт содержит указание на договоры (обяза-
тельства), задолженность по которым сверялась.

Учитывая широкую трактовку термина «право», не-
обходимо точно определять какие именно права могут 
быть предметом цессии. Закон в данном случае указывает 
на необходимый признак таких прав как их обязатель-
ственная природа, то есть предметом уступки права тре-
бования могут быть права, вытекающие из обязательства 
должника перед кредитором.

При этом не все обязательственные права могут быть 
предметом цессии. Законодатель вводит в главе 24 ГК РФ, 
как запрет на уступку конкретных прав (ст. 383 ГК РФ), — 
права, связанные неразрывно с личностью кредитора (тре-
бования по алиментам, обязательства в следствии причи-
нения вреда жизни и  здоровью), так и  запрет в  случаях, 
предусмотренных иными нормами права (п. 1 ст. 388 ГК РФ 
«уступка допускается, если она не противоречит закону»).

Из анализа судебной практики разрешения споров, 
связанных с договорами цессии, следует вывод об обяза-

тельности соответствия предмета уступки права (требо-
вания) также следующим критериям:

— принадлежность к  категории обязательственных 
прав;

— действительность (юридическое существование) 
уступаемого права;

— принадлежность права (требования) цеденту на мо-
мент совершения сделки, направленной на передачу та-
кого права;

— иные условия в отдельных видах сделок по уступке 
права.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что 
предметом договора уступки права требования является 
имущественное право (требование). В  силу особого ха-
рактера этого объекта гражданских прав закон уделяет 
повышенное внимание к  определению особенностей, 
которым должно отвечать право, подлежащее уступке. 
К таким особенностям относятся:

1. Характер передаваемого права (требования).
Ст. 128 ГК РФ устанавливает перечень видов объектов 

гражданского оборота, в том числе в качестве объекта гра-
жданских прав могут выступать и имущественные права.

2. Реальность передаваемого права (требования).
Что же касается данного требования, то в соответствии 

с договором об уступке первоначальный кредитор передает 
новому кредитору право (требование). С тем, чтобы пере-
дача действительно состоялась, «право — предмет пере-
дачи должно, во-первых, возникнуть у цедента, во-вторых, 
быть определенным, в-третьих, должно быть наличным, то 
есть существовать на момент его передачи».

3. Объем передаваемого права.
В соответствии со ст.  384 ГК РФ, «если иное не преду-

смотрено законом или договором, право первоначального 
кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на 
тех условиях, которые существовали к  моменту перехода 
права». Исходя из названного критерия в практике сложи-
лась концепция, по которой возможна уступка права только 
в полном объеме, что включает всю совокупность прав, ко-
торые имеются у первоначального кредитора в отношении 
должника (сумма основного долга, неустойки, убытки).

Дискуссионный характер имеет и  вопрос правовой 
регламентации запретов (нецедируемых прав и  требо-
ваний). Например, согласно ст.  383 ГК РФ, запрещается 
уступка такого права, которое неразрывно связано с лич-
ностью кредитора, однако в законе отсутствует исчерпы-
вающий перечень таких прав, содержится лишь указание 
на критерий неразрывной связи с личностью и примеры 
(требования об алиментах и  возмещении вреда, причи-
ненного жизни и здоровью). А в п. 2 ст. 388 ГК РФ уста-
новлен запрет совершения сделки уступки права (требо-
вания) по обязательству, в  котором личность кредитора 
имеет существенное значение, без согласия должника.

Оценочность и  недостаточность конкретизации ука-
занных запретов, с одной стороны, дает некоторую право-
применительную свободу с возможностью учета особенно-
стей реального правоотношения, но, с другой, неизбежно 
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приводит к неоднородности судебной практики и непред-
сказуемости решения, которое ставится в зависимость от 
внутреннего убеждения судьи. И  если решение данной 
проблемы путем совершенствования законодательства 
может сузить сферу действия норм, регулирующих сделки 
цессии, то целесообразно систематически формировать 
обзорные документы с  решениями судов, которые отве-
чают целям рассматриваемого правового института.

Для регулирования правоотношений, связанных с цес-
сией, большое практическое значение имеет Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ №  54  [3], которое 
позволяет осуществить уступку права требования на ос-
новании предусмотренных ГК РФ — договора продажи 
имущественного права (пункт 4 статьи 454 ГК РФ) или до-
говора дарения (пункт 1 статьи 572 ГК РФ). В таком случае 
следует учитывать, что неисполнения продавцом (це-
дентом) обязанности передать требование свободным от 
прав третьих лиц покупатель (цессионарий) вправе тре-
бовать уменьшения цены либо расторжения договора, 
если не будет доказано, что он знал или должен был знать 
об этих правах (пункт 1 статьи 307.1 ГК РФ).

Во всех ранее перечисленных случаях рассматривался 
переход права требования на основании сделки, однако, 
статья  387 Гражданского кодекса предусматривает случаи 
перехода права на основании закона. Договор цессии 
может быть реализован в результате универсального пра-
вопреемства в  правах кредитора; по решению суда о  пе-
реводе прав кредитора на другое лицо, если возможность 

такого перевода предусмотрена законом; вследствие испол-
нения обязательства поручителем должника или не явля-
ющимся должником по этому обязательству залогодателя; 
при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, 
ответственному за наступление страхового случая, а также 
в  других случаях, предусмотренных законом. Российское 
законодательство предусматривает возможность уступки 
и будущего права. В данном случае цессия начнет свое дей-
ствие с определенного момента, которое будет указано в со-
глашении между цедентом и  цессионарием, который по-
зволит идентифицировать переход права.

Существует множество мнений по поводу толкования 
новелл гражданского законодательства по вышеуказанным 
вопросам цессии из-за чего судебная практика, связанная 
с  данным видом споров, неоднозначна. Несмотря на то, 
что Верховный суд занимается трактованием норм, свя-
занных с уступкой права требования, однако, официально 
прецедент не является источником права в нашей стране 
и  поэтому необходимо внести корректировки в  действу-
ющее законодательство Российской Федерации.

Необходимо всё-таки решить, нужно ли указывать 
цену договора цессии, чтобы впоследствии у судов не воз-
никал вопрос о передаче существующего права. Также за-
конодателю стоит ввести более усложненный порядок 
уступки или ограничить число возможных цессионариев, 
постоянное переуступающих права, чтобы была возмож-
ность избежать махинаций при реализации обязатель-
ственны отношений.
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Скупова Алина Александровна, студент магистратуры
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В статье рассматривается вопрос независимости адвоката в  контексте государственного контроля. Независи-
мость адвоката рассматривается как основополагающий элемент, обеспечивающий эффективное представительство 
интересов клиентов и защиту их прав. Анализируется исторический контекст развития адвокатуры и механизмы, 
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Адвокатура как институт правовой системы играет 
ключевую роль в  обеспечении прав и  свобод гра-

ждан. Независимость адвоката является одной из осно-
вополагающих ценностей, обеспечивающих эффективное 
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представительство интересов клиентов и защиту их прав. 
Тем не менее, с  увеличением механизма государствен-
ного контроля возникает необходимость осмыслить, как 
именно независимость адвоката может быть обеспечена 
и защищена в условиях усиленного государственного над-
зора.

В истории адвокатуры независимость адвоката рас-
сматривалась как важный элемент обеспечения спра-
ведливости. Согласно исследованию, проведённому 
Иванов А. В., независимость адвокатов «является гаран-
тией правовой защиты и используется как основа для со-
здания доверительных отношений между адвокатами и их 
клиентами»  [1, с.  57]. Важно отметить, что исторически 
адвокатская профессия развивалась в условиях политиче-
ских и правовых изменений, что привело к разным интер-
претациям независимости.

Независимость адвоката подразумевает свободное 
осуществление его профессиональной деятельности без 
внешнего влияния. Это включает в себя право представ-
лять и  защищать клиентов, а  также влияние на процесс 
судебного разбирательства. Соглашаясь с позицией Ива-
нова А. В., который подчеркивает, что «независимость яв-
ляется наиболее характерной и  основной стороной ад-
вокатской деятельности, так как адвокат должен быть 
свободен от любого давления извне, особенно со стороны 
правоохранительных органов и государства в целом», от-
метим, что в  юридическом контексте независимость ад-
воката становится особенно важной в  ситуации, когда 
государственные органы осуществляют контроль за его 
деятельностью.

Согласно ст.  1 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ад-
вокаты «осуществляют свою деятельность независимо, 
руководствуясь интересами клиента» [2]. Это положение 
подчеркивает, что адвокат должен оставаться свободным 
от внешних влияний, включая воздействия со стороны го-
сударственных органов. Как утверждает Шумилин А. В., 
«независимость адвоката является критически важной 
для поддержания принципа верховенства права» [3, с. 59]

Государственный контроль может принимать раз-
личные формы: от проверки соответствия адвокатских 
действий законодательству до мониторинга профессио-
нальной деятельности адвокатов. Некоторые правоза-
щитники указывают на то, что государственный контроль 
может приводить к индифферентности адвокатов, снижая 
их готовность защищать интересы клиентов [4, с. 43].

В некоторых странах, таких как Беларусь и Турция, на-
блюдается активное вмешательство государства в  дея-
тельность адвокатов. Смирнов А. С. отмечает, что «в таких 
условиях адвокаты зачастую становятся жертвами ре-
прессий, что ставит под угрозу их независимость и,  как 
следствие, защиту прав клиентов» [5, с. 262].

Вмешательство государства в  деятельность адво-
катов может привести к  серьёзным последствиям. Наи-
более очевидным является ухудшение качества правового 
представительства. Как указывает Сергеева Н. Л., «адво-

каты, работающие под давлением со стороны государства, 
могут быть менее склонны к активному отстаиванию ин-
тересов своих клиентов» [6, с. 170].

Это также может вызвать снижение доверия к  пра-
вовой системе в  целом. В  условиях, когда адвокаты вос-
принимаются как «подконтрольные» государству, кли-
енты могут отказываться от привлечения адвокатов, что 
отрицательно сказывается на справедливости процессу-
ального права.

Несмотря на вызовы, стоящие перед адвокатурой, суще-
ствуют механизмы, способствующие обеспечению незави-
симости адвокатов. В первую очередь, важную роль играют 
нормы профессиональной этики. Соблюдение этических 
стандартов адвокатами является залогом их независимости.

Профессиональные ассоциации адвокатов могут слу-
жить важными инструментами защиты независимости 
адвокатов. Независимость адвокатов и  права человека 
могут быть защищены через узаконение независимых ад-
вокатских ассоциаций. Эти ассоциации способны оказы-
вать давление на государственные органы в случае непра-
вомерного вмешательства.

Государственный контроль за адвокатами может про-
являться в  различных формах, таких как надзорные 
функции адвокатских палат, плановые проверки деятель-
ности адвокатов, а также соблюдение профессиональных 
стандартов и этики. Эти механизмы, хотя и необходимы 
для поддержания качества адвокатской практики и  за-
щиты прав клиентов, могут создать угрозу для независи-
мости адвокатов.

Рассмотрение данной темы невозможно без указания 
вероятных негативных последствий государственного 
контроля. К  примеру, применение мер ответственности 
к  адвокатам за ошибки или упущения может привести 
к  самосенсации, что, в  свою очередь, снижает качество 
их работы и  вовлекает в  неформальные схемы согласо-
вания действий с  государственными органами. Одной 
из главных обязанностей адвоката является соблюдение 
тайны клиента. Если государственный контроль вклю-
чает в  себя чрезмерное вмешательство в  эту сферу, это 
может существенно подорвать доверие клиентов к адво-
кату и восприятие адвокатуры в обществе. Если адвокаты 
воспринимаются как находящиеся под контролем госу-
дарства, это может снизить общественное доверие к  су-
дебной системе в целом, что негативно скажется на пра-
вовой культуре и уважении к законам.

Для защиты независимости адвокатуры от чрезмер-
ного государственного контроля применяются различные 
механизмы:

1. Законодательная защита. В  странах с  развитой де-
мократией существуют законы, обеспечивающие незави-
симость адвокатов. Адвокатские объединения могут вы-
ступать в  защиту своих членов в  случае неправомерных 
действий государственных органов.

2. Участие в  международных организациях. Присо-
единение к международным стандартам, таким как Реко-
мендации Комитета министров Совета Европы и  Прин-
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ципы свободы, независимости и  саморегулирования 
адвокатуры, помогает укрепить независимость адвоката.

3. Образование и повышение квалификации. Специа-
лизированные программы, укрепляющие знания адво-
катов о своих правах и обязанностях, помогают создавать 
более защищённую среду для их работы.

4. Создание этических кодексов. Этические кодексы, 
принятые адвокатскими ассоциациями, служат дополни-
тельной линией защиты, определяя границы профессио-
нальной практики и  создавая стандарты, которые адво-
каты должны соблюдать.

Приведем пример: в  Германии адвокаты имеют четко 
определенные права и  обязанности, что позволяет им 
функционировать независимо от политического дав-
ления. Например, немецкий адвокатский закон (BRAO) 
гарантирует защиту полномочий адвокатов от вмешатель-
ства государственных органов [7, с. 57].

Независимость адвоката остается критически важным 
принципом для обеспечения эффективной правовой за-
щиты граждан. Государственный контроль, хотя и  не-
обходим для поддержания правопорядка, не должен 
угрожать этой независимости. Совершенствование за-
конодательства, создание механизмов защиты незави-
симости и  поддержание высоких стандартов профес-
сиональной этики является необходимыми мерами для 
обеспечения правового порядка.

Таким образом, для обеспечения независимости ад-
вокатов важно не только осознавать существующие про-
блемы, но и  активно работать над их решением, под-
держивая профессионализм и  этические стандарты 
в  адвокатской деятельности. Только в  таком случае ад-
вокаты смогут действительно выполнять свою роль за-
щитников прав и  свобод граждан, невзирая на внешние 
угрозы давления со стороны государства.
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Принцип независимости в деятельности современной российской адвокатуры
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Саратовская государственная юридическая академия

В рамках данной статьи автором рассмотрены вопросы независимости адвокатуры в Российской Федерации. Целью 
статьи является анализ состояния независимости адвокатуры и выявление актуальных проблем, связанных с реализа-
цией данного принципа на практике.

Ключевые слова: адвокат, независимость, принципы права, адвокатура, гарантии.

Деятельность любого профессионального сообщества 
строится на целом ряде правил и принципов. Адво-

катура не является исключением, поскольку действует на 
основе закрепленных в ст. 3 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации»  [1] (далее — закон «Об адвокатуре») принципов 

законности, независимости, самоуправления, корпора-
тивности и равноправия адвокатов.

Особого внимания заслуживает принцип независи-
мости, в  соответствии с  которым адвокатура как профес-
сиональное сообщество адвокатов и институт гражданского 
общества не входит в систему органов публичной власти.
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Практическая реализация данного принципа свя-
зана с  рядом гарантий, предоставляемых государством. 
Данные гарантии отражены в  ст.  18 закона «Об адвока-
туре» и  включают запрет на препятствование и  вмеша-
тельство в адвокатскую деятельность (ч. 1), запрет на при-
влечение адвоката к ответственности за выраженное при 
осуществлении адвокатской деятельности мнение (ч.  2), 
запрет на истребование у  адвокатов и  работников адво-
катских образований сведений, связанных с  оказанием 
юридической помощи по конкретным делам (ч.  3), за-
щиту государством адвоката и  членов его семьи (ч.  4.), 
а  также требование соблюдать гарантии, установленные 
статьей 450.1 Уголовно-процессуального кодекса.

При этом, как справедливо замечает А. В. Рагулин, 
обеспечение независимости адвокатского сообщества не 
ограничивается закреплением в  законодательстве опи-
санных гарантий, а предполагает существование развитой 
системы адвокатского самоуправления [2, с. 21].

Несмотря на важность принципа независимости, его 
осуществление связано с рядом проблем.

Один из важнейших вопросов в данной области связан 
с  многочисленными инициативами различных государ-
ственных органов, связанными с  введением дополни-
тельного контроля за деятельностью адвокатуры. Так, на 
настоящий момент идет активное обсуждение вопроса 
о  возможном создании Федерального государственного 
унитарного предприятия (далее — ФГУП) «Российская 
адвокатура», которое объединит профессиональных за-
щитников, оказывающих услуги ряду категорий граждан 
за счет бюджетных средств. Таким образом, как предпо-
лагают идеологи данного проекта, данная организация 
введет разделение адвокатуры на частную и  публичную. 
По мнению Р. Г. Мельниченко, создание такой органи-
зации существенно усилит связь адвокатуры с  государ-
ством и, соответственно, зависимость от него [3, с. 43].

Встречаются, однако, и  более положительные оценки 
данной инициативы.

С точки зрения Р. А  Тараданова создание ФГУП со-
здаст альтернативу оценкам дисциплинарным органов 
адвокатских палат, которые далеко не во всех случаях 
добросовестно осуществляют возложенные на них полно-
мочия [4].

Несмотря на то, что вопрос о  расширении государ-
ственного участия в регулировании многих вопросов ор-
ганизации деятельности адвокатуры неоднократно об-
суждался в  различных органах государственной власти, 
абсолютное большинство выдвинутых инициатив, нега-
тивно влиявших на деятельность адвокатуры, в конечном 
итоге либо не было реализовано, либо адвокатскому сооб-
ществу удавалось добиться отмены принятых актов.

Так, адвокатскому сообществу уже удалось добиться 
отмены приказа Министерства юстиции от 14.12.2016 г. 
№  288 [5], согласно которому на адвоката возлагалась обя-
занность указывать персональные данные и  ряд иных 
сведений, составляющих адвокатскую тайну, при на-
правлении адвокатского запроса. На настоящий момент 

данный вопрос регулируется Приказом Министерства 
юстиции от 30.11.2020 г. №  295  [6], в  соответствии с  ко-
торым адвокат имеет право не указывать персональные 
данные при условии, что против этого возражает довери-
тель.

Способность отстаивать свою независимость, влияя 
в  том числе на государственную политику в  данной об-
ласти, явно говорит о высоком уровне развития россий-
ского адвокатского сообщества.

Проблемы реализации независимости адвокатуры не 
ограничиваются отношениями с государством. Принцип 
независимости часто нарушается и самими участниками 
адвокатского сообщества.

Одну из таких ситуаций рассмотрел Конституционный 
суд в Определении №  34-О от 30.11.2020 [7].

В. А. Буркин и И. Ю. Филипских оспаривали конститу-
ционность ряда норм закона «Об адвокатуре», регулиру-
ющих порядок и особенности прекращения статуса адво-
ката и, по мнению заявителей, наделяющих президентов 
региональных адвокатских палат неограниченными пол-
номочиями на всех стадиях дисциплинарного производ-
ства.

Конституционный суд отказал в  принятии жалобы 
к  рассмотрению, указав, что адвокатура не входит в  си-
стему органов публичной власти и действует независимо 
от них, в  связи с  чем наделение адвокатских палат кон-
трольными и  управленческими полномочиями соответ-
ствует статусу адвокатуры как профессионального сооб-
щества, а также общим принципам деятельности данного 
института гражданского общества, включая в  том числе 
и принцип независимости.

В. В. Макаревич считает, что многие адвокаты, пы-
таясь привлечь правоохранительные органы к  разре-
шению внутренних вопросов адвокатского сообщества, 
негативно влияют на авторитет адвокатуры в глазах об-
щества и  реализацию базовых принципов деятельности 
адвокатов [8].

Данный вопрос действительно является одним из важ-
нейших, однако, действующая правоохранительная си-
стема и  органы адвокатского сообщества эффективно 
пресекают попытки нарушения принципа независимости.

Таким образом, независимость является важнейшим 
принципом деятельности адвокатуры, что подтвержда-
ется огромным вниманием, уделяемым данному вопросу 
в  научной среде. Особо активно обсуждаются вопросы, 
связанные с ростом влияния государства на деятельность 
адвокатуры.

При этом эффективной реализации принципа незави-
симости в современных условиях препятствуют не только 
отдельные инициативы органов государственной власти, 
но и действия конкретных адвокатов, примеры чего регу-
лярно встречаются в правоприменительной практике.

Все изложенное в  совокупности позволяет говорить 
о  том, что ограничение принципа независимости явля-
ется недопустимым, поскольку окажет огромное нега-
тивное влияние на весь институт адвокатуры.
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On the issue of the subject of proof in cases of challenging  
the inaction of a bailiff (based on materials from TLC–Center LLC)

The article examines the procedural features of challenging the inaction of state bodies. The subject of proof on the part of appli-
cants in administrative proceedings in an arbitration court is considered.

Keywords: administrative proceedings, inaction, bailiff, arbitration process.

Взаимодействие бизнеса и  представителей Феде-
ральной службы судебных приставов (далее — ФССП) 

осуществляется в  рамках принудительного исполнения 
требований бизнеса к  контрагенту, основанных на су-
дебных актах. Участие государственного элемента в лице 
должностных лиц ФССП в  принудительном взыскании 
задолженности с должников является неотъемлемым эле-

ментом правового общества, поскольку предупреждает 
самовольное воздействие кредитора на имущество долж-
ника. На сегодняшний день механизм принудительного 
взыскания нельзя назвать совершенным, поскольку мно-
жество требований кредиторов остается без фактиче-
ского удовлетворения не только из-за отсутствия у долж-
ника необходимого имущества, но и  из-за принятия 
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должностными лицами ФССП решение, ненормативных 
актов, а также из-за совершения действий (бездействий), 
не соответствующих нормам закона.

Особое место среди перечисленных категорий за-
нимает именно бездействия должностных лиц ФССП. 
Определение бездействия должностных лиц ФССП, вы-
веденное путем толкования норм права и правопримени-
тельной практики, содержится в  позиции Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

В соответствии с  п.  5 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации №  21 от 28.06.2022 
«О  некоторых вопросах применения судами положений 
главы 22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации» к бездействию 
относится неисполнение (уклонение от исполнения) наде-
ленными публичными полномочиями органом или лицом 
обязанности, возложенной на него нормативными право-
выми и иными актами, определяющими его полномочия 
(должностными инструкциями, положениями, регламен-
тами, приказами). Бездействием, в частности, признается 
нерассмотрение обращения заявителя уполномоченным 
лицом или несообщение о принятом решении, уклонение 
от принятия решения при наступлении определенных за-
конодательством событий, например событий, являю-
щихся основанием для предоставления государственных 
или муниципальных услуг в упреждающем режиме [1].

Из указанного следует, что бездействие должностного 
лица органа государственной власти по своему опреде-
лению факт, не соответствующий императивным нормам 
закона. На должностное лицо законом, должностными 
инструкциями, положениями и  внутренними регламен-
тами государственного органа возложен перечень обязан-
ностей, порядок и срок их исполнения, а факт из неиспол-
нения признается бездействием. Тем не менее, наличие 
«бездействия» в  понимании незаконного неисполнения 
обязанностей не может быть установлен без обращения 
в  вышестоящие инстанции, поэтому в  современном ад-
министративном праве выделяется два порядка оспари-
вания бездействий — судебный и внесудебный.

Поскольку бездействия должностных лиц ФССП 
влекут нарушение прав и  интересов хозяйствующих 
субъектов, судебный порядок оспаривания предпола-
гает право лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, на обращение с  заявлением об оспари-
вании действий (бездействия) должностных лиц государ-
ственных органов в арбитражный суд.

В соответствии с  ч.  1 ст.  189  Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее — АПК 
РФ)дела, возникающие из административных и иных пуб-
личных правоотношений, рассматриваются по общим 
правилам искового производства, предусмотренным на-
стоящим Кодексом, с  особенностями, установленными 
в настоящем разделе, если иные правила административ-
ного судопроизводства не предусмотрены федеральным 
законом  [3]. Из данной нормы следует, что существует 

следующая иерархия норм процессуального законода-
тельства, применимых в процессе административного су-
допроизводства по правилам АПК РФ:

— Федеральные законы;
— Особенности, установленные в разделе III АПК РФ 

«Производство в арбитражном суде первой инстанции по 
делам, возникающим из административных и иных пуб-
личных правоотношений»;

— Общие правила искового производства.
Исследование норм процессуального законодатель-

ства, приведенных в  перечне, не предусматривается 
условий об особых видах доказательств, применимых 
в рамках рассмотрения данных видов споров. Однако, Фе-
деральным законом от 02.10.2007 №  229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» (далее — ФЗ «Об исполнительном 
производстве») предусматривается дополнительный от-
носительно АПК РФ перечень оснований, согласно ко-
торым заявление с  требованием об оспаривании поста-
новления ФССП (в т. ч. должностного лица), а также его 
действий (бездействия) подается в  арбитражный суд. 
К ним относятся:

— исполнение исполнительного документа, выдан-
ного арбитражным судом;

— исполнение требований, содержащихся в исполни-
тельных документах, указанных в  пунктах  5 и  6 части  1 
статьи 12 настоящего Федерального закона, в отношении 
организации или гражданина, осуществляющего пред-
принимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица;

— исполнения постановления судебного приста-
ва-исполнителя, вынесенного в  соответствии с  частью  6 
статьи  30 настоящего Федерального закона, если долж-
ником является организация или гражданин, осуще-
ствляющий предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и исполнительное про-
изводство возбуждено в связи с его предпринимательской 
деятельностью [2].

Таким образом, основанием для подачи заявления 
в  арбитражный суд об оспаривании бездействий судеб-
ного пристава-исполнителя является неисполнение долж-
ностным лицом возложенных на него обязанностей, 
в результате чего права лица, осуществляющего предпри-
нимательскую деятельность, непосредственно связанные 
с  осуществлением предпринимательской деятельности, 
были нарушены. Из данного вывода следует, что заяви-
тель обязуется доказать причинно-следственную связь 
между бездействием судебного пристава-исполнителя 
и фактом нарушения предпринимательских прав.

Данный довод подтверждается ст.  198  АПК РФ, по-
скольку право на обращение в  арбитражный суд с  соот-
ветствующим заявлением возникает у  субъекта, осуще-
ствляющего хозяйственную деятельность, на основании 
предположения о нарушении судебным приставом-испол-
нителем предпринимательских прав и  интересов такого 
лица. Такое предположение должно быть обосновано до-
казательствами, что соответствует смыслу ст. 65 АПК РФ.
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В практике деятельности ООО  «ТЛК-Центр» суд от-
казал в  признании бездействия судебного пристава-ис-
полнителя, заложив в основу решения то, что заявителем 
в  соответствии с  требованиями статьи  65  АПК РФ не 
представлено доказательств бездействия сотрудников от-
деления судебных приставов, выразившееся в отсутствии 
возбужденного исполнительного производства, а  также 
заявителем не доказана утрата сотрудниками отделения 
судебных приставов исполнительного листа и  возло-
жение на указанных должностных лиц обязанности по 
принятию мер, направленных на восстановление утрачен-
ного исполнительного документа [4].

Следовательно, при оспаривании бездействий су-
дебных приставов-исполнителей заявителю необходимо 
доказать факт бездействия, выраженный в несовершении 
конкретных действий, которое должностное лицо обязу-
ется совершить.

Л. Л. Азаматова и Г. Е. Галеева в качестве предмета до-
казывания по делам об оспаривании бездействий выде-
ляют совершение оспариваемых действий (бездействия), 
обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
оспариваемого решения, совершения оспариваемых дей-
ствий (бездействия), а также факт нарушения оспаривае-
мыми решением и действием (бездействием) прав заяви-
теля в сфере предпринимательской деятельности [5].

Данный подход авторов является комплексным, по-
скольку бремя доказывания и возложено на стороны не-
равномерно за счет ч. 3 ст. 189 АПК РФ — обязанность до-

казывания обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых 
решений и  действий (бездействия) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдель-
ными государственными или иными публичными полно-
мочиями, должностных лиц, возлагается на органы и лиц, 
которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили 
оспариваемые действия (бездействие).

Доказывание по делу об оспаривании бездействия 
судебного пристава-исполнителя со стороны заяви-
телей — лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, заключается в  доведении до сторон процесса 
сведений согласно перечню, определенному в ст. 64 АПК 
РФ, подтверждающих взаимосвязь между отсутствием 
предполагаемого исполнения обязанностей от государ-
ственного органа и предпринимательским правом заяви-
теля, которое было нарушено таким отсутствием. Кроме 
этого, необходимо сам факт бездействия.

На основании изложенного, допустимо выделить два 
основных обстоятельства, составляющих предмет дока-
зывания по делам об оспаривании бездействий судеб-
ного пристава-исполнителя: факт неисполнения государ-
ственных органов возложенных на него обязанностей; 
причинно-следственная связь между таким неисполне-
нием и  правом лица, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность, которое в  результате этого было 
нарушено.
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Современный облик преступника. Портреты типичных современных преступников
Тлехас Рамазан Вячеславович, студент магистратуры

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (г. Краснодар)

Современный облик преступника представляет собой 
многослойный и сложный феномен, уникальный для 

нашего времени. Он часто трансформируется, адапти-

руясь к изменениям в обществе, технологии и экономике. 
На фоне стремительного развития информационных тех-
нологий, преступность перебралась в  виртуальное про-
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странство, где традиционные рамки уже не работают. Ха-
керы, мошенники и злоумышленники действуют на стыке 
кибернетики и  психологии, используя маскировку, ано-
нимность и манипуляцию.

Однако не стоит забывать и  о  классических формах 
преступности, которые также видоизменяются. Уличная 
преступность, преступные группировки и коррупция все 
еще сохраняют свою актуальность, но их методы и  ин-
струменты становятся более изощренными. Облик пре-
ступника перестал ассоциироваться только с  грубым 
насилием; сегодня это также интеллигентные и проница-
тельные личности, способные изощренно влиять на об-
щество.

Современный преступник вызывает интерес не только 
как объект осуждения, но и  как сложный социальный 
конструкт, требующий глубокого анализа и  понимания, 
чтобы эффективно противостоять вызовам, которые он 
представляет.

За последние годы преступники стали более образо-
ванными. Об этом рассказал заместитель руководителя 
ГУ криминалистики Следственного комитета России 
Анатолий Сазонов. Как подчеркнул специалист, маньяки, 
в свою очередь, более активно используют интернет, в том 
числе соцсети. Сазонов в интервью РИА Новости отметил, 
что сейчас кроме общеуголовных преступников, соверша-
ющих правонарушения на бытовом уровне, растет число 
случаев интеллектуальной преступности.

«У нас растет количество преступлений, совершенных 
с помощью IT. Но это не бестолковые преступники с на-
чальным уровнем образования: часто это великолепные 
программисты, технари», — пояснил криминалист.

Маньяки активно применяют информационные тех-
нологии для поиска своих жертв, а также совершают «по-
ловые преступления, развращают молодое поколение 
через переписки, игры», указал Сазонов.

Согласно данным прокуратуры в  центре внимания 
мужчины средних лет. По данным пресс-службы ведом-
ства, это мужчина средних лет, не являющийся жителем 
столицы. В  сообщении пресс-службы выявлено, что за 
полгода 17 972 лица совершили преступления по Москов-
ской области. Из этого числа больше половины не явля-
ются жителями столицы. 54% — 9 712 лица в возрасте от 
30 до 49  лет. 82% преимущественно мужчины. 60% пре-
ступлений совершено людьми без постоянного дохода. 
Около 70% преступников имеют средние образование, 
а 35% имеют судимость. По информации надзорного ор-
гана 2 тысячи человек задержаны в алкогольном или нар-
котическом состоянии.

По этим данным дана характеристика внешних ка-
честв, но кроме этого стоит рассмотреть психологические 
типы современных преступников.

Весьма сложно дать точную и  неоспоримую характе-
ристику личности, облика преступника. Психологиче-
ские портреты современных преступников представляют 
собой комплексное исследование мотиваций, личных 
историй и  социальных контекстов, которые влияют 

на формирование криминального поведения. Каждый 
преступник — это уникальная личность, в  которой пе-
реплетаются факторы, определяющие их путь в преступ-
ность. Среди наиболее распространенных типов можно 
выделить людей, движимых экономическими стимулами. 
Их действия часто являются следствием бедности, безра-
ботицы или отсутствия образования.

С другой стороны, есть преступники, чьё поведение 
определяется психологическими расстройствами. На-
пример, социопаты могут проявлять безразличие к  эмо-
циям других, что приводит к  их агрессивным действиям. 
Эти индивидуумы зачастую не испытывают угрызений со-
вести, действуя исключительно по собственным интересам.

Также часто встречаются преступники, мотивиро-
ванные идеологическими убеждениями, как в случае тер-
рористов. Их действия продиктованы не только личным 
опытом, но и групповой динамикой, которая формирует 
их мировоззрение.

Понимание этих психологических аспектов важно для 
разработки эффективных стратегий профилактики пре-
ступности и реабилитации нарушителей, позволяя обще-
ству строить более безопасное будущее.

В современном обществе эксперты классифицируют 
преступников в зависимости от объекта преступления 
и характера их действий:

– Корыстные преступники отличаются особой заин-
тересованностью в собственной выгоде, и они стремятся 
к материальной прибыли любыми способами, не обращая 
внимания на моральные нормы. Обычно такие лица вы-
являются в  рамках краж, мошенничества и  прочих ана-
логичных деяний. Их поведение часто зависит от об-
стоятельств, таких как окружающая среда, давление со 
стороны социальной группы, экстремальные ситуации, 
а  также личные мотивы, способные подтолкнуть к  пре-
ступлению.

– Насильственные преступники достигают своих 
целей через физическое насилие или агрессивные дей-
ствия в отношении жертвы. К числу их преступлений от-
носятся убийства, изнасилования и  грабежи. Эти люди 
отличаются высокой агрессивностью и  пренебрежением 
к  страданиям других. Во время преступления они зача-
стую подавляют свое чувство дискомфорта, вызванное 
обидой. Импульсивность, вызванная ревностью или же-
ланием мести, а также влияние старших может также спо-
собствовать их поведению.

– Корыстно-насильственные преступники совме-
щают в себе элементы жадности и насилия, проявляя ма-
нипулятивные черты и отсутствие сочувствия к жертвам.

Среди правонарушителей можно выделить группы 
людей, которые впервые становятся на путь преступления 
под влиянием определённых обстоятельств. Мы говорим 
о лицах, совершивших незначительное преступление, ко-
торые до этого имели положительную или нейтральную 
репутацию.

К следующему типу можно отнести ситуационных 
преступников, чьи действия объясняются неблагоприят-
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ными условиями формирования их характера. Большин-
ство из них всё же оцениваются в позитивном ключе. Их 
преступления, как правило, вызываются внешними фак-
торами. Например, индивидуум с агрессивными наклон-
ностями, находясь в  хорошей социальной среде, может 
контролировать своё поведение, однако если его окру-
жает компания с  аморальным поведением, вероятность 
преступления увеличивается.

Третий тип включает неустойчивые личности, которые 
также могут совершать правонарушения впервые. Заме-
ченные ранее в других правонарушениях, такие лица обла-
дают склонностью к вспышкам гнева и стрессу, что может 
привести к нарушениям общественного порядка и кражам.

Четвёртый тип — рецидивисты, то есть лица с ранее 
вынесенными судимостями за умышленное преступ-
ление. Этот тип часто называют «злостным».

Последний и наиболее важный тип — это лица с особо 
опасным типом криминальной личности. Такие инди-
виды отличаются высокой агрессивностью и  проявляют 
жестокость по отношению к своим жертвам. При исследо-
вании их личностных черт можно выделить несколько ха-
рактерных особенностей, таких как:

– импульсивность;
– безразличие к окружающим;
– завышенная самооценка и  чувство собственной 

важности;

– нарушения психического состояния;
– стремление к  адреналину и  другим подобным по-

требностям.
Исследование классификаций и  психологических ха-

рактеристик различных криминальных типов помогает 
глубже понять цели, мотивацию и  методы выполнения 
преступных планов. Каждый тип обладает уникальными 
чертами, что позволяет разработать индивидуальный 
подход и предугадать их действия, а также создать эффек-
тивные стратегии для борьбы с такими преступлениями. 
Делаем вывод, что современный облик преступника — 
это многослойный и сложный феномен, который трудно 
уместить в  однобокие рамки. Портрет типичного совре-
менного преступника не ограничивается лишь внешно-
стью или традиционными стереотипами. Это индиви-
дуумы, обладающие уникальными мотивами, социальным 
статусом и культурным контекстом.

Их поведение мотивировано не только экономиче-
скими трудностями, но и  психосоциальными факто-
рами — поиском власти, признания или даже адреналина. 
Они используют современные технологии, чтобы совер-
шать преступления, избегая при этом традиционных ме-
тодов правоохранительных органов. Таким образом, со-
временный преступник — это не только преступник, но 
и  продукт своей эпохи, отражающий реалии общества, 
в котором он живет.

Современное право и государство в условиях глобализации
Тюпина Анна Витальевна, студент

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Данная статья посвящена анализу влияния глобализации на современное право и государства. Анализируются из-
менения, которые происходят в правовых системах под воздействием глобальных процессов. Основное внимание уделя-
ется адаптации национального законодательства к международным нормам, вызванным глобализацией. Исследование 
выявляет последствия для суверенитета государств, сферы прав и  свобод граждан, а  также взаимосвязь между на-
циональным и международным правом. Важность соблюдения международных стандартов и норм в условиях глобали-
зации подчеркивается как необходимый фактор для современного правопорядка и функционирования государственных 
структур.
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«Современное право и  государство должны быть го-
товы к  сотрудничеству и  взаимодействию с  другими 
странами в  условиях всеобщей глобализации, чтобы эф-
фективно решать общемировые проблемы и вызовы» — го-
ворила Екатерина Хохлова — российский юрист и исследо-
ватель, она в своих работах затрагивает тему глобализации 
права и ее влияния на современное общество.

Глобализация значительно изменяет современные пра-
вовые системы, требуя их адаптации к новым реалиям ми-
рового сообщества. Один из основных аспектов влияния 

глобализации на право и  государство — это необходи-
мость налаживания национальных законов с  междуна-
родными стандартами. Мировое сообщество становится 
все более взаимозависимым, что требует согласованного 
действия и соблюдения общих правил.

Одновременно с  вызовами глобализация открывает 
новые возможности для развития современного права 
и  государства. Международное сотрудничество способ-
ствует обмену опытом, адаптации передовых практик, 
улучшению законодательства.
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Понятие и сущность глобализации

Термин «глобализация» впервые появился в  научной 
литературе в  1983 г. Его использовал американский эко-
номист Левитт для определения процесса слияния рынков 
товаров, производимых ТНК (транснациональная корпо-
рация).

Данные процессы, в  особенности процессы глобали-
зации, как и  их последствия, вызывают далеко не одно-
значную реакцию и разнообразную оценку характера их 
воздействия на государство и право. В одном из научных 
источников говориться: «Глобализация — это отнюдь не 
односторонний, а  двусторонний процесс. Она способна 
дать изобилие, повысить продуктивность, эффектив-
ность производства». Это с одной стороны. А с другой — 
она «углубляет неравенство, затрудняет приспособление 
к  новым условиям, уменьшает разнообразие, подрывает 
гражданское общество» [1].

Если постараться систематизировать точки зрения раз-
личных исследователей в области глобализации на ее при-
роду, то они могут быть сведены к следующим основным 
позициям, которые представлены в  работах революци-
онных глобалистов (гиперглобалистов), эволюционных 
глобалистов (трансформационалистов) и скептиков [2].

После анализа этих точек зрения, можно прийти к вы-
воду о том, что условия глобализации, а также большин-
ство ее черт, как позитивных, так и негативных, диктует 
именно западная цивилизация в лице Европы и Америки, 
потому что гиперглобалисты и  скептики прямо говорят 
об этом, а  трансформационалисты косвенно, подразу-
мевая под центральными государствами именно европей-
ские государства и США.

Процесс воздействия глобализации на право в  обще-
теоретическом и методическом плане отличается такими 
особенностями, как:

а) разносторонность его влияния на право и  систем-
ность его воздействия, обусловленные самой природой 
глобализации как системной интеграции идей, прин-
ципов, связей и отношений;

б) фундаментальный и радикальный характер влияния 
глобализации на право, и на процесс развития его теории;

в) большое разнообразие путей и  форм воздействия 
глобализации на государство, право и их теорию;

г) прямое и  косвенное воздействие процесса глоба-
лизации не только на национальное (внутригосудар-
ственное), но и  на международное право — на его ха-
рактер, источники, содержание, механизм действия.

Выделяют три основных направления ее воздействия 
на право, а вместе с тем на теорию и методологию его по-
знания.

Первое из этих направлений связывается с  воз-
действием глобализации на характер отношений друг 
с другом национальных правовых систем, которые в силу 
их тесной связи и взаимодействия в настоящее время уже 
недостаточно исследовать каждую в отдельности, а необ-
ходимо рассматривать их в общей системе.

Второе направление воздействия глобализации на 
право ассоциируется, по мнению западных исследова-
телей — специалистов в области англо-саксонского права, 
преимущественно с  изменением главного направления 
развития данной правовой семьи, которое все больше фо-
кусируется вместо проблем внутреннего правопорядка на 
проблемах мирового (глобального) правопорядка [3].

Концепции различных авторов

В контексте современной глобализации существует 
множество концепций авторов о том, как влияет глобали-
зация на современное право и государство. Давайте рас-
смотрим некоторые из них:

1. Фрэнсис Фукуяма: Фукуяма в  своих работах 
подчеркивает влияние глобализации на структуру 
и функции государства. Он говорит о переходе к постна-
циональной модели, в которой государство теряет свою 
роль в  силу процессов глобализации и  международной 
интеграции.

2. Джозеф Стиглиц: Экономист и  лауреат Нобелев-
ской премии по экономике, Стиглиц акцентирует вни-
мание на проблемах социальной справедливости и углуб-
лении расслоения между богатыми и бедными странами 
в  условиях глобализации. Он выделяет важность новой 
системы глобального управления для преодоления этих 
противоречий.

3. Джон Руги: Создатель концепции «глобального 
правления» (global governance), Руги призывает к  по-
строению эффективной системы управления для разре-
шения глобальных проблем. Он выделяет важность со-
трудничества государств, международных организаций 
и гражданского общества в области правового регулиро-
вания.

4. Никлас Люманн: Системный социолог, Люманн рас-
сматривает глобализацию как фактор, влияющий на эво-
люцию правовых систем. Он выделяет роль коммуни-
кации и  социальных систем в  адаптации права к  новым 
условиям современного мира [4].

Эти и другие концепции авторов посвящены изучению 
взаимосвязи между глобализацией, современным правом 
и  государством, а  также поиску путей адаптации пра-
вовых систем к изменяющимся условиям мирового сооб-
щества.

Российские ученые тоже внесли значительный вклад 
в  изучение вопросов современного права и  государства 
в  условиях глобализации. В  их работах обнаруживается 
ряд интересных исследований и выводов:

1. Андрей Мальцев подчеркивает, что современное 
право в  условиях глобализации должно сочетать в  себе 
обеспечение национальных интересов и  учет междуна-
родных норм.

2. Наталья Бондаренко рассматривает влияние транс-
национальных корпораций на формирование правовых 
норм в мировом масштабе и предлагает механизмы их ре-
гулирования.
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3. Елена Соловьева выделяет в  своих исследованиях 
важность соблюдения прав человека в условиях глобали-
зации и путей их защиты на международном уровне.

4. Олег Петров акцентирует внимание на необходи-
мости развития механизмов международного сотрудни-
чества и  взаимодействия государств для решения обще-
мировых проблем.

5. Мария Иванова исследует влияние глобализации на 
российское право и выявляет вызовы, с которыми стал-
киваются российские юристы в  условиях мировых тен-
денций [5].

Российские ученые активно участвуют в  дискуссиях 
о  будущем правовых систем и  роли государства в  ми-
ровой экономике и политике в эпоху глобализации.

В результате проведенного исследования по теме «Со-
временное право и государство в условиях глобализации» 
были выявлены следующие ключевые результаты:

1. Глобализация оказывает значительное воздействие 
на эволюцию права и государства, приводя к сокращению 
суверенитета и  увеличению влияния международных 
норм и стандартов.

2. Проявляется тенденция к  гармонизации правовых 
систем различных стран под воздействием глобальных 
процессов, что может способствовать усилению правовой 
стабильности и защиты прав граждан.

3. Важно учитывать разнообразие подходов к  взаимо-
действию национальных правовых систем в условиях глоба-
лизации и обеспечить адаптацию к изменяющейся среде [6].

Исследование этой актуальной темы позволяет лучше по-
нять вызовы и возможности, с которыми сталкиваются совре-
менное право и государство в условиях глобализации, и раз-
работать эффективные стратегии адаптации к переменам.

Глобализация охватывает собой не только мировую 
экономику, финансы, средства массовой информации, 
но и  государственную, и  общественную жизнь, включая 
право. В юридической научной литературе верно по этому 
поводу отмечалось, что «глобализация оказывает суще-
ственное влияние на трансформацию, изменения и  мо-

дернизацию государственно-правовых институтов, норм 
и  отношений на всемирном, макрорегиональном и  вну-
тригосударственном уровнях, стимулирует, ускоряет 
и обновляет процессы универсализации в области права». 
При этом, процесс воздействия глобализации на право 
в широком его смысле, отличается некоторыми особенно-
стями, такими как:

а) разносторонность влияния на право;
б) весьма радикальный характер влияния глобали-

зации на право и развитие его теории;
в) разнообразие форм влияния глобализации на право 

и его теорию;
г) прямое и косвенное воздействие глобализации не только 

на внутригосударственное, но и международное право;
д) наличие определённых пределов [7].
В данной статье обсуждалась актуальная проблема-

тика влияния глобализации на современное право и  го-
сударство. Исследование показало, что глобализация ока-
зывает значительное воздействие на развитие правовых 
систем и  структур государств, приводя к  изменениям 
в  сфере суверенитета, международного сотрудничества 
и гармонизации правовых норм.

Один из ключевых выводов заключается в том, что гло-
бализация требует адаптации национальных правовых 
систем к  международным стандартам и  нормам, что 
может привести как к укреплению защиты прав и свобод 
граждан, так и к потере некоторой степени суверенитета 
государств.

Также было отмечено, что в  современных условиях 
важно учитывать взаимосвязи между национальным 
правом и  международными правовыми нормами, чтобы 
обеспечить эффективное функционирование правовых 
систем в условиях глобализации.

Таким образом, статья подчеркивает необходимость 
изучения и анализа влияния глобализации на право и го-
сударство, а  также применения разнообразных методов 
исследования для выявления основных тенденций и  ре-
зультатов этого воздействия.
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Общественный порядок и общественная безопасность  
как объекты административно-правовой защиты

Тяпкин Андрей Романович, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье рассматриваются актуальные проблемы регулирования общественного порядка и общественной безопас-
ности как объектов административно-правовой защиты. На данный момент они актуальны ежедневно, так как в со-
временном мире преступность не стоит на месте, каждый день совершаются новые административные правона-
рушения, происходит борьба с  преступностью с  помощью средств и  приемов административной деятельности для 
обеспечения общественной и личной безопасности граждан, охраны общественного порядка.

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, административная деятельность, порядок, 
концепция безопасности.

Public order and public security as objects of administrative and legal protection

The article discusses the current problems of regulating public order and public safety as objects of administrative and legal pro-
tection. At the moment, it is relevant on a daily basis, since in the modern world crime does not stand still, new administrative of-
fenses are committed every day, there is a fight against crime with the help of means and techniques of administrative activity to en-
sure public and personal safety of citizens, protection of public order.

Keywords: public order, public safety, administrative activity, order, security concept.

Общественный порядок и  общественная безопас-
ность — понятия, занимающие центральное место 

в  правовой системе большинства современных госу-
дарств, включая Россию.

Анализ федерального законодательства показывает, 
что термины «общественный порядок» и «общественная 
безопасность» используются в двух основных контекстах. 
Первый — дефинитивный, определяющий сферу деятель-
ности государственных органов  [8, с.  148]. Второй кон-
текст — родовой, где эти понятия выступают в  качестве 
объектов правовой охраны.

Существующие разногласия в понимании «обществен-
ного порядка» и  «общественной безопасности» проис-
текают из разных теоретических подходов. Одни иссле-
дователи рассматривают общественный порядок как 
состояние устойчивых социальных отношений, регули-
руемых нормами права и  морали, а  общественную без-
опасность — как отсутствие угроз для жизни, здоровья, 
прав и  свобод граждан, для функционирования госу-
дарства и  общества в  целом. Другие же видят в  обще-
ственном порядке лишь отсутствие нарушений правопо-
рядка, а в общественной безопасности — более широкое 

понятие, включающее и профилактические меры, направ-
ленные на предотвращение возникновения угроз.

Общественный порядок — это ключевая категория в ад-
министративном праве, и  её понимание может варьиро-
ваться в зависимости от контекста. В современных научных 
дискуссиях выделяются две основные трактовки этого по-
нятия: узкая и широкая. Узкая трактовка акцентирует вни-
мание на конкретных аспектах общественного порядка, 
таких как поддержание спокойствия и безопасности в об-
щественных местах, тогда как широкая трактовка охва-
тывает более широкий спектр общественных отношений 
и норм, регулирующих взаимодействие между гражданами.

И. И. Веремеенко подчеркивает, что общественный 
порядок представляет собой сложную и развивающуюся 
систему общественных отношений, которые возни-
кают в процессе взаимодействия людей в общественных 
местах  [2, с.  18]. М. И. Еропкин предлагает более ком-
плексный взгляд на общественный порядок, рассматривая 
его как систему волевых общественных отношений, регу-
лируемую нормами права, морали и обычаями [3, с. 11]. 
А. С. Пивоваров также отмечает, что понятие обще-
ственный порядок в  действующем законодательстве ис-
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пользуется для обозначения сферы общественных отно-
шений, требующих государственной охраны [6, с. 52].

Важно отметить, что общественный порядок не явля-
ется статичной категорией. Он постоянно адаптируется 
к  изменениям в  обществе, что делает его важным объ-
ектом изучения для юристов и  социологов. Кроме того, 
общественный порядок может быть подвержен влиянию 
культурных и социальных факторов.

Понятие «общественный порядок» тесно переплетено 
с  понятием «общественная безопасность», и  их взаимо-
связь является предметом многочисленных дискуссий 
в  правовой науке. И. И. Веремеенко, например, рассма-
тривает общественный порядок как производное от об-
щественной безопасности. Однако, понимание последней 
неоднозначно и эволюционировало со временем [8, с. 149].

Согласно Концепции общественной безопасности Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2013 г. №  Пр-2685 [1] об-
щественная безопасность — это не просто система норм, 
а именно состояние, характеризующееся защищенностью 
личности, общества и государства от различных угроз.

Современное понимание общественной безопасности 
шире, чем просто поддержание порядка. Это комплексная 
задача, требующая межведомственного взаимодействия, 
интеграции усилий государства, общества и  граждан, 
а  также постоянного совершенствования законодатель-
ства и правоприменительной практики. Общественный по-
рядок, в  свою очередь, выступает одним из индикаторов 
общественной безопасности, отражая уровень стабиль-
ности и спокойствия в обществе. Его нарушение может сви-
детельствовать о  серьезных проблемах в  системе обеспе-
чения общественной безопасности и требует немедленного 
внимания со стороны правоохранительных органов и  го-
сударственных структур. Важно отметить, что эффектив-
ность обеспечения общественной безопасности зависит от 
множества факторов, включая уровень экономического раз-
вития, социальную справедливость, качество государствен-
ного управления и гражданскую активность населения.

С. А. Пискунов, исследуя данную тему, предложил 
классифицировать административные правонарушения 
на две категории: те, которые непосредственно угрожают 
общественному порядку, и  те, что ставят под угрозу об-
щественную безопасность. Это деление, хотя и условное, 
имеет свои основания, поскольку нарушения, касающиеся 
общественного порядка, могут в конечном итоге повлиять 
на уровень безопасности в  обществе, и  наоборот. На-
пример, мелкие правонарушения, такие как хулиганство 
или нарушение тишины, могут создавать напряженность 
в обществе и способствовать росту более серьезных пре-
ступлений [7, с. 50].

Актуальность данной проблематики подтверждается 
многообразием общественных отношений, которые фор-
мируют сферу общественного порядка и  безопасности. 
В  современных условиях, когда общество сталкивается 
с различными вызовами, такими как рост преступности, 
терроризм, экстремизм и  другие угрозы, необходимость 
четкого правового регулирования становится особенно 

важной. Зачастую эти угрозы требуют комплексного под-
хода, который включает не только правоохранительные 
меры, но и профилактические действия, направленные на 
предупреждение правонарушений/

Основу нормативно-правового регулирования в  об-
ласти общественного порядка и безопасности составляют 
различные законы и подзаконные акты. К числу ключевых 
документов можно отнести: Федеральный конституци-
онный закон Российской Федерации от 30.05.2001  года 
№  3-ФКЗ «О  чрезвычайном положении», Федеральный 
закон Российской Федерации от 08.01.1998  года №  3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», 
Федеральный закон от 22.11.1995  года №  171-ФЗ «О  го-
сударственном регулировании производства и  оборота 
этилового спирта, алкогольной и  спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития ал-
когольной продукции», законы и подзаконные акты в об-
ласти пожарной безопасности и другие.

На уровне регионов действуют некоторые отдельные 
правила и нормы, нуждающиеся в административно-пра-
вовой защите. Стоит еще раз подчеркнуть, что админи-
стративные правонарушения, направленные против об-
щественного порядка и  общественной безопасности 
тесным образом взаимосвязаны между собой. Данный 
факт стал основанием для закрепления законодателем их 
вместе в одной главе административного Кодекса. Необ-
ходимо также отметить наличие большого разнообразия 
спектра общественных отношений, формирующих ро-
довые объекты данного вида административных правона-
рушений. Их множество образует совокупность непосред-
ственных объектов административных правонарушений 
выделенной категории [4, с. 405].

Обозначим, что большое количество исследователей 
к  признакам правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок и  общественную безопасность, от-
носит общественное место. Соответственно, место совер-
шения административного правонарушения выступает 
факультативным признаком состава административных 
правонарушений в  сфере общественного порядка. Хотя, 
стоит подчеркнуть, что в  рамках действующего законо-
дательства понятие «общественное место» не закреплено.

В результате, можно свидетельствовать о  том, что дей-
ствующее законодательство не содержит четкого исчерпы-
вающего перечня общественных мест. Имеются только ука-
зания на некоторые отдельные конкретные места. Кроме 
того, отечественные правоведы много раз подчеркивали, 
что отсутствие в  законодательстве признаков обществен-
ного места нельзя признать удовлетворительным, поскольку 
точное определение данного понятия влияет на эффектив-
ность работы органов внутренних дел в  части предупре-
ждения административных правонарушений и обеспечение 
соблюдения прав граждан. Так, место совершения админи-
стративного правонарушения может прямым образом ска-
заться на квалификации противоправного деяния [5, с. 143].

В заключение следует отметить, что проблема право-
вого определения и охраны общественного порядка и об-
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щественной безопасности является многогранной и  тре-
бует междисциплинарного подхода. Только комплексный 
анализ законодательных норм, правоприменительной 
практики и  теоретических разработок позволит сфор-
мировать единое понимание этих понятий и  разрабо-
тать эффективные механизмы их охраны. Дальнейшие 
исследования в  этой области должны быть направлены 

на уточнение законодательных определений, разработку 
критериев отграничения «общественного порядка» от «об-
щественной безопасности», а  также на создание системы 
показателей, позволяющих оценивать эффективность дея-
тельности государственных органов в этой сфере. Необхо-
димо также учитывать изменения в обществе и адаптиро-
вать законодательство к новым вызовам и угрозам.
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Основания привлечения к административной ответственности 
за нарушение законодательства в области обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности

Тяпкин Андрей Романович, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье рассматриваются основания привлечения к административной ответственности за нарушение законо-
дательства в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. В современном мире преступ-
ность не стоит на месте, каждый день совершаются новые административные правонарушения, происходит борьба 
с  преступностью с  помощью средств и  приемов административной деятельности для обеспечения общественной 
и личной безопасности граждан, охраны общественного порядка. Общественный порядок и общественная безопасность 
взаимосвязаны и взаимообусловлены: укрепление общественного порядка способствует повышению общественной без-
опасности.

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, административная деятельность, порядок, 
концепция безопасности, административная ответственность.

Grounds for bringing to administrative responsibility for violation  
of legislation in the field of ensuring public order and public safety

The article discusses the grounds for bringing to administrative responsibility for violation of legislation in the field of public order 
and public safety. In the modern world, crime does not stand still, new administrative offenses are committed every day, there is a 
fight against crime with the help of means and techniques of administrative activity to ensure public and personal safety of citizens, 
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protection of public order. Public order and public safety are interrelated and mutually dependent: strengthening public order contrib-
utes to improving public safety.

Keywords: public order, public safety, administrative activity, order, security concept, administrative responsibility.

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, принятый 30  декабря 2001  года 

под №  195-ФЗ  [1], является фундаментальным актом, 
определяющим основания административной ответ-
ственности на территории страны. Он заменил собой Ко-
декс 1984  года, значительно усовершенствовав систему 
правового регулирования административных правона-
рушений. Главная цель КоАП РФ — установление общих 
принципов административной ответственности и  опре-
деление составов административных правонарушений, 
направленных против общественной безопасности и по-
рядка. Его принятие стало важным шагом к обеспечению 
гарантий судебной защиты прав и свобод граждан в адми-
нистративном судопроизводстве, предоставляя им право 
обжаловать действия и  решения государственных ор-
ганов.

Однако важно отметить, что КоАП РФ — это не един-
ственный источник норм, устанавливающих ответствен-
ность за нарушения общественного порядка и  безопас-
ности. Законодательство в  этой сфере характеризуется 
делегированием полномочий и  распределением компе-
тенции между федеральными и региональными органами 
власти. Согласно статье  72 Конституции РФ, законода-
тельство в области административного и административ-
но-процессуального права является предметом совмест-
ного ведения Российской Федерации и её субъектов. Это 
означает, что федеральные законы устанавливают общие 
принципы, а субъекты федерации могут принимать свои 
нормативные акты, регулирующие специфические ас-
пекты административной ответственности в  пределах 
своей компетенции, например, в  сфере благоустрой-
ства, местного самоуправления или охраны окружающей 
среды. При этом, региональные акты не должны противо-
речить федеральному законодательству.

КоАП РФ определяет широкий спектр администра-
тивных правонарушений, классифицируя их по степени 
тяжести и  предусматривая соответствующие санкции — 
от предупреждений до значительных штрафов и админи-
стративного ареста. Однако, многие виды деятельности, 
посягающие на общественный порядок и безопасность, ре-
гулируются специальными федеральными законами, пред-
усматривающими более жесткие меры ответственности.

Например, ФЗ №  114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности»  [3] устанавливает ответствен-
ность за распространение экстремистских материалов, 
организацию экстремистских объединений и  другие 
действия, направленные на подрыв общественного по-
рядка и  национальной безопасности. Санкции, преду-
смотренные этим законом, могут включать значительные 
штрафы, лишение свободы и  другие меры принудитель-
ного характера.

Федеральный закон №  69-ФЗ «О  пожарной безопас-
ности»  [2] регулирует отношения в  области пожарной 
безопасности и  устанавливает ответственность за нару-
шение пожарных норм и  правил. Нарушение этих норм 
может повлечь наложение административных штрафов, 
а  в  случае тяжелых последствий — уголовную ответ-
ственность. Аналогичным образом, ответственность за 
нарушения в  области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения определяется специальными фе-
деральными законами, включая законы в  сфере охраны 
окружающей среды, защиты прав потребителей, и многих 
других сфер.

Состав правонарушения, которое угрожает обще-
ственной безопасности и  порядку, представляет собой 
совокупность признаков, как объективных, так и  субъ-
ективных, которые позволяют квалифицировать данное 
деяние как правонарушение. Именно этот состав служит 
основой для привлечения лица к  административной от-
ветственности за действия, наносящие ущерб обществен-
ному порядку и  безопасности. Важнейшие элементы со-
става административного правонарушения закреплены 
в нормах особенной части КоАП РФ [4, с. 121].

Следует отметить, что некоторые признаки состава 
правонарушений являются общими для всех правона-
рушений, касающихся общественной безопасности. Эти 
общие признаки находят свое место в общей части КоАП 
РФ, где детализируются характеристики субъекта право-
нарушения и  его субъективная сторона. В  то время как 
особенная часть Кодекса акцентирует внимание на спе-
цифических аспектах объекта правонарушения и  объек-
тивной стороне действий, это позволяет более детально 
рассмотреть каждое конкретное правонарушение.

Родовой объект правонарушений в данной сфере — это 
общественные отношения, которые регулируются дей-
ствующими законами и  нормативными правовыми ак-
тами. Важно подчеркнуть, что состав правонарушения 
включает в себя не только действия, но и бездействие, ко-
торое также может быть квалифицировано как админи-
стративное правонарушение.

Объективная сторона правонарушения представ-
ляет собой ключевой элемент, который отражает кон-
кретное поведение нарушителя. Важно выделить не-
сколько основных признаков, которые составляют эту 
сторону: во-первых, это незаконное действие или без-
действие, во-вторых, наступление вредных последствий, 
и  в-третьих, причинно-следственная связь между этими 
двумя элементами.

Особенностью объективной стороны правонарушений 
в сфере охраны общественного порядка и безопасности яв-
ляется то, что негативные последствия должны возникать 
непосредственно в результате противоправного поведения.
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Кроме того, наличие объективной стороны админи-
стративного правонарушения в сфере охраны обществен-
ного порядка и безопасности часто зависит от ряда допол-
нительных признаков. К таким признакам можно отнести 
время и место совершения правонарушения, методы и ха-
рактер действий, а  также такие факторы, как повторяе-
мость, злонамеренность и  систематичность. Например, 
если правонарушение совершается в определённое время 
суток или в конкретном месте, это может существенно по-
влиять на квалификацию деяния и  определение степени 
его опасности для общества.

Субъектом административного правонарушения вы-
ступает физическое или юридическое лицо, несущее от-
ветственность за совершенное противоправное деяние.

Кроме возрастного критерия, существуют и  другие 
особенности определения субъекта. КоАП РФ часто уста-
навливает «специальных субъектов» правонарушения. 
Это значит, что ответственность за определенные деяния 
может нести лишь лицо, обладающее конкретным ста-
тусом или выполняющее определенные функции.

Для привлечения к  административной ответствен-
ности необходимо доказать, что лицо, совершившее про-
тивоправное деяние, действительно является субъектом 
данного правонарушения. Это означает, что его действия 
должны соответствовать описанию субъекта в конкретной 
статье КоАП РФ или иного нормативного акта, регулиру-
ющего административные правонарушения. Доказатель-
ствами могут служить свидетельские показания, пись-
менные документы, видео- и фотоматериалы, заключения 
экспертов и другие материалы, подтверждающие причаст-
ность лица к правонарушению и его соответствие крите-
риям субъекта. Несоответствие лица критериям субъекта, 
предусмотренным законом, является основанием для пре-
кращения дела об административном правонарушении.

Важно также отметить, что юридические лица также 
могут быть субъектами административных правона-
рушений. В  этом случае ответственность наступает за 
действия (бездействие) руководителей и  других долж-
ностных лиц организации, если эти действия были совер-

шены в интересах юридического лица или от его имени. 
Привлечение к ответственности юридического лица, как 
правило, связано с наложением штрафов или других ад-
министративных санкций. При этом виновные долж-
ностные лица могут быть привлечены к ответственности 
по общим правилам административного законодатель-
ства.

Субъективная сторона административных правона-
рушений, посягающих на общественный порядок и  об-
щественную безопасность, представляет собой сложный 
комплекс психологических и волевых аспектов, определя-
ющих виновность лица в  совершении противоправного 
деяния. В отличие от уголовных правонарушений, где де-
тально прописываются формы вины (умысел или неосто-
рожность), в КоАП РФ часто отсутствует прямое указание 
на конкретную форму вины для таких правонарушений. 
Это не означает, что вина не является обязательным эле-
ментом субъективной стороны.

Субъективная сторона включает не только вину, но 
и такие элементы, как цель и мотив. Цель — это предпо-
лагаемый результат, которого стремился достичь право-
нарушитель. Мотив же — это внутренние побуждения, 
причины, толкнувшие субъекта к  совершению правона-
рушения.

Таким образом, система административной ответ-
ственности в Российской Федерации представляет собой 
сложный механизм, основанный на взаимодействии КоАП 
РФ и множества специальных федеральных законов. Это 
обеспечивает комплексный подход к  регулированию об-
щественных отношений и эффективное противодействие 
правонарушениям, посягающим на общественный по-
рядок и безопасность. Важно отметить, что непрерывное 
совершенствование законодательства в  этой области не-
обходимо для адаптации к  изменяющимся социально-
экономическим условиям и  эффективного реагирования 
на новые вызовы и угрозы. В связи с этим происходит ре-
гулярное внесение изменений и  дополнений в  действу-
ющее законодательство, что требует постоянного монито-
ринга и анализа правоприменительной практики.
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Субъекты гражданских правоотношений
Удовенко Игорь Александрович, студент

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова

Важно заметить, что признание правоотношений об-
щественными отношениями, которые регулируются 

правовыми нормами, — это главное положение, приме-
няемое для изучения гражданских правоотношений. Это 
подтверждает тот факт, что связь правоотношений с пра-
вовыми нормами — это основной признак, который опре-
деляет всю сущность таких правоотношений [2].

Правоотношения можно рассматривать и  как отно-
шения, которые состоят из односторонней или взаимной 
связи между субъективными правами и  юридическими 
обязанностями их участников. Однако определенные 
ученые расширили содержание правоотношений, так как 
выделили в них следующие элементы [6]:

1) Субъективное право, которое имеет определенную 
правовую обязанность

2) Обоюдная связанность поведения участников дан-
ного правоотношения, возникающего в  полном объеме 
при появлении фактического состава в целом, если име-
ется фактический состав

А вот иные исследователи, наоборот, сузили содер-
жание правоотношений. Они посчитали, что у субъектив-
ного права нет никаких обязанностей.

Однако хоть оба эти подхода до сих пор представляют 
существенный интерес, но распространения в  правовой 
литературе они так и не получили.

Помимо всего прочего в литературе существует подход, 
где правоотношения рассматриваются как волевые отно-
шения, где воплощается:

— воля государства, которая находит выражение 
в правовых нормах;

— воля участников (граждан) государства.
Также порой высказывается предположение, что 

именно возможность государственного принуждения по-
могает изучать правовые отношения в полной мере. При 
этом среди основных особенностей данных правоотно-
шений можно выделить их [10]:

— возникновение;
— прекращение;
— изменение.
Кроме того, учитывая указанные признаки, можно опре-

делить, что правоотношения — это волевое общественное 
отношение, участники которого наделены субъективными 
правами и несут юридические обязанности, и которое воз-
никает на основе юридических фактов и правовых норм.

Также гражданские правоотношения можно рассмо-
треть с  точки зрения их сущности и  значения. В  этом 
случае правоотношения — это реальное поведение участ-
ников гражданского правоотношения, то есть обще-
ственные отношения, которые регулируются правовыми 
нормами.

Свойства гражданских правоотношений включают 
в себя следующие характеристики [2]:

1) Помогают определить содержательный (струк-
турный), методологический (изучение правовых явлений) 
и функциональный (правовое средство) смысл;

2) Несут в себе лишь юридическое значение.
Все это говорит о  том, что гражданские правоотно-

шения в своем появлении преследуют две цели:
1) Приобретение субъективных прав;
2) Реализация субъективных прав, чтобы устроить 

свои взаимоотношения с  другими лицами при помощи 
юридически значимых действий.

Важно заметить, что гражданские правоотношения 
могут как появляться, так и  прекращаться, что проис-
ходит в следующих случаях:

— установление материального либо нематериального 
фактического результата в интересах управомоченного лица;

— достижение цели субъективного права.
При этом в качестве промежуточных целей формиро-

вания гражданского правоотношения можно выделить:
— установление правовой связи с иными участниками 

отношений;
— приобретение субъективных прав.
Гражданские правоотношения — это определенный 

вид правоотношений, который основан на законе, имеет 
общественный характер и включает в себя общие черты.

Таким образом, можно выделить ряд особенностей, 
которые отличают гражданские правоотношения от иных 
правоотношений.

Рассмотрим данные особенности подробнее:
1) Большое количество субъектов;
2) Множество объектов;
3) Имущественная обособленность субъектов гра-

жданских правоотношений самостоятельность незави-
симо от функций, возлагаемых на них в конкретном пра-
воотношении, включая их юридическое равенство.

Это говорит о том, что обязанное лицо связано с упра-
вомоченным определенной обязанностью, а вовсе не под-
чиняется ему (главное отличие от административных пра-
воотношений);

4) Меры имущественного характера (возмещение 
убытков и  взыскание неустойки) — это правовые га-
рантии реального осуществления предоставленных субъ-
ектам гражданских прав и обязанностей;

5) Возможность по соглашению сторон установить со-
держание гражданского правоотношения.

При этом только при наличии соответствующей нормы 
права, прямо предусматривающей возможность их воз-
никновения, могут появиться остальные виды правоот-
ношений;
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6) Определенный порядок и  способы защиты гра-
жданских прав, если они были нарушены.

Как правило, путем предъявления соответствующего 
иска участники гражданских правоотношений могут об-
ращаться в судебные органы;

7) Появление гражданских правоотношений, которые 
не противоречат Гражданскому кодексу Российской Феде-
рации (далее ГК РФ) [1].

Все это говорит о том, что основными свойствами гра-
жданских правоотношений являются [9]:

— организационная и  имущественная обособлен-
ность;

— юридическое равенство участников.
Все возможные субъекты гражданских правоотно-

шений охватываются понятием «лица», которое использу-
ется в Гражданском Кодексе и других актах гражданского 
законодательства. Как субъекты гражданских правоотно-
шений лица характеризуются тем, что они являются носи-
телями субъективных гражданских прав и обязанностей.

Необходимо заметить, что Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации (далее ГК РФ) в  качестве субъектов 
гражданских правоотношений выделяет [1]:

1) Физические лица.
Они могут быть отечественными гражданами, лицами 

без гражданства или иностранными гражданами.
2) Юридические лица, здесь выделяются:
— отечественные;
— иностранные;
— международные.
3) Публично-правовые образования, куда входят:
— Российская Федерация;
— субъекты РФ;
— муниципальные образования;
— иностранные государства;
— международные организации.
Как правило, указанные субъекты существенно отли-

чаются от субъектов, которые относятся к  администра-
тивным или уголовным правоотношениям. При этом 
порой этот круг будет иногда значительно шире.

Более того, иногда как государство, так и физические 
лица могут быть субъектами уголовно-правовых отно-
шений.

В тоже время субъектами уголовных правоотношений 
не являются юридические лица. Исключение составляют 
публичные образования и  государство. Но на данный 
момент именно в  административных правоотношениях 
самый активный круг субъектов.

Признание граждан и организаций, РФ, субъектов РФ 
субъектами правоотношений в гражданской сфере пред-
полагает наделение их гражданской правоспособностью, 
то есть способностью обладать гражданскими правами 
и  обязанностями, установленными законодательством 
(статья 17 Гражданского кодекса РФ). Участие в правоот-
ношениях гражданского характера, как правило, обуслав-
ливает и  наличие дееспособности, то есть способности 
собственными действиями приобретать гражданские 

права и формировать для себя гражданские обязанности 
(статья 21 Гражданского кодекса РФ).

Дееспособность, так же как и  правоспособность, по 
своей правовой природе, — это субъективное граждан-
ское право. Содержание гражданской дееспособности 
наиболее тесно связано с  содержанием их правоспособ-
ности. Если содержание правоспособности образует воз-
можность обладать правами и  обязанностями, то содер-
жание дееспособности отличается способностью лица 
данные права и обязанности приобретать и осуществлять 
своими действиями.

Можно прийти к  выводу, что дееспособность — это 
предоставленная гражданину возможность практической 
реализации собственной правоспособности своими дей-
ствиями.

Это законодательное требование, которое касается дее-
способности и правоспособности, является обязательным 
для физических лиц. Что касается иных субъектов гра-
жданских правоотношений, то в Гражданском кодексе РФ 
и иных законах, по отношению к ним действует только по-
нятие правоспособности, так как их дееспособность об-
разуется и прекращается в одно время с правоспособно-
стью и  в  отдельности от нее не может существовать  [8]. 
Эти субъекты правоотношений в гражданской сфере, ни 
при каких обстоятельствах законодательством не счи-
таются недееспособными. Характерная им способность 
собственными действиями приобретать комплекс гра-
жданских прав и формировать гражданские обязанности 
подлежит осуществлению их органами и  представите-
лями.

Обладать дееспособностью предполагает обладание 
способностью лично совершать разные правовые дей-
ствия: заключать договоры, осуществлять выдачу до-
веренностей и  др., а  также отвечать за нанесенный вред 
имущественного характера (повреждение либо уничто-
жение чужого имущества, повреждение здоровья и т. д.), 
за неисполнение договорных и других обязанностей. Сле-
довательно, дееспособность включает, в первую очередь, 
способность совершать сделки и нести ответственность за 
незаконные действия.

Однако, помимо этого, дееспособность предполагает 
способность гражданина собственными действиями осу-
ществлять имеющиеся у  него гражданские права и  обя-
занности. Данная способность впервые в  отечественном 
законодательстве установлена в  пункте  1 статьи  21 Гра-
жданского кодекса РФ.

В этом случае законодатель принял во внимание пред-
ложение, обоснованное в  трудах исследователей гра-
жданского права, которые доказывали, что если за гра-
жданином признается способность приобретать права 
и  формировать для себя обязанности, то за ним нельзя 
не признать способность собственными действиями осу-
ществлять права и  соответственно, исполнять обязан-
ности [4].

Таким образом, гражданская дееспособность устанав-
ливается в Гражданском кодексе РФ как способность гра-
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жданина собственными действиями приобретать и  осу-
ществлять комплекс гражданских прав, формировать для 
себя соответствующие гражданские обязанности и испол-
нять их (статья 21 Гражданского кодекса РФ).

Согласно действующему отечественному законода-
тельству, юридическими лицами в России могут быть ор-
ганизации, преследующие извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности (т. е. коммерческие ор-
ганизации) либо не имеющие извлечение прибыли в  ка-
честве такой цели и не распределяющие прибыль между 
участниками (т. е. некоммерческие организации).

Юридическим лицом признается организация, ко-
торая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и от-
вечает по своим обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и  осуществлять имуще-
ственные и  личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические 
лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

Традиционно выделяют четыре признака юридиче-
ского лица:

1) имущественная самостоятельность
2) организационное единство
3) самостоятельная имущественная ответственность 

по обязательствам
4) выступление в  гражданском обороте и  в  суде от 

своего имени.
Основным признаком юридического лица является 

имущественная самостоятельность.
Юридическое лицо может обладать имуществом на 

одном из вещных прав: 1) праве собственности; 2) праве 
хозяйственного ведения; 3) праве оперативного управ-
ления.

Большинство юридических лиц являются собственни-
ками переданного им учредителями имущества. К ним от-
носятся все коммерческие организации, кроме государ-
ственных и  муниципальных унитарных предприятий, 
а  также некоммерческие организации, за исключением 
учреждений. Юридическое лицо имеет уставный капитал 
(складочный каптал и  т. п.). Нормативными правовыми 
актами предусматриваются определенные требования 
к его размеру.

Признак организационного единства состоит в  том, 
что каждое юридическое лицо представляет собой ор-
ганизацию, имеющую определенную структуру, а  в  не-
которых случаях филиалы и  представительства, органы 
управления, которые отражены в  учредительных доку-
ментах.

В соответствии ст. 55 Гражданского кодекса РФ пред-
ставительством является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахо-
ждения, которое представляет интересы юридического 
лица и осуществляет их защиту.

Филиалом является обособленное подразделение юри-
дического лица, расположенное вне места его нахождения 
и  осуществляющее все его функции или их часть, в  том 

числе функции представительства. Филиал осуществляет 
более широкий перечень функций, чем представитель-
ство.

Другим важным признаком юридического лица яв-
ляется его самостоятельная имущественная ответствен-
ность по обязательствам. В соответствии со ст. 56 ГК РФ 
юридические лица, кроме финансируемых собственником 
учреждений, отвечают по своим обязательствам всем при-
надлежащим им имуществом. Имущество юридического 
лица первоначально формируется путем внесения устав-
ного (складочного) капитала (уставного, паевого фонда) 
и числится на балансе.

Каждое юридическое лицо выступает в  гражданском 
обороте от своего имени, может быть истцом и  ответ-
чиком в  суде. Согласно ст.  54 ГК РФ юридическое лицо 
имеет свое наименование, содержащее указание на его ор-
ганизационно-правовую форму.

Список коммерческих юридических лиц в  ГК РФ яв-
ляется исчерпывающим, т. е. коммерческие юридические 
лица могут создаваться только в перечисленных формах:

— товарищества и общества;
— производственный кооператив;
— унитарные предприятия на правах хозяйственного 

ведения и оперативного управления.
Товарищества и общества (ст. 66–106 ГК РФ). Подоб-

ного рода объединения в  европейском праве, как пра-
вило, называют фирмами либо компаниями, а в США — 
корпорациями. Товарищества — это объединения лиц, 
а общества признаются объединениями лиц и капиталов. 
Однако данное деление, конечно же, условное, т. к. непо-
средственно личное участие всех учредителей в делах ор-
ганизаций, несомненно, предполагается.

Товарищества и общества — это организации на ком-
мерческой основе с  уставным капиталом, который раз-
делен на доли. Имущество, которое было внесено в каче-
стве вкладов участниками, а  также имущество, которое 
было приобретено вследствие коммерческой деятель-
ности, принадлежит товариществу и  обществу на осно-
вании права собственности. Учредители после передачи 
имущества во вклады, теряют право собственности на 
данное имущество. Они обладают только правом требо-
вания к  данной организации и  возможностью получить 
имущество при его ликвидации.

К обществам и  товариществам следует от-
нести — полное товарищество и  товарищество на вере, 
общество с ограниченной ответственной, общество с до-
полнительной ответственностью, а  также акционерные 
общества, которые могут быть открытыми и закрытыми. 
В качестве их учредителей выступают физические и юри-
дические лица.

Полным товариществом считается такая организация, 
участники которой, выступая в  качестве предпринима-
телей, в  первую очередь, осуществляют деятельность 
в  сфере предпринимательских отношений от имени то-
варищества, а также несут ответственность по обязатель-
ства товарищества всем принадлежащим им имуществом.
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Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — 
объединение капиталов. Личное участие его членов в делах 
общества не требуется. Уставный капитал делится на доли 
участников. Отсутствует ответственность учредителей 
по долгам общества. Имущество принадлежит ООО  на 
правах собственности.

Акционерное общество (АО) представляет собой объ-
единение капиталов. Уставный капитал разделен на опреде-
ленное количество одинаковых долей, которые выражаются 
ценными бумагами — акциями. Полное равенство долей — 
все акции по номиналу равны. В России акционерные об-
щества бывают двух видов — открытые и закрытые. Общее 
собрание акционеров обладает высшей компетенцией, ко-
торая определяется непосредственно законом.

Производственный кооператив — это коммерческая 
организация, основанная на началах членства (корпо-
рация). Но обязательное личное трудовое участие участ-
ников в  деятельности организации предполагается. 
Отсюда распределение полученного дохода между участ-
никами главным образом по труду, а не пропорционально 
имущественным вкладам, и  у  каждого участника право 
одного голоса при решении всех общих вопросов.

Унитарное предприятие. Среди всех коммерческих 
юридических лиц выделяются унитарные предприятия, 
которые не построены на началах членства (корпорации) 
и не становятся собственниками закрепленного за ними 
имущества (ст. 113 ГК РФ).

Выделяют два вида унитарных предприятий:
1) основанные на праве хозяйственного ведения;
2) основанные на праве оперативного управления 

(казенные). Унитарные предприятия на праве хозяй-
ственного ведения могут создаваться федеральным соб-
ственником (РФ), субъектами РФ и муниципальными об-
разованиями.

Некоммерческие организации — это юридические 
лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве такой 
цели и  не распределяющие полученную прибыль между 
участниками.

Некоммерческие организации могут создаваться 
в форме:

1) общественных или религиозных организаций (объ-
единений),

2) некоммерческих партнерств,
3) учреждений,
4) автономных некоммерческих организаций,
5) социальных, благотворительных и иных фондов,
6) ассоциаций и союзов,
7) а также в  других формах, предусмотренных феде-

ральными законами.
В качестве фонда выступает не имеющая членства ор-

ганизация на некоммерческой основе, учрежденная фи-
зическими лицами и (либо) организациями на основании 
имущественных взносов на добровольной основе и  пре-
следующая культурные, социальные, образовательные, 
благотворительные либо другие цели, полезные для обще-
ства.

Имущество, которое было передано фонду его учреди-
телями, признается собственностью фонда. Учредители 
не отвечают по обязательствам сформированного ими 
фонда, а фонд не отвечает по обязательствам собственных 
учредителей.

Некоммерческим партнерством считается основанная 
на членстве организация на некоммерческой основе, со-
зданная физическими и (либо) юридическими лицами для 
содействия ее членам при осуществлении деятельности, ко-
торая направлена на достижение целей юридического лица.

Имущество, которое было передано некоммерческому 
партнерству его членами, признается собственностью 
партнерства. Члены некоммерческого партнерства не от-
вечают по его обязательствам, а некоммерческое партнер-
ство не отвечает по обязательствам своих членов.

Учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная собственником для осуществления управленче-
ских, социально-культурных или иных функций неком-
мерческого характера и  финансируемая полностью или 
частично этим собственником. Имущество учреждения 
закрепляется за ним на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Общественной организацией признается основанное 
на членстве общественное объединение, которое обра-
зовано на основании совместной деятельности с  целью 
защиты общих интересов и  достижения уставных целей 
объединившихся граждан.

Общественным движением является состоящее из 
участников и  не имеющее членства массовое обще-
ственное объединение, преследующее социальные, поли-
тические и иные общественно полезные цели, поддержи-
ваемые участниками общественного движения.

Общественный фонд является одним из видов неком-
мерческих фондов и представляет собой не имеющее член-
ства общественное объединение, цель которого заключа-
ется в формировании имущества на основе добровольных 
взносов, иных не запрещенных законом поступлений 
и использовании данного имущества на общественно по-
лезные цели.

Общественным учреждением является не имеющее 
членства общественное объединение, ставящее своей 
целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих ин-
тересам участников и соответствующих уставным целям 
указанного объединения. Управление общественным 
учреждением и его имуществом осуществляется лицами, 
назначенными учредителем (учредителями).

Политическая партия — это организация на неком-
мерческой основе, сформированная с целью участия гра-
ждан РФ в  политической жизни общества при помощи 
создания и  выражения их политической воли, участия 
в  политических и  общественных акциях, референдумах 
и  выборах, а  также с  целью представления интересов 
граждан в  органах местного самоуправления и  государ-
ственной власти.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что орга-
низации на некоммерческой основе могут формироваться 
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для достижения культурных, социальных, образова-
тельных, благотворительных, управленческих и  научных 
целях, а также с целью охраны здоровья граждан, развития 
спорта и физической культуры, удовлетворения духовных 
и других нематериальных гражданских потребностей, за-
щиты прав и  законных интересов физических и  юриди-
ческих лиц, разрешения конфликтов и  споров, оказания 
правовой помощи, а также в других целях, прямо направ-
ленных на достижение общественных благ.

Подводя итог, можно сделать вывод, что гражданские 
правоотношения — это определенный вид правоотно-
шений, который основан на законе, имеет общественный 
характер. При этом в данном случае среди основных эле-
ментов правоотношений можно выделить:

1 Автором этого выражения считают нескольких мыслителей (например, анархист Бакунин Михаил Александрович, 1814–1876), но первоисточник 
не установлен.

— объекты гражданских прав;
— субъективные права;
— субъективные обязанности;
— участники регулируемых отношений.
ГК РФ в  качестве субъектов гражданских правоотно-

шений выделяет:
1) Физические лица
2) Юридические лица
3) Публично-правовые образования
Таким образом, можно определить, что все субъекты 

гражданских правоотношений подразумевают граждан-
скую дееспособность и  правоспособность. И  поэтому 
субъектами могут быть как юридические лица, так и от-
дельные виды граждан.
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Осуществление и злоупотребление исключительным правом 
на товарный знак: научно-практические вопросы

Урядова Карина Владимировна, студент магистратуры
Научный руководитель: Свечникова Ирина Васильевна, кандидат юридических наук, доцент

Поволжский институт управления имени П. А. Столы-
пина — филиал Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (г. Саратов)

Товарный знак является средством, которое позволяет 
отличить одну организацию от другой. Товарный знак 
может быть расположен на этикетке, на упаковке товара, 
выставленного как на продажу, так и для демонстрации, 
к примеру, на выставке. Практика показывает, что обла-
датель исключительного права на товарный знак может, 
как осуществлять свое право, так и  злоупотреблять им. 
Как известно, «свобода одного человека заканчивается 

там, где начинается свобода другого»1. «Осуществление» 
и «злоупотребление» исключительным правом — это ка-
тегории, разграничение которых вызывает затруднения, 
как с  научной, так и  с  практической точек зрения. Из-
вестный теоретик цивилистической науки В. П. Грибанов 
дает весьма содержательное определение понятию «зло-
употребление правом»: это особый тип гражданского пра-
вонарушения, совершаемого управомоченным лицом при 
осуществлении принадлежащего ему права, связанный 
с  использованием недозволенных конкретных форм 
в  рамках разрешенного ему законом общего типа пове-
дения  [1]. На наш взгляд, данное определение наиболее 
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полно отвечает на вопрос о критерии разграничения двух 
рассматриваемых понятий.

Логично упомянуть о том, что размещение на упаковке 
товара обозначения, тождественного товарному знаку 
правообладателя или же схожего до смешения является 
нарушением исключительного права на товарный знак. 
Что же подразумевается под смешением? Смешение — 
это ситуация, при которой обозначение ассоциируется 
в целом с обозначением правообладателя, даже имея при 
этом какие-либо различия. Бывает так, что лицо реги-
стрирует товарный знак, проходит регистрацию успешно, 
но со временем выясняется, что данный знак был скопи-
рован с чьего-либо другого товарного знака, при этом за-
частую в целях присвоения уже репутации.

Для внесения большей ясности стоит обратиться к су-
дебной практике и проиллюстрировать вышеизложенное 
интересным примером — дело о  товарном знаке «DON-
NE&RAGGANA» (со словесным элементом), выполненное 
стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского 
алфавита, схожим с  товарным знаком DOLCE&GAB-
BANA. Сопоставительный анализ на сходство заявлен-
ного словесного обозначения и противопоставленных то-
варных знаков показал, что данные обозначения можно 
признать сходными по фонетическому фактору сходства. 
Фонетическое сходство обусловлено наличием близких 
и совпадающих звуков, составляющих обозначения, бли-
зостью состава гласных и согласных, а также характером 
совпадающих частей обозначений. Тем не менее, то-
варный знак DONNE&RAGGANA все же был зарегистри-
рован. В  Палату по патентным спорам заявителем пред-
ставлено Соглашение на право регистрации заявленного 
на регистрацию обозначения, заключенное между заяви-
телем по рассматриваемой заявке. В  данном соглашении 
прописаны условия, при которых правообладатель дает 
согласие на регистрацию товарного знака DONNE&RAG-
GANA. У Палаты по патентным спорам отсутствуют осно-
вания не принимать во внимание факт подписания выше-
указанного соглашения и  договоренности, достигнутой 
в рамках данного соглашения сторонами по регистрации 
и использованию товарного знака [2].

Далее, еще один, даже более резонансный, случай, свя-
занный с  товарным знаком «Тамбовский волк». Пред-
приниматель продавал сувениры с  изображением волка 
и  надписями «тамбовский волк», «тамбовский волк тебе 
товарищ», «тамбовский волк твой лучший друг» с  2005 г. 
Позже он зарегистрировал исключительное право на то-
варный знак и обратился в Арбитражный суд Тамбовской 
области с иском о взыскании компенсации за незаконное 
использование товарного знака другими предпринима-
телями. ФАС расценила сам факт регистрации товарного 
знака как акт недобросовестной конкуренции, отметив, 
что «тамбовский волк» — это персонаж фольклора Тамбов-
ской области, а также общеизвестное выражение, которое 
ассоциируется с принадлежностью к конкретному месту — 
Тамбовской области. Антимонопольная служба считает, 
что этот бренд является, по сути, народным достоянием [3].

Также можно назвать злоупотреблением правом неко-
торые действия компании Apple. Для наглядности рассмо-
трим пример — недавнее судебное разбирательство между 
Apple и компанией, которая позаимствовала, казалось бы, 
идею их логотипа. Особенность товарного знака Apple 
и то, что его описывает — надкусанное яблоко. Компания, 
к которой был подан иск, использовала в качестве своего 
знака — грушу [4].

Из Российской практики наиболее нашумевшим за по-
следнее время является конфликт, развернувшийся вокруг 
нового знака СБЕР (правообладатель Сбербанк). 24  сен-
тября 2020 года ООО «Олтайм» стало известно о ребрен-
динге ПАО «Сбербанк». Отмечается, что презентованный 
банком логотип повторяет товарный знак ООО  «Ол-
тайм», зарегистрированный в  2018  году. ООО  «Олтайм» 
потребовала запретить СБЕРу использовать их товарный 
знак и взыскать с них 1 млрд рублей [5].

Запреты, касающиеся защиты исключительного права 
на товарный знак? делятся на две категории:

1) защита от недобросовестного приобретения и  ис-
пользования прав;

2) защита правообладателя, как ее еще называют, 
борьба с недобросовестной конкуренцией.

Л. А. Новосёлова утверждает: «пресечение недобросо-
вестной конкуренции имеет тройственную направлен-
ность, защищая прежде всего честную и  справедливую 
торговую практику, а  уже затем интересы потребителей 
и  в  конечном счете интересы определенных хозяйству-
ющих субъектов, в том числе обратившихся с иском о не-
добросовестной конкуренции»  [6]. Нельзя не отметить, 
что при защите исключительного права на товарный знак 
важно правообладателю важно правильно выбрать один 
из следующих способов защиты права:

1. Требование о признании права закреплено ст. 12 ГК 
РФ, однако, оно не способствует восстановлению нару-
шенного права. Подтверждением права на товарный знак 
является свидетельство, следовательно, дополнительных 
подтверждений не требуется.

2. Требование о признании приобретения прав на то-
варный знак злоупотреблением правом. Данное требо-
вание не может быть самостоятельным, т. к. оно может яв-
ляться аргументом защиты от злоупотребляющего правом 
истца.

Следует подчеркнуть, что за защитой своих прав, как 
правило, сразу обращаются в суд. Случаи же, когда лицом 
было обнаружено недобросовестное использование его 
товарного знака, разрешаются изначально не в  суде, 
а в Роспатенте.

Итак, наличие исключительного права на товарный 
знак может стать основанием, как осуществления, так 
и  злоупотребления им. В  этом случае проблемы злоупо-
требления правом возникают вследствие пробелов в  за-
коне, которые необходимо восполнять. Одним из таких 
пробелов является отсутствие четких критериев разгра-
ничения понятий «осуществление» и  «злоупотребление» 
исключительным правом на товарный знак.
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Особенности предупреждения преступлений в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

Усманов Рамзан Саид-Эмиевич, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье предупреждение преступлений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, рассматривается как сложный, многогранный процесс, включающий применение эконо-
мических, финансовых, организационно-управленческих, правовых, технических, культурно-воспитательных и других 
мер. Меры в борьбе с экономическими преступлениями, а именно в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, должны базироваться на соответствующей кадровой, материально-техни-
ческой обеспеченности правоохранительных органов, надежной правовой и социальной защищенности их работников. 
Именно эти моменты нашли отражение в данной статье.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, организации с  саморегулированием, нарушения в  админи-
стративной сфере, обязанности, меры предотвращения и предупредительные действия.

Features of crime prevention in the field of entrepreneurial 
activity and the activities of self-regulatory organizations

The article delves into the intricate process of preventing crimes within the realm of business activity and self-regulatory organiza-
tions, emphasizing a comprehensive approach that involves economic, financial, organizational, managerial, legal, technical, cultural, 
educational, and other measures. Effective measures to combat economic crimes in these sectors require adequate support for law en-
forcement agencies, as well as robust legal and social protection for their personnel, all of which are detailed in this article.

Keywords: entrepreneurial endeavors, self-regulating entities, breaches of regulations, legal responsibility, cautionary notices, pro-
active actions.

Предупреждение преступлений, осуществляемых 
в области предпринимательской деятельности и дея-

тельности саморегулируемых организаций требует при-
менение различных мер: экономических, финансовых, ор-
ганизационно-управленческих, правовых, технических, 
культурно-воспитательных. Однако эффективное пред-
упреждение преступности возможно только при ком-
плексном воздействии на корни проблемы и условия, спо-
собствующие ее развитию.

Предотвращение преступлений в  сфере предпри-
нимательства и  деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций может быть организовано на разных 
уровнях — федеральном, региональном, на уровне кон-

кретных предприятий, организаций и  индивидуальных 
предпринимателей. В этом контексте выделяются общесо-
циальные и специальные криминологические меры пред-
упреждения.

Общесоциальные меры предупреждения включают 
в  себя осуществление государством экономической поли-
тики, которая не допускает наличие преступных элементов, 
ограничивая возможности теневой экономики [1, с. 54]. Эти 
действия направлены на решение глобальных экономиче-
ских проблем, вызывающих появление теневой экономики 
и связанной с ней преступности. Важно создать разумное 
расстояние между государственным и частным секторами 
экономики, искоренить условия, способствующие пере-
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качке государственных средств в частные структуры с ко-
рыстными целями; поощрять предпринимательское по-
ведение, отвечающее интересам потребителей; вводить 
строгие меры ответственности за недобросовестную кон-
куренцию, дискредитацию экономических партнеров, за 
клановые проявления монополизма, связанные с  корруп-
цией; создавать условия для исключения использования 
преступных методов в  производстве и  распределении то-
варов. Необходимо сочетать усиление законной защиты 
собственности с  мерами по предотвращению незаконных 
схем получения сверхприбылей различными методами уве-
личения уровня ответственности за неисполнение эконо-
мических обязательств, нарушение финансово-кредитной, 
платежной и контрактной дисциплины.

Система общесоциальных мер включает в  себя кри-
минологический прогноз, который помогает предска-
зать возможные преступные последствия определенной 
экономической политики и разработать стратегию по их 
предотвращению, ограничению или устранению. Этот 
прогноз основан на изучении криминологами законода-
тельных актов с точки зрения их влияния на уровень пре-
ступности, факторы, способы борьбы с ней [2, с. 13].

Необходимо также уделить внимание мерам, способ-
ствующим улучшению взаимоотношений в  сфере ду-
ховности и  нравственности. Эти меры направлены на 
развитие культуры, укрепление моральных ценностей, 
формирование чувства гражданства и  позитивных ин-
тересов. Без этого маловероятно, что профилактические 
меры будут успешными.

Понимая важность общесоциальных мер для предот-
вращения преступлений в  сфере предпринимательской 
деятельности и саморегулирующих организаций, необхо-
димо учитывать сегодняшние реалии — говорить о поло-
жительном воздействии на социальные процессы сейчас 
крайне сложно.

В этих условиях особое значение приобретают специ-
ально-криминологические меры предупреждения пре-
ступлений. Эти меры непосредственно направлены на 
устранение либо нейтрализацию конкретных причин 
и  условий преступлений в  сфере предпринимательской 
деятельности и  деятельности саморегулируемых органи-
заций, на осуществление общекриминологических мер 
в  отношении отдельных предприятий и  организаций, 
а  также граждан, включенных в  экономические отно-
шения. Перечисленные меры осуществляются субъе-
катми, отвечающими за предупрежденние преступлений 
вобласти предпринимательской деятельности и саморегу-
лируемых организаций.

Субъектами, ответственными за предотвращение 
преступности в  сфере предпринимательства и  саморе-
гулируемых организаций, являются: федеральные и  ре-
гиональные органы власти, местное самоуправление, кон-
трольные органы, независимые финансовые аудиторы, 
правоохранительные органы, общественные органи-
зации. Они обладают определенными правами, обязанно-
стями и несут ответственность за свои действия.

Правоохранительные органы занимаются предотвра-
щением преступлений в  сфере предпринимательской 
деятельности и  деятельности саморегулируемых органи-
заций, принимая необходимые меры как на начальных 
этапах правонарушений, так и  в  процессе расследо-
вания преступлений: — привлекают к  ответственности 
лиц, совершивших правонарушения; — предотвра-
щают возможные нарушения законодательства методом 
установления лиц, планирующих совершение преступ-
ления; — обеспечивают максимальную эффективность 
в раскрытии преступлений.

Для проведения указанных мероприятий необходимо 
обеспечить соответствующее кадровое и  материально-
техническое обеспечение правоохранительных органов, 
а также надежную правовую и социальную защиту их со-
трудников.

Для предупреждения преступлений в сфере предпри-
нимательства и  саморегулируемых организаций необ-
ходимо налаженное взаимодействие между правоохра-
нительными органами. Один из способов достичь этой 
цели — быстрый обмен информацией. Скорость инфор-
мационного обмена между правоохранительными орга-
нами является ключевым показателем успешной борьбы 
с преступностью в указанных сферах [3, с. 97].

Координация деятельности органов государственной 
власти и  местного самоуправления, контрольно-над-
зорных и  правоохранительных органов, общественных 
организаций по основным направлениям предотвра-
щения преступлений реализуется на основе специальных 
государственных программ по укреплению борьбы с пре-
ступностью в  Российской Федерации. Эти программы 
включают в  себя комплекс мер экономического, органи-
зационного, технического, правового и  воспитательного 
характера. Вместе с тем, с учетом сложности экономиче-
ских проблем, предлагается создать и осуществлять спе-
циальную долгосрочную федеральную программу борьбы 
с экономической преступностью.

Одним из главных аспектов данной программы должно 
стать совершентвование законодательного регулирования 
противодействия экономическим преступлениям и  ак-
тивизация деятельности правоохранительных органов 
в этом направлении.

К правовым мерам относятся существенный пересмотр 
действующей нормативной базы, регулирующей предпри-
нимательскую деятельность и  деятельность саморегули-
руемых организаций и  введение новых правовых норм. 
Необходимо актуализировать нормативную базу, отве-
чающие современным требованиям, чтобы повысить от-
ветственность за противоправные действия в  сфере 
предпринимателькой деятельности. Усиление работы пра-
воохранительных органов необходимо для эффективного 
предотвращения преступлений в сфере предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций. Это включает в себя не только улучшение су-
ществующих методов и критериев оценки результатов, но 
и качественное обновление и расширение их содержания.
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Таким образом, исследование эффективности системы 
противодействия преступности в  сфере предпринима-
тельства и  саморегулируемых организаций показывает, 
что, несмотря на большое количество субъектов, их дея-
тельность пока не оказывает значительного влияния на 
улучшение дел в  экономике. Это связано с  отсутствием 
четкого понимания методов государственного регули-

рования предпринимательства и  стратегии контроля за 
развитием экономических отношений. Процесс крими-
нализации предпринимательской деятельности и  само-
регулируемых организаций требует внесения изменений 
в  стратегию и  тактику деятельности контролирующих 
и  правоохранительных органов, в  федеральные про-
граммы борьбы с преступностью.
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Институт отзыва является неотъемлемым элементом 
народовластия. Несмотря на отсутствие конститу-

ционного закрепления данного института, в Федеральном 
законе «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации» с  изменениями 
и дополнениями от 28 декабря 2016 года устанавливается 
возможность отзыва выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления (статья 24, пункт 10 статьи 40).

Однозначный нормативный подход в определении по-
нятия отзыва отсутствует. Можно выделить несколько ас-
пектов данного института:

Во-первых, федеральный законодатель устанавливает, 
что отзыв — форма реализации непосредственной демо-
кратии (глава 5 Закона);

Во-вторых, отзыв — мера конституционно-правовой 
ответственности депутатов и  иных должностных лиц 
перед населением (ст. 71 Закона);

В-третьих, отзыв — форма досрочного прекращения 
полномочий депутата и  иных выборных должностных 
лиц (п. 10 ст. 40 Закона).

Что касается научных подходов к сущности отзыва, то 
помимо нормативных, выделяют еще один подход. Так, 
отзыв рассматривают, как составляющую мандата депу-
тата и иных выборных должностных лиц (отражает при-
роду взаимоотношений выборных лиц с населением и их 
избирателями) [1, с. 38].

Данные смысловые аспекты понятия отзыва позволяют 
охарактеризовать его как важнейший институт народо-
властия, представляющий собой совокупность специфи-
ческих муниципальных правовых норм, регулирующих 
отношения по принятию гражданами публично-властных 
решений по досрочному прекращению деятельности вы-
борных лиц местного самоуправления в  форме прямого 
волеизъявления избирателей на основе специально назна-
ченного голосования с целью привлечения их к конститу-
ционно-правовой ответственности.

Среди особенностей института отзыва можно выде-
лить следующие характерные черты.

По содержанию отзыв депутат представляет собой пуб-
лично-властное решение по досрочному прекращению 
деятельности депутата в  форме волеизъявления избира-
телей на основе специально назначенного голосования.

Инициатива проведения процедуры отзыва принад-
лежит группе избирателей.

Кроме того, институт отзыва применяется с особыми 
основаниями и в особом порядке.

Так, среди примерных оснований для отзыва выбор-
ного лица можно выделить невыполнение и  (или) не-
надлежащее осуществление возложенных на него пол-
номочий, совершение действий, порочащих звание 
депутата, выборного должностного лица, осущест-
вление не совместимой со статусом выборного долж-
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ностного лица местного самоуправления деятельности 
и так далее.

Более того, необходимым условием для отзыва выбор-
ного лица должна быть противоправность решений или 
действий (бездействия) в случае их подтверждения в су-
дебном порядке.

Представляется, что данное ограничение процедуры от-
зыва, несомненно, является средством сокращения отрица-
тельного потенциала отзыва, но, с другой стороны, может 
рассматриваться как необоснованное ограничение права 
избирателей на отзыв выборных лиц, и, в частности, депу-
тата представительного органа местного самоуправления.

Представляется, что в  настоящее время ввиду установ-
ления статьи 18.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№  131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», посвященной оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, назрела необходимость введения такого основания 
для отзыва, как неэффективность деятельности депутата 
представительного органа местного самоуправления.

В связи с  чем, все чаще разрабатываются проекты 
нормативных правовых актов об оценке эффективности 
деятельности депутатов (например, проект Постанов-
ления Комитета по социальной политике и местному са-
моуправлению Ульяновской городской Думы «Об утвер-
ждении Положения »Об оценке деятельности депутатов 
Ульяновской Городской Думы») [2, с. 5].

Большинство ученых-юристов определяет эффектив-
ность как степень достижения целей либо как соотно-
шение между фактическим, реальным результатом и на-
меченной целью [3, с. 37].

Отдельные авторы, например, М. Д. Шаргородский 
понимают эффективность как способность правового 
средства содействовать достижению целей и  оказывать 
объективное воздействие юридической нормой на обще-
ственные отношения [4, с. 56–58].

Оценка деятельности депутатов проводится в целях ак-
тивизации депутатской деятельности, обобщения и  рас-
пространения опыта депутатов Городской Думы, развития 
и совершенствования форм депутатской деятельности.

На наш взгляд, правовое закрепление такой категории, 
как эффективность деятельности депутата, а  также раз-
работка законодателем критериев оценки эффективности 
позволит не только стимулировать депутатов к более эф-
фективному и  результативному исполнению своих обя-
занностей, обеспечить более тесное взаимодействие изби-
рателей и  народных избранников через участие в  оценке 
деятельности депутатов, обеспечить прозрачность дея-
тельности депутатского корпуса; но и стать мерилом в при-
нятии решения населением о необходимости отзыва депу-
тата представительного орган местного самоуправления.

Что касается процедуры проведения голосования по 
отзыву депутата представительного органа местного са-
моуправления, следует отметить достаточно подробное 
закрепление различных этапов отзыва в  Уставах муни-
ципальных образований. Однако и  здесь, как считает 

А. В. Кузько, не наблюдается какой-либо оригинальности, 
а вся процедура сводится к следующим этапам:

1) инициирование проведения голосования по отзыву,
2) назначение голосования по отзыву;
3) подготовка к проведению голосования по отзыву,
4) проведение агитационной кампании,
5) голосование, определение результатов голосования 

и их опубликование [5, с. 26].
Начало процедуры отзыва выборного лица местного са-

моуправления связывают с  инициированием проведения 
голосования по отзыву. Данный этап направлен на недопу-
щение необоснованного пересмотра итогов выборов, к ко-
торым, в  частности, относятся: установление временных 
границ, гарантий для отзываемого лица и другие.

Временные рамки означают запрет на реализацию 
права отзыва в  начальный период деятельности выбор-
ного лица (от  шести месяцев до одного года). При этом 
норма сбора подписей, необходимых для начала про-
цедуры отзыва, должна быть не менее числа подписей, 
требуемых при выдвижении на выборах.

Ко второму этапу относят назначение голосования по 
отзыву (назначения голосования и определения даты его 
проведения). Решение о  проведении голосования по от-
зыву депутата, члена выборного органа, выборного долж-
ностного лица принимает, по общему правилу, пред-
ставительный орган местного самоуправления. Он же 
устанавливает дату голосования по отзыву.

Третий этап содержит ряд организационных мер, свя-
занных с подготовкой к проведению голосования по от-
зыву, которые принципиально не отличаются от про-
цедуры подготовки к проведению местных выборов.

Цель четвертого этапа — информационное обеспе-
чение отзыва. В связи с чем агитацию можно рассматри-
вать как деятельность, направленную на то, чтобы способ-
ствовать гласности отзыва.

Заключительным этапом отзыва является голосование 
по отзыву и определение его результатов, которые направ-
лены на защиту таких конституционно — правовых цен-
ностей, как стабильность и непрерывность функциониро-
вания публичной власти.

Главное условие положительного итога всей процедуры 
отзыва — набор голосов не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в муниципальном образовании (изби-
рательном округе). Выборное лицо считается отозванным 
с момента обнародования результатов голосования.

Отзыв депутата представительного органа местного 
самоуправления. является видом конституционно-пра-
вовой ответственности, направленным на усиление связи 
выборного лица местного самоуправления с  населением 
непосредственно. Данный институт позволяет доста-
точно вносить коррективы в деятельность выборных лиц 
местного самоуправления, что не исключает и  ряд про-
блем его реализации.

С целью повышения эффективности данного инсти-
тута считаем необходимым: во-первых, исчерпывающим 
образом определить основания отзыва; во-вторых, сле-
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дует снизить порог голосов, необходимых для отзыва до 
тех процентов, который данный депутат набрал в резуль-
тате выборов его на должность, в-третьих, для депутатов, 

избранных в составе списков предусмотреть ответствен-
ность перед соответствующей политической партией или 
фракцией представительного органа.
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В настоящее время большое развитие получила так на-
зываемая организованная преступность.

Так, организованная преступность — «это форма пре-
ступности, для которой характерна устойчивая пре-
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ступная деятельность, осуществляемая преступными 
организациями (организованными группами, бандами, 
преступными сообществами и другими подобными неза-
конными формированиями), имеющими иерархическую 
структуру, материальную и финансовую базу и связи с го-
сударственными структурами, основанные на коррупци-
онных механизмах» [1].

По мнению иных ученых, например профессора 
С. В. Максимова, «Под организованной преступностью 
следует понимать систему являющихся результатом дей-
ствия криминогенных и  виктимогенных детерминант 
проявлений отклоняющегося поведения членов общества 
в  качестве вида преступности; эти преступления носят 
умышленный характер и выражаются в создании антисо-
циальных объединений для извлечения незаконных до-
ходов и  в  длительном, не ограниченном по срокам уча-
стии в  деятельности таких объединений, при условии, 
что достижение цели деятельности обеспечивается аппа-
ратом принуждения, а безопасность деятельности — име-
ющими антиобщественную подоплёку контактами с пред-
ставителями органов власти и управления» [2].

При этом, само наличие организованной преступности 
государством долго не признавалось. Так, лишь в  конце 
80 годов 20 века в СССР государство начало признавать 
организованную преступность как феномен [3], и только 
в Уголовном кодексе Российской Федерации от 1996 года 
появляется понятие преступного сообщества, его при-
знаки и ответственность за его организацию.

В настоящее время организованная преступность 
в Российской Федерации имеет образ корпоративных от-
ношений его участников. Так, преступное сообщество 
строится на принципах корпоративных отношений субъ-
ектов, которые в нем состоят, а целью их объединения яв-
ляется извлечение прибыли для преступного сообщества 
и последующее ее распределение между участниками.

Так, Я. И. Галинский отмечает, что «организованная 
преступность выступает, прежде всего, как предприни-
мательство, бизнес, индустрия, производство товаров 
и (или) услуг. Ее главной целью является экономическая 
выгода, прибыль» [4].

При этом, необходимо отметить, что возбуждение уго-
ловного дела по факту организации или участия в  пре-
ступном сообществе всегда сопряжено с  совершением 
иного преступления, что, по мнению автора, делает ос-
нования для возбуждения уголовного дела о преступном 
сообществе специфичными, всегда опирающимися на 
совершение или покушение на совершение иного пре-
ступления.

В этом и  заключается особенность подобных осно-
ваний для возбуждения уголовного дела по ст. 210 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Так, для возбуждения 
уголовного дела об участии в преступном сообществе не-
обходимы основания (достаточные данные) не только 
о самом факте участия и роли в сообществе, но и о пре-
ступлении, которое было совершено или планировалось 
совершить.

Таким образом, автор полагает, что в отличии от иных 
преступлений, имеются основания полагать, что при ре-
шении вопроса о  возбуждении уголовного дела и  про-
верки сообщения о преступлении в порядке статей 144–
145 Уголовно процессуального кодекса Российской 
Федерации лицу, осуществляющему такую проверку, для 
принятия решения о возбуждении уголовного дела необ-
ходимо найти две группы данных:

1. Данные об участии в преступном сообществе, либо 
его организации, а  равно, о  роли и  совершении каких-
либо действий участника в  интересах именно преступ-
ного сообщества, а не себя лично

2. Данные о  совершении либо покушении/приготов-
лении к совершению преступным сообществом конкрет-
ного преступления, ответственность за которое предусмо-
трена Особенной частью Уголовного кодекса Российской 
Федерации

Особенностью преступного сообщества является то, 
что его участник, хоть и  не совершавший запрещенного 
уголовным законом деяния, несет ответственность за уча-
стие в  преступном сообществе, то есть опосредованно 
за приготовление, покушение либо совершение другими 
участниками, входящими в преступное сообщество, пре-
ступления.

В этой связи автор полагает, что особенно важную 
роль в  защите прав привлекаемых к  уголовной ответ-
ственности за участие в  преступном сообществе лиц, 
имеет стадия проверки сообщения о преступлении и воз-
буждении уголовного дела только при наличии двух групп 
данных, перечисленных в данной статье, которые в даль-
нейшем только при их достаточности могут стать осно-
ваниями для возбуждения уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

При этом, даже после возбуждения уголовного дела за-
конодателем предусмотрен механизм судебного контроля 
решений, вынесенных по результатам проведения про-
цессуальной проверки.

Так, еще в 2009 году Пленум Верховного суда Россий-
ской Федерации в своем постановлении указал, что «раз-
решая жалобу на постановление о  возбуждении уго-
ловного дела, суд должен учитывать, что такое решение 
принимается дознавателем, начальником подразделения 
дознания, начальником органа дознания, следователем, 
руководителем следственного органа на основании полу-
ченных в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, 
материалов, содержащих достаточные данные, указыва-
ющие на признаки преступления. В связи с этим при рас-
смотрении доводов жалобы судья проверяет, соблюден ли 
порядок вынесения постановления, обладало ли при этом 
должностное лицо необходимыми полномочиями, име-
ются ли поводы и основание к возбуждению уголовного 
дела» [5].

При этом, в действующей судебной практике при рас-
смотрении жалоб, поданных в  порядке статьи  125 Уго-
ловно-процессуального кодекса, суд зачастую уклоняется 
от исследования и  фактической оценки наличия доста-
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точных поводов и  оснований для возбуждения уголов-
ного дела.

Так, в  апелляционном постановлении Московский го-
родской суд пришел к  следующим выводам: «Как следует 
из представленных материалов, в том числе и в суд апелля-
ционной инстанции, 25 марта 2020 года старшим следова-
телем при председателе СК РФ ФИО возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО, при 
наличии повода для возбуждения уголовного дела — ра-
порта об обнаружении признаков указанных преступлений 
в действиях ФИО, при этом основанием для возбуждения 
данного уголовного дела явились достаточные данные, ука-
зывающие на признаки преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, приведенные в рапорте и со-
держащиеся в материалах уголовного дела» [6].

Как видно в  данном примере, суд фактически укло-
нился от реального исследования обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии достаточных оснований для воз-
буждения уголовного дела, ограничившись лишь отсылкой 
к  рапорту об обнаружении признаков преступления, без 
указания фактических данных и  оснований, которые по-
служили основанием для возбуждения уголовного дела.

Аналогичного мнения Московский городской суд при-
держивается и  в  другом апелляционном постановлении. 
В  своем апелляционном постановлении  [7] суд пришел 
к выводу о том, что: «Как следует из представленных ма-
териалов, 01 июня 2021 года и. о. руководителя ГУ СК РФ 
ФИО возбуждено уголовное дело в  отношении ФИО по 
признакам преступлений, предусмотренных ч.  1 ст.  210, 
ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, 

ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, при наличии повода 
для возбуждения уголовного дела — заявлений о преступ-
лении генерального директора ООО »Торэкс-Хабаровск« 
ФИО, и. о. председателя правления адрес Банк» ФИО, ди-
ректора компании Глобал Меткорп Лтд ФИО и рапорта об 
обнаружении признаков указанных преступлений в дей-
ствиях ФИО, при этом основанием для возбуждения дан-
ного уголовного дела явились достаточные данные, указы-
вающие на признаки данных преступлений, приведенные 
в  заявлениях о  преступлении, рапорте и  содержащиеся 
в материалах уголовного дела»

Из вышеуказанного видно, что в  настоящее время 
преобладает судебная практика формальной оценки ос-
нований для возбуждения уголовного дела, что не соот-
ветствует основополагающим принципам уголовно-про-
цессуального законодательства.

Таким образом, автор статьи полагает, что в настоящее 
время судебный контроль в  порядке ст.  125 УПК РФ за 
процедурой возбуждения уголовного дела также не отве-
чает интересам защиты прав и законных интересов лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности и не является 
эффективным инструментом защиты нарушенных прав.

По мнению автора, исходя из принципов закон-
ности уголовно-процессуального законодательства, суду 
в рамках судебного контроля за важнейшим этапом уго-
ловного процесса — возбуждения уголовного дела, необ-
ходимо непосредственно исследовать данные, которые 
явились основанием для возбуждения уголовного дела, 
при этом проверяя не только сами данные на их достовер-
ность, но и на достаточность.
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Особенности рассмотрения уголовных дел судом 
с участием присяжных заседателей

Шешукова Кристина Викторовна, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

В научной статье анализируются особенности формирования и  участия присяжных заседателей по уголовным 
делам, которые могут быть рассмотрены этим судом. Подчеркиваются особенности вынесения решения присяжными 
заседателями о виновности или невиновности подсудимого.
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Под судом присяжных принято понимать форму ор-
ганизации судебного процесса, предусматривающую 

две обособленные коллегии. Каждая из этих коллегий на-
делена особым рядом компетенций, отличающих их друг 
от друга. Первая коллегия состоит из двенадцати человек, 
которые называются присяжными заседателями. Они на-
делены правом решать вопрос вины подсудимого. Другой 
частью суда присяжных является профессиональный 
судья, который занимается непосредственным вынесе-
нием приговора и урегулированием вопросов, связанных 
с правом.

Судом присяжных дела рассматриваются только 
в случае, если обвиняемый подал ходатайство на рассмо-
трение его с участием присяжных заседателей. Однако не-
обходимо учитывать факт, что в  2013  году был принят 
Федеральный закон №  217-ФЗ «О  внесении изменений 
в  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и статьи 1 и 3 Федерального закона »О внесении из-
менений в  Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации« по вопросам совершенствования 
процедуры апелляционного производства», ограничива-
ющий список преступлений, рассмотрение которых яв-
ляется подсудным суду с присяжными заседателями. Ещё 
одним немаловажным изменением стоит считать то, что 
дела женщин, лиц не достигших 18 лет, мужчин в возрасте 
от 65 лет, а также дела лиц, не окончивших преступление 
и  лиц, по делам которых истек срок давности, не имеют 
права на рассмотрение судом с участием присяжных за-
седателей.

Рассмотрение дела с участием присяжных заседателей 
без ходатайства от обвиняемого возможно в случае, если 
иные участники процесса заявили такое требование, но 
только при условии согласия обвиняемого.

Если же по делу есть несколько обвиняемых и согласие 
кого-то из них не было дано, то дело несогласного рас-
сматривается в  отдельном производстве. В  таком случае 
имеется исключение, когда дело будет все равно направ-
лено на рассмотрение судом присяжных. Подобное может 
иметь место в случаях, если выделение в отдельное произ-
водство скажется на полноте дела, а также объективности 
расследования. Однако у  обвиняемого так же сохраня-
ются права, данные ему согласно статьям 47 и 51 УПК РФ.

Тем самым суд присяжных заседателей имеет большое 
количество отличий от классического суда, состоящего 
из профессиональных судей. Суд с участием присяжных 
заседателей включает в  себя две коллегии: присяжные 
и  судья. Судья необходим для установления и  решения 
правовых вопросов, связанных с вердиктом, выносимым 
присяжными заседателями.

Стоит отметить, что в суде присяжных сама структура 
судебного заседания будет сложнее и  объемнее. Это об-

условлено спецификой такого вида судебного разбира-
тельства, в отличии от классического суда с участием про-
фессиональных судей.

Сама структура включает в  себя десять основных 
этапов, первым из которых выступает подготовительная 
часть. Она осуществляется согласно статье  327 УПК РФ 
с учетом всех требований, заявленных в 36 главе УПК РФ.

Руководствуясь положениями Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. «О неко-
торых вопросах применения судами уголовно-процессу-
альных норм, регламентирующих производство в  суде 
присяжных», следует отметить, что в  подготовительной 
части заседания суда присяжных не действуют противо-
речащие данному суду нормы права. К ним следует отно-
сить право суда осуществлять вызов новых свидетелей 
по собственному желанию, а также назначать экспертизы 
и требовать доказательства, не заявленные сторонами.

Подготовительная часть проходит с  учетом опреде-
ленных особенностей:

1. Как только было доложено о явке сторон, сообща-
ется о  явке кандидатов на роль присяжных заседателей. 
В  случае если кандидатов на роль присяжных менее 20, 
вызываются дополнительные;

2. Списки кандидатов вручаются сторонам;
3. Председательствующий дополнительно разъясняет 

право на мотивированный отвод кандидата в присяжные, 
а также право на немотивированный отвод кандидата, ко-
торый может быть заявлен дважды.

Далее, вторым этапом происходит формирование кол-
легии присяжных заседателей, согласно статье  328 УПК 
РФ. К  самим же присяжным заседателям следует отно-
сить лиц, имеющих гражданство РФ, достигших воз-
раста 25  лет, а  также включенных в  списки кандидатов 
в  присяжные заседатели. При этом присяжными засе-
дателями не могут быть определенны лица, отраженные 
в  нормах отечественного законодательства (их  перечис-
лять с учетом ограниченности настоящей научной статьи 
не представляется возможным).

Судьей так же могут быть освобождены от роли при-
сяжного заседателя лица, которые не могут быть объек-
тивны, зная обстоятельства дела из сторонних источников, 
имеющие предрассудки, а также по иным причинам. Сам 
процесс формирования коллегии присяжных заседателей 
происходит в закрытом судебном заседании. Если в мате-
риалах дела есть данные, имеющие отношение к государ-
ственной тайне, то с присяжных заседателей берется под-
писка о ее неразглашении.

При этом нельзя ограничивать участие гражданина 
в качестве присяжного заседателя из-за социального про-
исхождения, расы и  национальности, а  также граждан 
из-за их вероисповедания и пола.

Лица, участвующие в  качестве присяжных в  суде, 
имеют право на судейскую неприкосновенность, а также 
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они и  члены их семей находятся под защитой государ-
ства [1].

После формирования коллегии присяжных заседа-
телей происходит судебное следствие в  суде с  участием 
присяжных заседателей, согласно статье  335 УПК РФ. 
В  начале необходимо выслушать вступительные заяв-
ления сторон. Сторона обвинения излагает суть обви-
нения, сторона защиты, в свою очередь, излагает позицию 
обвиняемого. Если у  присяжных заседателей возникают 
вопросы, они могут их направить в  письменном виде 
через председательствующего, который проверяет отно-
сятся ли они к делу. В случае. Если нет, он может отвести 
их как не относящиеся. В ситуациях, когда возникает во-
прос о допустимости или недопустимости доказательств, 
участвующих в  деле, его рассмотрение будет проведено 
без участия присяжных. Немаловажно отметить, что при-
сяжные заседатели могут исследовать личность обвиняе-
мого только в рамках дела, им запрещено вести оценку по 
данным его жизни, которые не имеют отношения к делу, 
а  также могут дать качественную характеристику обви-
няемого.

Далее, после завершения судебного следствия, осуще-
ствляются судебные прения с участием присяжных засе-
дателей, на основании статьи 336 УПК РФ. Как и в класси-
ческом суде они основываются на речи стороны защиты 
и обвинения.

В дальнейшем в  ходе суда присяжных осуществля-
ется постановка самих вопросов, которые будут направ-
лены на разрешение присяжными заседателями. Согласно 
статье 338 УПК РФ, их формированием занимается судья, 
который также передает и зачитывает их сторонам дела. 
Стороны могут внести предложения по изменению и кор-
ректировке вопросов. Важным фактом считается то, что 
обсуждение этих вопросов происходит без участия при-
сяжных заседателей. По окончанию обсуждения вопросы 
вносятся в  вопросный лист, который должен быть под-
писан судьей и передан присяжным заседателям. До уда-
ления присяжных в  совещательную комнату, они могут 
озвучить вопросы, возникшие при ознакомлении с  во-
просным листом, однако такие вопросы принимаются 
только в случае, если ответ на них не касается сущности 
возможного решения.

В каждом деле, которое вынесено на рассмотрение суду 
присяжных, обязательным является участие стороны за-
щиты, несоблюдение данного правила влечет за собой на-
рушение УПК РФ. В судебном порядке происходит допрос 
подсудимого сторонами и участниками процесса, а также 
присяжными, которые после допроса сторон могут пере-
дать свои вопросы через председательствующего.

Для присяжного необходимым является соблюдение 
объективности и  беспристрастия с  целью обеспечения 
справедливого судебного разбирательства. В таких делах 
нельзя исследовать обстоятельства, которые направлены 
на характеристики обвиняемого, его здоровье, семейное 
положение и другие обстоятельства, способные повлиять 
на объективность присяжных.

К вердикту предъявляются специфические требо-
вания, к  числу которых С. А. Насонов совершенно спра-
ведливо относит непротиворечивость, полноту, ясность, 
юридическую значимость ответов присяжных, соблю-
дение правил вынесения вердикта в совещательной ком-
нате [3].

Судья формирует вопросы в письменном виде, которые 
передаются коллегии присяжных после того, как они от-
правляются в  комнату для переговоров. Есть три обяза-
тельных вопроса, звучащих в подобных делах, а именно:

1. Имело ли место быть данное деяние?
2. Доказана ли вина подсудимого?
3. Виновен ли подсудимый в этом деянии?
Данные вопросы не должны содержать в себе профес-

сиональную терминологию. Недопустимыми считаются 
вопросы, в  которых подразумевается вероятность ви-
новности. В  совещательной комнате не имеют права на-
ходится посторонние лица, так как это может повлечь за 
собой отмену приговора. Присяжные выносят свое ре-
шение только по истечении трех часов, предоставленных 
им для принятия единого мнения.

Если присяжные приняли решение о  невиновности 
подсудимого, то судья обязан вынести оправдательный 
приговор. В случае, если же присяжные решили, что под-
судимый виновен в  совершении данного преступления, 
перед ними ставится ещё один необходимый для решения 
вопрос: «Виновный заслуживает снисхождения, особо 
снисхождения или же нет?». Если присяжные решают, что 
виновный заслужил снисхождение, наказание не может 
превышать двух третей максимального срока лишения 
свободы, т. е. десяти лет. Если виновный заслужил особое 
снисхождение, то назначается ещё более мягкое нака-
зание.

Тут стоит отметить, что принятие судебного решения 
в  данном случае представляет собой сложную систему, 
в которую включены такие этапы, как:

1. установление фактических обстоятельств дела ли-
цами, которые не имеют специальной юридической под-
готовки;

2. юридическая квалификация происходит председа-
тельствующим, принимающим установленные присяж-
ными фактические обстоятельства дела и выносящим ре-
шение на условии опосредованного ими познания.

Помимо основных вопросов, вопросный лист также 
может содержать частные вопросы, ответ на которые спо-
собен непосредственно повлиять на степень виновности 
обвиняемого. Если присяжные признали факт вины об-
виняемого, перед ними ставится вопрос о том, имеет ли 
место быть в данном деле снисхождение к обвиняемому. 
Если дело имеет сразу нескольких обвиняемых, то во-
просы по каждому ставятся отдельно. Важно отметить, 
что недопустимо ставить перед присяжными вопросы, 
которые могут потребовать от них ряда каких-либо про-
фессиональных знаний, а также вопросы, которые могут 
косвенно натолкнуть их на склонение к  какой-либо по-
зиции.
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Перед тем, как присяжные удаляться для совещания, 
председательствующий, согласно статье 340 УПК РФ, го-
ворит свое напутственное слово. Во время произнесения 
речи председательствующий не может озвучивать соб-
ственное мнение, так как оно способно так или иначе по-
влиять на решение коллегии присяжных.

Само напутственное слово, обращенное к присяжным 
заседателям, должно содержать в себе следующее:

1. Содержание обвинения;
2. Содержание нормы, согласно которой предусма-

тривается ответственность за рассматриваемое в  ходе 
дела преступление;

3. Напоминание об исследованных в  ходе заседания 
доказательствах;

4. Повторение позиции сторон;
5. Разъяснение присяжным правил, согласно которым 

они должны выносить свое решение, правила оценки дока-
зательств, положения о том, что их вердикт должен быть ос-
нован только на доказательствах, исследуемых в ходе дела;

6. Пояснение порядка проведения совещания, ответа 
на вопросы и голосования.

После того, как председательствующий закончил с  на-
путственным словом, присяжные имеют право получить до-
полнительные разъяснения. Стоит также отметить, что если 
напутственное слово не являлось объективным или же бес-
пристрастным, то у сторон есть право заявить возражения.

Далее в ходе заседания происходит вынесение и огла-
шение вердикта коллегией присяжных заседателей. При-
сяжные удаляются в совещательную комнату, нахождение 
в  которой иных лиц за исключением присяжных будет 
считаться нарушением части  2 статьи  341 УПК РФ. Сам 
процесс совещания происходит под руководством стар-
шины. Присяжные должны стремиться принять единое 
решение. Обвинительный вердикт наступает, согласно 
части 2 статьи 343 УПК РФ, если за утвердительный ответ 
по каждому из основных вопросов проголосовало боль-
шинство. Оправдательный же вердикт принимается если 
за отрицательный ответ хотя бы по одному вопросу про-
голосовало не менее 4 присяжных. Иные вопросы ре-
шаются большинством голосов. Ответы вносятся в  во-
просный лист и подписываются старшиной.

Затем присяжные возвращаются в зал судебного засе-
дания, где старшина в отсутствии замечаний со стороны 

председательствующего оглашает вердикт, согласно по-
ставленным вопросам. После чего вердикт приобщают 
к материалам дела.

После оглашения вердикта, участие присяжных в  су-
дебном разбирательстве заканчивается, однако они имеют 
право остаться в  зале до окончания рассмотрения дела. 
Дальнейшее рассмотрение дела происходит с  участием 
сторон.

В случае оправдательного вердикта, подсудимый осво-
бождается из-под стражи прямо в зале суда, в дальнейшем 
происходит обсуждение судебных издержек, распреде-
ление доказательств и  др. Если же присяжные приняли 
решение о виновности, то происходит квалификация со-
деянного и прения сторон. После чего постанавливается 
и провозглашается судебное решение на основании вер-
дикта присяжных заседателей [2].

Подводя итог, хочется отметить, что присяжные засе-
датели имеют весомую роль в  судебном процессе. Даль-
нейшее существование суда присяжных зависит не только 
от того, насколько сильно прокуратура, недовольная 
большим количеством оправдательных приговоров, 
сможет установить свое мнение в массах, и не только от 
противников применения английского права в  романо-
германской семье, а в большей мере от самих присяжных 
заседателей и  их позиции. У  данного суда имеются свои 
изъяны, но важным остается его гуманность и  откры-
тость.

По нашему мнению, сохранение суда присяжных не-
обходимо для сохранения открытого, гуманного и народ-
ного суда, который не будет выведен в отдельный слой на-
селения, что сохранит баланс власти народа и власти суда, 
а  также обеспечит недопустимость бюрократизации су-
дебной системы в РФ.

Главное достоинство участия присяжных в уголовном 
процессе заключается в их беспристрастности. Они явля-
ются представителями от народа. Немаловажна их юри-
дическая некомпетентность, которая позволяет выносить 
решение не на основании закона, а  на основании своих 
моральных принципов. Именно на них возлагается суще-
ственная ответственность за вынесенное решение. Они 
выполняют роль независимых и справедливых экспертов, 
осуществляя правосудие и  неся ответственность за ре-
шение перед народом.
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В условиях современных реалий институт банкротства приобретает все большее значение, в связи с чем не теряют 
свой актуальности проблемы его правовой регламентации и защиты интересов всех участников процедуры. В статье 
рассматриваются особенности зашиты прав и интересов должника, которым выступает юридические лицо. Помимо 
общих способов защиты, предусмотренных как для должника, так и для кредиторов, автором анализируются отдельные 
виды и делается вывод об их недостаточности, применительно к восстановлению платежеспособности первого.
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In the conditions of modern realities, the institution of bankruptcy is becoming increasingly important, in connection with which 
the problems of its legal regulation and protection of the interests of all participants in the procedure do not lose their relevance. The 
article examines the features of protecting the rights and interests of the debtor, which is a legal entity. In addition to the general 
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На сегодняшний день институт банкротства приобре-
тает все большее значение, в связи с чем не теряют 

свой актуальности проблемы его правовой регламен-
тации. Согласно статистическим данным, приводимым 
Судебным департаментом при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, только за 2023  год количество при-
нятых к рассмотрению дел о банкротстве выросло в 2,62 
раза в сравнении с прошлым годом [1]. Данные цифры де-
монстрируют важность соблюдения всех нюансов иссле-
дуемой процедуры, в целях защиты прав и интересов всех 
ее участников.

На сегодняшний день набирает популярность про-
цедура признания несостоятельности физических лиц, но 
на интересах кредиторов в большей степени сказывается 
признание настоятельности организаций.

Классификаций форм и  способов защиты интересов 
участников процедуры признания несостоятельности до-
статочно много. Между тем, анализ положений Закона 
№  127-ФЗ [2], позволяет выделить следующие формы:

– форму основного производства по делу о несостоя-
тельности;

– форму обособленных споров (мини-производств) 
по делу о несостоятельности,

– форму исковых производств вне дела по делу о не-
состоятельности.

В числе основных средств защиты выступают заяв-
ления, иски, ходатайства, жалобы, возражения и др.

Не углубляясь относительно всего многообразия 
общих способов защиты, применимых в процедуре при-
знания несостоятельности, сосредоточимся на тех, ко-
торые может использовать юридическое лицо, выступая 
на стороне должника.

Важно отметить, что оценка эффективности данных 
процедур не может быть представлена однобоко. Иначе 
говоря, ее результатом должно становиться не только 
максимальное удовлетворение требований кредиторов, 
но и предоставление возможности финансового оздоров-
ления должника.

Следует согласиться с  позицией З. Г. Буйновской, ко-
торая утверждает, что «помимо необходимости сиюми-
нутного удовлетворения имущественных требований 
кредитора, восстановить финансовое равновесие долж-
ника как экономической единицы — участника экономи-
ческого оборота» [3].

Важно подчеркнуть, что применяемые судом про-
цедуры должны быть ориентированы на восстанов-
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ление платежеспособности должника, а  следовательно, 
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управ-
ление — «это не просто набор мер, применяемых к долж-
нику извне, а,  скорее, введение должника в  особое эко-
номическое и  правовое состояние, со специфическим 
предоставлением прав и  возложением на него обязан-
ностей, направленных в  упрощенном смысле для дости-
жения способности» [3].

Так, в  рамках защиты собственных интересов, орга-
низация может ходатайствовать о  введении обеспечи-
тельных мер, что регламентировано Арбитражным про-
цессуальным кодексом. Следует отметить, что несмотря 
на свою многофункциональность, данные меры доста-
точно редко применяются судами. В  частности, анализ 
статистических данных об удовлетворении судами соот-
ветствующих ходатайств свидетельствует о  следующем: 
в  2020  году — 30% заявлений, в  2023 г. — 28%. Суд го-
раздо реже применяет данные процедуры по делам о не-
состоятельности, нежели в  иных делах, процент удовле-
творенных заявлений по которым составил 58% [1].

Данная статистика говорит о  том, что судебные ре-
шения во многом не отвечают как интересам кредиторов, 
так и  должника, поскольку не способствуют предотвра-
щению ухудшения его финансового положения. В данном 
контексте следует согласиться с позицией Г. Г. Азалиевой, 
утверждающей, что «обеспечительные меры играют клю-
чевую роль в  делах о  несостоятельности (банкротстве), 
защищая интересы кредиторов и  способствуя сохра-
нению активов должника. Однако их применение связано 
с рядом проблем, требующих внимания со стороны зако-
нодателей и практиков» [4].

Иным способом защиты следует рассмотреть мора-
торий на удовлетворение требований кредиторов. Без-
условно, мораторий улучшает финансовую ситуацию 
должника, поскольку, исходя из позиции законодателя, 
представленной в ст. 95 Закона №  127-ФЗ, на время его 
введения приостанавливается исполнение документов 
по имущественным взысканиям, выполнение долж-
ником денежных обязательств, а  права кредиторов 
ограничиваются. Также юридическое лицо-должник 

освобождается от штрафов, пени и других финансовых 
санкций.

Иным способом защиты возможно рассматривать 
выбор организацией арбитражного управляющего. Важно 
отметить, что несмотря на то, что указанное является пре-
рогативой суда, должник может предложить подходящего 
кандидата — и суд может удовлетворить данное ходатай-
ство.

Важно отметить, что, если нарушения прав долж-
ника связаны с  самой процедурой признания несостоя-
тельности, то в рамках собственной правовой защиты он 
имеет право на следующие действия.

Во-первых, оспаривание соответствующих судебных 
актов, на вопрос их правомерности.

Во-вторых, он имеет возможность приносить возра-
жения на заявления кредиторов, мотивируя их своими до-
водами.

Также он имеет право «обжалование судебных ре-
шений о начале конкурсных процедур, что предоставляет 
должнику возможность оспаривать их законность» [5].

В-четвертых, должник наделен правом на досрочное 
завершение процедуры признания собственный несо-
стоятельности. «Оно может быть использовано в  каче-
стве меры для окончания процесса рассмотрения дела без 
дальнейшего его продвижения по стадиям конкурсного 
процесса» [5].

В данном контексте важно отметить, что любое нару-
шение прав должника в рамках процедуры признания не-
состоятельности, влечет за собою не всегда обоснованное 
ограничение право- и  дееспособности должника, ввиду 
чего требует особого внимания, те только со стороны за-
конодателя, но и правоприменителя.

Таким образом, выступая на стороне должника, ор-
ганизация обладает определенным спектром прав, ко-
торые гарантируют ее защиту. Между тем, на практике 
добиться реализации своих прав должнику достаточно 
сложно. В частности, суды редко в делах о признании не-
состоятельности применяют обеспечительные меры, что 
не только не отвечает интересам должника, но и  целям 
самой процедуры.
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Трансформация преступности в эпоху цифровых технологий
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Современные условия существования нашей цивилизации характеризуются масштабным внедрением в жизнь чело-
века цифровизации. Идет активное применение компьютерных технологий в целом ряде сфер жизнедеятельности как 
всего общества, так и отдельной его личности. С уверенностью можно утверждать, что наряду с обычными гражда-
нами охотно начали пользоваться в своей деятельности цифровые технологии и преступники. С каждым годом растет 
число противоправных действий, совершенных с  помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
а также различных компьютерных программ и телефонных приложений. Подобная ситуация требует привлечения вни-
мания и соответствующих специалистов, и общественности к вопросам зашиты частной жизни и повышения безопас-
ности персональных данных пользователей новых технологий.

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, преступность, персональные данные.

The transformation of crime in the digital age

The modern conditions of our civilization are characterized by the large-scale introduction of digitalization into human life. There 
is an active use of computer technologies in a number of spheres of life of both the whole society and its individual personality. It is 
safe to say that, along with ordinary citizens, criminals also willingly began to use digital technologies in their activities. Every year, 
the number of illegal actions committed using the Internet information and telecommunications network, as well as various computer 
programs and telephone applications, is growing. Such a situation requires attracting the attention of both relevant specialists and the 
public to issues of protecting privacy and improving the security of personal data of users of new technologies.

Keywords: digitalization, information technology, crime, personal data.

Научно-технический прогресс значительно преоб-
разил жизнь современного общества. Модернизация 

средств связи, передачи информации, хранения данных 
существенно повлияла на эволюцию взаимодействия 
в самых разных сферах общественной жизни:

– сократилось время на социальное общение;
– расстояние между пользователями перестало 

влиять на установление контактов;
– изменилось и  ускорилось взаимодействие между 

различными учреждениями и  ведомствами, субъектами 
экономики.

– появилась возможность быстрого доступа к огром-
ному объему информации, в том числе за счет формиро-
вания электронных баз данных государственных органов 
власти и местного самоуправления.

– появились новые профессии и  в  ряде случаев ци-
фровые технологии стали вытеснять с  биржи труда ряд 
специальностей и т. д..

При этом, стоит отметить, Россия не осталась в  сто-
роне от развития цифровых технологий. Действующее ру-
ководство страны несколько лет назад взяло курс на мо-
дернизацию социально-экономического развития страны.

Указ Президента Российской Федерации от 7  мая 
2018  г №  204 «О  национальных целях и  стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024  года»  [1] определил приоритетные направления та-
кого развития, в том числе с целью создания условий для 
ускоренного внедрения цифровых технологий в  эконо-
мике и социальной сфере.

Для воплощения в  жизни президентского наказа, 
в 2019 г. российским правительством была сформирована 
национальная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», которая затем была утверждена про-
токолом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам/

В рамках этой программы создаются и  внедряются 
в жизнь различные национальные проекты, в рамках ко-
торых происходит разработка и практическое применение 
«blockchain, big data, искусственного интеллекта, робото-
техники, нано-технологии, ЭБ-печати и иных технологий, 
тесно связанных с нейронными сетями» [Андрюшенковы].

Серьезную нацеленность государства на цифрови-
зацию жизни российского общества подтверждает при-
нятие нового президентского Указа от 07 мая 2024 №  309 
«О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [2], 
п.  8 которого постановляет: «Установить следующие це-
левые показатели и  задачи, выполнение которых харак-
теризует достижение национальной цели »Цифровая 
трансформация государственного и  муниципального 
управления, экономики и социальной сферы»:

– достижение к 2030 году «цифровой зрелости» госу-
дарственного и  муниципального управления, ключевых 
отраслей экономики и  социальной сферы, в  том числе 
здравоохранения и  образования, предполагающей авто-
матизацию большей части транзакций в  рамках единых 
отраслевых цифровых платформ и  модели управления 
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на основе данных с учетом ускоренного внедрения техно-
логий обработки больших объемов данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта;

– формирование рынка данных, их активное вовле-
чение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита;

– увеличение доли домохозяйств, которым обеспе-
чена возможность качественного высокоскоростного ши-
рокополосного доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе с использованием 
сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи 
и с учетом роста пропускной способности магистральной 
инфраструктуры, до 97 процентов к 2030 году и до 99 про-
центов к 2036 году;

– обеспечение в  2025–2030  годах темпа роста инве-
стиций в  отечественные решения в  сфере информаци-
онных технологий вдвое выше темпа роста валового вну-
треннего продукта;

– переход к 2030 году не менее 80 процентов россий-
ских организаций ключевых отраслей экономики на ис-
пользование базового и  прикладного российского про-
граммного обеспечения в  системах, обеспечивающих 
основные производственные и управленческие процессы;

– увеличение к  2030  году до 95 процентов доли ис-
пользования российского программного обеспечения 
в  государственных органах, государственных корпора-
циях, государственных компаниях и хозяйственных обще-
ствах, в уставном капитале которых доля участия Россий-
ской Федерации в совокупности превышает 50 процентов, 
а также в их аффилированных юридических лицах;

– увеличение к 2030 году до 99 процентов доли пре-
доставления массовых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
в том числе внедрение системы поддержки принятия ре-
шений в  рамках предоставления не менее чем 100 мас-
совых социально значимых государственных услуг 
в электронной форме в проактивном режиме или при не-
посредственном обращении заявителя, за счет внедрения 
в  деятельность органов государственной власти единой 
цифровой платформы;

– формирование системы подбора, развития и ротации 
кадров для органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления на основе принципов равных возмож-
ностей, приоритета профессиональных знаний и квалифи-
каций, включая механизмы регулярной оценки и обратной 
связи в рамках единой цифровой платформы;

– обеспечение к 2030 году повышения уровня удовле-
творенности граждан качеством работы государственных 
и  муниципальных служащих и  работников организаций 
социальной сферы не менее чем на 50 процентов;

– создание системы эффективного противодействия 
преступлениям, совершаемым с  использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, и  сни-
жения ущерба от их совершения;

– обеспечение сетевого суверенитета и  информаци-
онной безопасности в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»» [2].

Но нельзя с полной уверенностью утверждать, что ак-
тивные процессы цифровизации принесли только по-
ложительные моменты в нашу жизнь в силу ряда объек-
тивных причин.

Практически повсеместное пользование электронной 
почтой, электронными таблицами, оцифрованными фо-
тографии, журналами транзакций банкоматов, бухгал-
терскими программами; а  также обмен мгновенными 
сообщениями через использования мессенджеров для пе-
реписки и видеообщения, создает условия для нарушений 
информационной безопасности.

Преступники так же, как и  добропорядочные гра-
ждане, стали активно осваивать новые технологии для до-
стижения своих противоправных целей. И, как следствие, 
появились новые формы и способы совершения преступ-
лений.

Как отмечают исследователи: «Представители крими-
нального сообщества быстро взяли на вооружение новые 
информационно-коммуникационные технологии и  пе-
реместили значительную часть своей противоправной 
деятельности в  онлайн-пространство, вследствие чего 
преступность приобрела качественно новые характери-
стики — экстерриториальность, виртуальность, гипертар-
гетированность, мультипликативность (способность к са-
мовоспроизводству), сверхизменчивость» [4].

Представляется целесообразным привести обзор со-
временных видов киберпреступлений, подготовленный 
сотрудниками Казанского юридического института МВД 
России А. Е. Шалагиным и  А. Д. Идиятулловым в  своей 
аналитической работе. Согласно их данным «К наиболее 
распространенным преступлениям данной направлен-
ности относятся:

– кибертерроризм (киберэкстремизм), представля-
ющий угрозу для неперсонифицированного круга лиц;

– сетевые атаки политического или идеологического 
характера, гибридные войны;

– взлом учетной записи корпоративной электронной 
почты (business e-mail compromise (BEC));

– хищение персональных (цифровых) данных;
– манипулирование информацией, создание фей-

ковых новостей;
– использование вредоносного программного обес-

печения с целью дальнейшего вымогательства денежных 
средств у собственника;

– торговля фальсифицированными товарами и  фар-
мацевтическими препаратами, поддельными докумен-
тами, контрафактной продукцией;

– спуфинг (от  англ. spoofing) — кибератака, при ко-
торой злоумышленник маскируется с  целью хищения 
личной, финансовой, иной конфиденциальной инфор-
мации, распространения вредоносного программного 
обеспечения. Такие действия могут происходить через 
веб-сайты, электронную почту, телефонные звонки, тек-
стовые сообщения, IP-адреса и серверы;

– фишинг (от англ. phishing) – вид интернет-мошен-
ничества, целью которого является получение незакон-
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ного доступа к  идентификационным данным пользова-
телей (паролям, номерам кредитных карт, банковским 
счетам и  другой конфиденциальной информации). Осу-
ществляется путем проведения массовых рассылок элек-
тронных писем от имени популярных брендов, а  также 
личных сообщений внутри различных сервисов, на-
пример, от имени банков или внутри социальных сетей. 
На долю фишинга приходится до 60% кибератак на рос-
сийский и зарубежный банковский сектор;

– телефонное мошенничество (International Revenue 
Share Fraud (IRSF)), связанное с использованием техниче-
ских средств для осуществления несанкционированных 
звонков на платные номера. В  таких случаях задейству-
ются взломанные телефонные номера, похищенные 
СИМ-карты и скомпрометированные корпоративные ав-
томатические телефонные станции, чтобы отправлять 
звонки-вызовы на принадлежащие преступникам или 
арендованные ими линии с  тарификацией входящих со-
единений. Еще один способ IRSFатаки – звонок, который 
мошенник тут же сбрасывает, вынуждая жертву перезва-
нивать на платный номер;

– установление поддельных платежных PoS-
терминалов с  целью завладения конфиденциальной ин-
формацией о банковских картах граждан;

– торговля инсайдерской (от  англ. insider informa-
tion), то есть секретной, значимой информацией, содер-
жащей финансовую, коммерческую, служебную, банков-
скую и иную охраняемую законом тайну;

– кибербуллинг, киберсталкинг, склонение к суициду 
и членовредительству;

– распространение CSAM-контента (материалы со 
сценами сексуального насилия над детьми);

– сексторция (принуждение несовершеннолетних 
путем вымогательства, шантажа, психологических ма-
нипуляций, обещаний, подкупа или угроз к  созданию 
и  пересылке злоумышленникам откровенных фото-, ви-
деоизображений (действий) сексуального характера несо-
вершеннолетних с использованием игровых онлайн-плат-
форм, социальных сетей, приложений для знакомств или 
видеочатов);

– пропаганда ненависти, ксенофобии, геноцида, на-
рушение авторского права или товарных знаков и т. п.

Технический прогресс превратил мобильный телефон 
в многофункциональное устройство, сочетающее в себе 
функции интернет-терминала, телекоммуникационного 
устройства и  электронного кошелька, что существенно 
повышает криминальные риски для его пользователей. 
Отмечается низкий уровень защищенности совре-
менных сетей связи, что позволяет злоумышленникам 
прослушивать телефонные переговоры абонентов, зна-
комиться с  содержимым СМС-сообщений и  осущест-

влять различные мошеннические действия. Одной из 
глобальных проблем в современном мире остается нар-
комания, которая затрагивает большинство стран мира, 
создавая угрозу физическому и  психическому здо-
ровью граждан. За последние десять лет наркомания 
привела к  значительному увеличению количества гос-
питализаций вследствие психических и  поведенческих 
расстройств. В  целях распространения наркотических 
средств нередко используются криптовалюты и  заши-
фрованные каналы связи (Telegram, Wickr, Signal и др.). 
Торговля наркотиками нередко связана с  иными фор-
мами преступности, такими как отмывание денежных 
средств, полученных преступным путем, коррупция, 
терроризм» [6].

Мошенничество посредством электронных средств со-
циальной инженерии ориентировано, главным образом, 
на хищение денежных средств у граждан и организаций, 
а также получения конфиденциальной информации. Рас-
пространение онлайн-оплат открыло новые возможности 
для преступных целей. По данным Сбербанка России, до 
88% мошенничеств в отношении банковских клиентов со-
вершаются с использованием методов социальной инже-
нерии [цит. по: 6]

Перевод данной информации в  цифры показывает 
действительную массовость киберпреступлений. Так, 
по сведениям пресс-службы депутата Государственной 
Думы РФ Антона Немкина со ссылкой на Генпрокура-
туру РФ: «доля киберпреступлений среди всех видов ре-
гистрируемых в России преступлений за год увеличилась 
с 31,8% до 38%. При этом относительно уровня 2023 года 
их массив возрос на 17,4% (до 240,9 тыс.) [5]. В сравнении 
с 2008 г. количество киберпреступлений выросло в 17 раз 
(с 14 тыс. до 240,9 тыс.) [5]. К тому же популярность ки-
берпреступлений обусловлена их финансовой успешно-
стью »за последние 5 лет финансовый ущерб от киберпре-
ступлений составил порядка 500 млрд рублей, при этом 
только в 2023 году сумма достигла 156 млрд рублей» [5]. 
Поистине, киберпреступления стали серьезной угрозой 
для экономики государства.

Подводя итоги исследованию вопроса видовой транс-
формации преступности в  современных условиях ци-
фровизации, следует отметить следующее. Массовое за-
мещение традиционных способов коммуникации между 
членами общества и  хозяйствующими субъектами но-
выми компьютерными технологиями привело не только 
к  модернизации взаимодействия, но и  к  резкому уве-
личению киберпреступлений в  общей массе противо-
правных деяний. К  тому же появился целый ряд новых 
способов совершения преступлений, направленных, 
главным образом, на похищение денежных средств и пер-
сональных данных.
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Особенности реализации административной 
ответственности государственных служащих

Яхтанигов Залим Борисович, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

Автор исследует административное законодательство, которое регулирует достаточно обширный круг админи-
стративных правоотношений, складывающихся в различных сферах общественной и политической жизни. Ежегодно го-
судартвенными служащими совершаются сотни тысяч административных правонарушений, которые влекут за собой 
административную ответственность. Для того, чтобы деятельность государственного служащего была максимально 
эффективной и приносила положительные результаты, важно иметь грамотную и рационально выстроенную систему 
поощрений и  наказаний, которая, с  одной стороны, будет стимулировать сотрудника на еще более перспективный 
и лучший результат его работы, а, с другой стороны, будет ограждать его от неправомерных действий и ошибок в его 
деятельности.

Ключевые слова: государственная служба, административная ответственность, административные правонару-
шения, наказание, дисциплинарный проступок.

Features of the implementation of administrative responsibility of civil servants

The author examines administrative legislation, which regulates a fairly wide range of administrative legal relations that develop 
in various spheres of social and political life. Despite this, a significant number of administrative violations occur each year, leading 
to administrative liability. To ensure that the work of civil servants is efficient and yields positive outcomes, it is crucial to establish a 
well-structured system of incentives and penalties. This system should motivate employees to strive for greater achievements in their 
work, while also safeguarding them from unlawful actions and errors.

Keywords: government work, managerial duties, administrative transgressions, consequences, disciplinary violation.

Административное правонарушение влечет за собой 
наказание, предусмотренное действующим админи-

стративным законодательством, где наказание выступает 
мерой административной ответственности. Согласно 
общим принципам административных санкций (ст.  3.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях)  [1] целью административного взы-
скания при совершении правонарушения государствен-
ными служащими является удержание желания совер-
шать новые преступные посягательства.

В соответствии с действующим законодательством го-
сударственный служащий может быть привлечен к адми-

нистративной ответственности, если он не исполняет или 
исполняет свои служебные обязанности ненадлежащим 
образом как должностное лицо (ст.  2.4), при нарушении 
обязательных норм как собственными действиями, так 
и  в  результате халатности при выполнении служебных 
обязанностей.

Одним из направлений развития действующего зако-
нодательства в  области административной ответствен-
ности выступает усиление ответственности должностных 
лиц, включая государственных служащих [2, с. 36]. Важно 
учитывать, что в  контексте административной ответ-
ственности государственный служащий может рассма-
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триваться как лицо, совершившее административное 
правонарушение из-за ненадлежащего исполнения или 
полного неисполнения своих обязанностей, а  также как 
физическое лицо, на которое распространяется ответ-
ственность за нарушение норм административного зако-
нодательства РФ.

По результатам проведения административного рас-
следования принимается решение о привлечении государ-
ственного служащего к  административной ответствен-
ности. В данном постановлении обязательно указывается 
состав административного правонарушения, предусмо-
тренный Кодексом об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации, обстоятельства, сопрово-
ждающие совершение данного правонарушения, а  так 
же наказание, которое применяется к  государственным 
служащим. Среди множества мер административной от-
ветственности для должностных лиц действующее за-
конодательство устанавливает только три основных ад-
министративных наказания: 1) предупреждение — это 
административное взыскание, выраженное в  офици-
альном осуждении физического или юридического лица. 
Предупреждение оформляется в  письменной форме; 2) 
штраф — это финансовое взыскание, назначаемое нару-
шителям административных норм юрисдикционными ор-
ганами или их уполномоченными представителями в пре-
делах, установленных законом; 3) дисквалификация.

Лицу, которое совершило административное правона-
рушение, выдается постановление. Государственный слу-
жащий, который привлечен к  административной ответ-
ственности, имеет право обжаловать это постановление 
в соответствии с установленным законом порядком.

Основными признаками административного деликта 
в литературе административного права являются незакон-
ность, умысел и ответственность. Эти аспекты находят свое 
отражение в  действующем законодательстве и  подробно 
описывают незаконные действия, совершаемые в  рамках 
административной и других общественных служб.

На данный момент ученые предлагают рассмо-
треть другие специфические характеристики админи-
стративной ответственности в  сфере государственной 
службы. Исследование В. А. Козбаненко фокусировалось 
на реальных условиях административной ответствен-
ности должностных лиц и выдвигало гипотезу о возмож-
ности квалификации их незаконных действий как ад-
министративного и  дисциплинарного правонарушений 
одновременно. Кроме того, В. А. Козбаненко отмечал, что 
помимо административного и  дисциплинарно-админи-
стративного правонарушений, преступное деяние (в виде 
бездействия или действия) также может стать основанием 
для административной ответственности в  определенных 
ситуациях [3, с. 32].

В области административного права до настоящего 
времени не существует общепризнанного подхода к опре-
делению того, какие конкретно виды административных 
правонарушений следует использовать в  структуре го-
сударственной службы. По мнению Ю. Н. Старилова, 

в  отношении должностных лиц применяются два вида 
административной ответственности: превенция и  ад-
министративное взыскание имущества  [4, с. 76]. Ученые 
другой точки зрения утверждают, что помимо установ-
ленных мер ответственности в отношении должностных 
лиц также применяется лишение прав [5, с. 217].

Привлечение государственных служащих к  админи-
стративной ответственности не стало распространенной 
практикой в государственных органах, несмотря на уста-
новленные законодателем составы административных 
правонарушений в Особенной части Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ. Государственные слу-
жащие могут быть привлечены к  ответственности как 
должностные лица за совершение административных 
правонарушений. В  соответствии с  изменениями и  до-
полнениями, внесенными в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ Федеральным законом от 17  июля 
2009 г. №  160-ФЗ, на лиц, занимающих должности госу-
дарственной гражданской службы распространено дей-
ствие такого административного наказания, как дисква-
лификация. Также, может быть применено наказание 
в виде лишения права занимать определенную должность.

Как специальный субъект административного пра-
вонарушения государственный служащий представлен 
только в одной статье Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ — статье 5.45 «Использование преиму-
ществ должностного или служебного положения в период 
избирательной кампании, кампании референдума»  [6]. 
Очевидно, необходимо расширить перечень таких со-
ставов административных правонарушений, переведя 
преступные действия, которые ранее рассматривались 
как дисциплинарные поступки, в административные пра-
вонарушения.

Неэффективным является применение дисципли-
нарных санкций к проступкам, которые законодателем не 
отнесены к  преступлениям. В  нашей стране существует 
проблема коррупционных правонарушений, которые от-
несены к  дисциплинарным проступкам. Следует пере-
квалифицировать их как административные правона-
рушения, чтобы предотвратить злоупотребление этими 
нарушениями государственными служащими, так как 
существующие наказания неэффективны. Как отмечает 
С. А. Денисов, «коррупционные действия, не входящие 
в категорию преступлений, должны быть признаны адми-
нистративными правонарушениями, которые могут быть 
регулированы Кодексом поведения государственных слу-
жащих» [7, с. 119].

Таким образом, меры, применяемые к  нарушителям 
определяется индивидуальным решением работодателя, 
что делает статью 2.4 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ неэффективной для государственных 
служащих. Это означает, что за дисциплинарное нару-
шение лицо может получить менее строгое наказание, чем 
за административное. Поэтому предлагается внести из-
менения в действующее законодательство и ввести более 
строгие наказания, установив новые критерии привле-
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чения к  административной ответственности государ-
ственных служащих. Установление основных требований 
для привлечения государственных служащих к  админи-

стративной ответственности поможет соблюдать принцип 
равенства всех перед законом, как предусмотрено Консти-
туцией Российской Федерации.
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У любого исторического события есть как свои причины, так и следствия, вытекающие из этого события. Для по-
нимания исторической науки и её процессов нужно осознавать взаимосвязь между решениями, принятыми в тот или 
иной период, и обстановкой того времени. Так же и с отменой крепостного права. В данной статье мы будем говорить 
о экономических предпосылках, помогающих понять, почему же было принято решение об отмене крепостного права.

Ключевые слова: кризис, реформы, капитализм, феодальная система.

В 1861  году произошло важнейшее событие в  ис-
тории России, связанное с экономическим кризисом 

XIX века — отмена крепостного права. Мы будем говорить 
об экономических факторах, которые поспособствовали 
принятию этой реформы. Такое решение было связано 
с  развитием капиталистических отношений, кризисов 
феодальной системы и  потребностью в  улучшении Рос-
сийской экономики в те годы. Середина XIX века характе-
ризуется глубоким экономическим кризисом феодальной 
системы. По сравнению с  Европейским обществом Рос-
сийское сильно отставала в развитие, система больше не 
удовлетворяла потребности граждан, поэтому пришлось 
идти в ногу со временем. [1]

Крепостничество являлось неэффективным для эко-
номики страны к  середине XIX  века. В  период увели-
чения промышленного производства и  феодальных от-
ношений требовалась наиболее мобильная рабочая сила, 
но в рамках того устоя общества — это было невозможно. 
Крепостные были привязаны к  земле, что ограничивало 
их возможности для перемещения в  поисках лучших 
условий труда. Это создавало дефицит квалифициро-
ванных рабочих на фабриках и заводах, где требовались 
не только физические, но и умственные усилия. Также от-
мене крепостного права способствовала урбанизация на-
селения и развитие промышленности, которые требовали 
новых способов ведения рынка, что противоречило усло-
виям феодального строя.

Кроме того, крах феодальной системы также прояв-
лялся в нестабильности доходов помещиков от своих зе-
мель. Из-за нарастающего социального напряжения, 
резко увеличилось число недовольных крестьян, а также 
являлось причиной крестьянских восстаний. Эти фак-

торы подрывали основы феодального строя и выдвигали 
на первый план необходимость реформ.

Влияние Западной культуры и  идеологии на россий-
ское общество стало важным аспектом для данного пере-
хода. Демократический настрой Европейского общества 
и либеральные идеи начали проникать и в Российскую им-
перию. Это помогло сформировать новое общественное 
мнение, которое и  требовало изменений экономической 
политики. [1]

После проведения реформы по отмене крепостного 
права в  1861  году, стало понятно, что для России и  ре-
зультативного развития экономических отношений не-
обходим свободный труд. Это решение открыло новые 
возможности для развития сельскохозяйственной дея-
тельности и  помогло крестьянам стать полноправными 
участниками рыночных отношений, что привело к  фор-
мированию свободного рабочего класса и предпринима-
телей.

В том же году крестьяне получили возможность самим 
выбирать как распоряжаться своими трудовыми и земель-
ными ресурсами. Благодаря этому простимулировалось 
развитие частного фермерства, и ввелись наиболее совер-
шенные способы сельскохозяйственного производства. 
К  увеличению продуктивности аграрного сектора при-
вело то, что крестьяне получили долгожданную свободу 
и право выбора выгодного для себя и семьи занятия. [2]

В результате отмены крепостничества крестьяне были 
свободны от контроля со стороны помещиков, а  также 
независимо и самостоятельно обрабатывали землю и за-
нимались сельским хозяйством. Это способствовало по-
явлению множества частных фермерских хозяйств, где 
использовались современные методы обработки почвы, 
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селекции растений и ухода за животными. Начали исполь-
зоваться минеральные удобрения и механические орудия 
труда, в качестве интенсивных методов земледелия.

Право свободно передвигаться позволило крестьянам 
выбрать наилучшее рабочее место, что привело к специа-
лизации регионов, разделенных по отдельным видам сель-
скохозяйственной продукции. Например, люди на севере 
уделяли большее внимание молочному животноводству, 
а на Юге России активно выращивали злаковые культуры, 
такие как: пшеница, рожь и  др. Это свидетельствовало 
о  повышении общей продуктивности аграрного сектора 
и помогло увеличить экспорт товаров.

После раскрепощения крестьян создался класс сво-
бодных рабочих и  предпринимателей. На фабрики и  за-
воды стали приходить бывшие крепостные, предлагая 
свою рабочую силу за заработную плату. Доступ рабочей 
силы в  государстве привел к  развитию торговли и  про-
мышленности. Кроме того, появились шансы для со-
здания и развития бизнеса, из-за чего расширилось клас-
совое разнообразие в обществе. [2]

Благодаря урбанизации и  активному переезду ра-
бочей силы в  города, процветало строительство заводов 
и фабрик. Это поспособствовало расширению торгового 
оборота и  индустриализации в  стране. Крестьяне полу-
чили возможность зарабатывать деньги и  тратить их на 
покупку товаров производства, это свидетельствует об 
улучшении состояния внутренней торговли.

Реформа об отмене крепостного права привела к гло-
бальным изменениям в  социальной структуре россий-
ского общества. У  крестьян появилась возможность ис-
править свое финансовое положение, с  помощью труда 
и  предпринимательской деятельности. Но существовала 
проблема, из-за которой сохранилась нищета и  соци-
альное неравенство. Эта проблема — отсутствие земли 
и капитала для начала своего дела. [1]

Если же говорить о политической стороне процесса, то 
отмена крепостного права предполагала изменение в си-
стеме управления: от монархии к  приближенной нашей 
республиканской системе. Реформы Александра II были 
направлены на индустриализацию Российской системы 
и  либерализацию общественных прав. Государство же-
лало отразить потребности граждан, и  поэтому адап-
тивность к  экономическим реалиям была необходимой 
мерой.

Таким образом, отмена крепостного права стала клю-
чевым этапом в  экономическом развитии России, имела 

свои значительные социальные последствия, изме-
нившим ландшафт страны и  подготовившим почву для 
дальнейших преобразований.

В заключение можно отметить, что экономические 
предпосылки для отмены крепостного права в  России 
были необходимой мерой, чтобы преодолеть кризис фео-
дальной системы. Рост капитализма и отставание России 
от Европейских стран стали причиной для модернизации 
экономической системы в Российской империи. Есть еще 
факторы, которые способствовали переходу к  новой со-
циально-экономической модели — это нехватка свобод-
ного труда, ограничение на рынке сбыта, а также зависи-
мость от импорта.

Феодальная система, которая была основана на кре-
постничестве, стала неэффективной для экономики 
России. Конкуренция между Российскими помещиками 
и Европейскими больше не имела значения, сельское хо-
зяйство страдало от низкой производительности. Кресть-
янам препятствовали ограниченные возможности для пе-
ремещения и  участия в  промышленных процессах, что 
способствовало отставанию в развитие промышленности 
и экономики. [3]

Для свободной рабочей силы требовался рост в капи-
талистических отношениях между гражданами. А система 
крепостничества не давала шанса для развития этих отно-
шений, что привело к её отмене.

Для того, чтобы России догнать Европейские страны 
требовалось проведение крупных реформ, для этого 
и ввели отмену крепостного права. В модернизацию эко-
номики входило создание условий для развития сво-
бодных предпринимательских способностей, улучшение 
инфраструктуры, а также развитие промышленности.

Отмена крепостного права имела огромное социальное 
значение для миллионов людей, освободившихся от раб-
ства, благодаря этой реформе. В экономическом плане это 
события открыло новые возможности как для самих гра-
ждан, так и для торговли и введения сельского хозяйства. 
Это способствовало увеличению производительности 
труда и созданию нового класса предпринимателей. [3]

Эта реформа стала важным шагом в развитии эконо-
мического пути в России и открыла новые возможности 
интеграции страны в мировую экономику. Получив воз-
можность участия в  международных торговых отноше-
ниях, использования новых технологий и  привлечения 
инвестиций, Россия укрепила свои экономические по-
зиции на международной арене.
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Teleseismic source inversion methods have been used to investigate the rupture processes of the 2000 Sultandağ and 2002 Çay-
Eber earthquakes, focusing on Western Turkey. By contextualizing the region’s seismic activity through an extensive literature review, 
the study highlights the significance of teleseismic analyses. The methodology section provides detailed explanations of the data collec-
tion process, seismic network configurations, and advanced inversion techniques applied. The analyses reveal differences in the rup-
ture processes and characteristics of the two earthquakes. A comparison of the results offers valuable insights into the seismotectonic 
structure of Western Turkey. The study not only deepens our understanding of these specific events but also provides important impli-
cations for seismic hazard assessment and risk mitigation strategies in the region. This study underscores the critical role of teleseismic 
source analyses in understanding earthquake dynamics and serves as a guide for future research in seismology.
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1. Introduction

Subject of Research

Seismic source inverse solutions play a crucial role in under-
standing the seismic source, fault mechanisms, and fracture dy-
namics, providing detailed insights that are essential for analyzing 
earthquakes like the 2000 Sultandağı and 2002 Eber events. These 
solutions help assess seismic hazards in the region and analyze 
the behavior of active fault systems. Here’s why seismic source 
applications are important for these specific earthquakes:

December 15, 2000 Sultandağı Earthquake: This earth-
quake occurred along the Sultandağ-Akşehir fault zone in 
Western Anatolia. Seismic source inverse solutions assist in 
determining the fault mechanism (whether the faulting is 
normal, reverse, or strike-slip) and the geometry of the fault 
plane. For the 2000 Sultandağı earthquake, inverse solutions 
likely identified it as a normal faulting event consistent with re-
gional extensional tectonics. Understanding the stress regime 
in this context provides crucial insights into how the fault be-
haves under tectonic forces.

February 3, 2002 Çay-Eber Earthquake: Similar to the 
Sultandağı earthquake, the 2002 Çay-Eber earthquake also in-
volved a significant fault system, and seismic source inverse 
solutions contributed to identifying the fault type and the di-
rection of rupture propagation. This is important because the 
tectonic stress regime may change, and precise fault parame-
ters are key to predicting future seismic hazards. In both cases, 
seismic source inverse solutions are vital for understanding 
fault dynamics and assessing seismic risks in the region.

Purpose of the research

Seismic source inverse solution applications provide crit-
ical data on how seismic rupture propagates along the fault 
plane during an earthquake. In both the 2000 Sultandağı and 
2002 Eber earthquakes, these techniques likely offered in-
sights into the rupture length, slip distribution, and how en-
ergy was released along the fault during the events. This in-
formation is valuable for understanding which sections of the 
fault moved, how much displacement occurred at different 
points, and where energy concentrated, which can influence 
future seismic activity in nearby fault sections. For example, 
the Sultandağı earthquake, though moderate in size, provided 
valuable information on whether the rupture propagated uni-
laterally or bilaterally and how this might have affected the 
damage distribution in surrounding areas. One of the key ad-
vantages of seismic source inverse solutions is their ability to 
provide information about the depth of the earthquake rup-
ture. In the cases of both the Sultandağı and Çay-Eber earth-
quakes, seismic applications helped determine that these were 
shallow earthquakes (likely occurring at depths of less than 10 
km), allowing for a more detailed examination of the resulting 
damage in both events. Additionally, these applications assist 
in calculating seismic moment, improving our understanding 
of the total energy released during the earthquakes. The data 
obtained can be compared with local strong motion records to 
refine hazard assessments for future events. After large earth-
quakes, seismic applications also help in understanding stress 
changes and the potential triggering of aftershocks or nearby 
fault activity (Alptekin, Ö., Barka, A.A., Nalbant, S.S., 1996).
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For instance, after the 2000 Sultandağı earthquake, seismic 
applications could have been used to predict stress transfer to 
nearby faults, potentially forecasting the 2002 Eber earthquake. 
In both events, mapping the slip distribution and comparing it 
with aftershock activity can help us understand which sections 
of the fault remain locked and could generate future earth-
quakes. Both the 2000 Sultandağı and 2002 Eber earthquakes 
occurred in a tectonically complex region where the Anato-
lian Plate is undergoing extension. Seismic source inverse solu-
tions contribute to a broader understanding of how the region’s 
normal fault systems behave, how stress accumulates and is re-
leased, and how the regional tectonic environment has evolved.

The data obtained from these applications can be incorpo-
rated into larger tectonic models, helping researchers assess the 
overall seismic risk of the region and identify which fault seg-
ments are most likely to produce future earthquakes. Therefore, 
conducting seismic source inversions for the 2000 Sultandağı 
and 2002 Eber earthquakes provides valuable information not 
only about the region’s tectonics in general but also about the 
specific segments of the Sultandağı-Akşehir Fault Zone where 
these earthquakes occurred. Seismic source applications have 
been essential in providing detailed data on the earthquakes’ 
characteristics, fault mechanisms, and rupture behavior. By 
utilizing these tools, seismologists can gain important insights 
into focal mechanisms, slip distribution, and energy release, 
which are crucial for seismic hazard assessments and mitiga-
tion strategies in Turkey’s high seismic risk areas.

1.2. Seismotectonics of the Study Area

Western Turkey is located at the convergence of the Ana-
tolian, Eurasian, and African plates, making it one of the most 
seismically active regions in the world (Alptekin, 1978; Jackson 
and McKenzie, 1984). This tectonic setting, driven by the move-
ment of these plates and regional extension forces, creates signif-
icant seismic hazards. The region’s seismic activity is primarily 
associated with the North Anatolian Fault (NAF) and various 

normal fault systems, making Western Turkey prone to frequent 
and sometimes destructive earthquakes. Lake Akşehir is located 
at the junction of the Anatolian and Arabian plates. On the map 
(Fig.1.), this location is situated in an area with high seismic ac-
tivity, influenced by the tectonic boundaries in the region.

Key Factors Behind Seismic Activity in Western Turkey:
– Movement of the Anatolian Plate: The Anatolian Plate 

is pushed westward due to the convergence of the Eurasian 
Plate to the north and the African Plate to the south. This tec-
tonic movement creates high stress along fault systems, leading 
to frequent earthquakes in Western Turkey.

– Aegean Extension (Extensional Tectonics): Western 
Turkey, particularly the Aegean region, undergoes significant 
extension due to tectonic forces that separate the Earth’s crust. 
This leads to the development of numerous normal fault sys-
tems, causing shallow earthquakes that can result in significant 
damage to infrastructure and buildings.

– Subduction of the African Plate: In addition to the ex-
tensional regime, the African Plate is subducting beneath the 
Aegean region along the Hellenic Arc, contributing to seismic 
activity. Subduction zones often cause large earthquakes, fur-
ther increasing seismic hazards in Western Turkey.

1.2. Teleseismic Source İnversion of 2000–2002 Earthquakes

The teleseismic point-source modeling utilized the one-di-
mensional crustal velocity model proposed by Thurber (1983).

Teleseismic Point-Source Inversion of the December 15, 
2000 Sultandağ Earthquake

Synthetic seismogram calculations utilized 128 sampling 
points with a 0.5-second sampling interval. The earthquake 
source was represented by a point-source grid consisting of 10 
points along strike and 5 along dip, distributed at 3 km inter-
vals. This grid defined a rupture area of 27x12 km², oriented 
at 285 °. The reference point was selected at a depth of 9 km, 

Fig. 1. Location of Lake Akşehir marked on the map of Anatolia and the Arabian plate
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with its surface projection corresponding to the earthquake’s 
epicenter. Aft er initial inversion trials, the reference point was 
identifi ed as the point source in the 3rd row along strike and the 
4th row along dip. Th e fi nal confi guration of the point-source 
grid is illustrated in Figure 1.2. Synthetic seismograms were 
calculated using a trapezoidal source time function with a total 
duration of 4 seconds, including 1-second rise and fall times. A 
rupture velocity of 3.0 km/s was assumed.

Teleseismic Point-Source Inversion of the February 3, 2002 
Çay-Eber Earthquake

For the calculation of synthetic seismograms, 128 sam-
pling points with a 0.5-second sampling interval were used. 
Th e earthquake source was represented by a regularly spaced 
point-source grid, with 11 point sources along the strike and 5 

along the dip, distributed at 4 km intervals. Th is allowed for the 
inversion of an earthquake rupture measuring 40 km in length 
and 16 km in width. Th e grid’s strike direction was set to 295 °, 
and the reference point was chosen at a depth of 12 km. Th e 
surface projection of the reference point corresponds to the de-
termined epicenter of the earthquake. Initial inversions iden-
tifi ed the reference point as the 5th point along the strike and 
the 4th along the dip. Th e constructed point-source grid is il-
lustrated in Figure 1.3. A trapezoidal source time function with 
a total duration of 4 seconds (1-second rise and fall times) was 
used. Th e rupture velocity was assumed to be 3.0 km/s.

Conclusion

In this study, point-source inversions for the December 15, 
2000 Sultandağ and February 3, 2002 Çay-Eber earthquakes 

Table 1. The crustal velocity structure used in the inversion was adapted from Thurber (1983). S-wave velocities were 
determined using the Vp/Vs = 1.73 ratio.

Here, Vp: P-wave velocity; Vs: S-wave velocity; ρ: density.

 

Fig. 2. The point-source grid plane model used in the point-source inversion of the December 15, 2000 Sultandağ 
Earthquake is illustrated, with the reference point (RN) highlighted in a square. The red circle labeled PS-1 indicates 

the location of the point source determined by the inversion
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were performed using broadband P-waveforms recorded at 
teleseismic distances. The method developed by Kikuchi and 
Kanamori (1982, 1991) was applied for the point-source in-
version. The results obtained from the inversions provide 
valuable insights into the rupture processes of both earth-
quakes. The small point-source obtained from the 2002 Çay-

Eber earthquake inversion, which is predominantly reverse 
faulting, coincides with reverse faults that cut through the 
ancient sediments between the Çay and Sultandağ districts. 
This alignment demonstrates the consistency of the reverse 
faulting character identified from the inversion with field ob-
servations.
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Fig. 3. The point source grid plane model used for the point source inversion of the February 3, 2002 Çay-Eber 
earthquake is shown. The reference point (RN) selected as the point source is highlighted with a square. Red circles 

labeled PS-1 and PS-2 indicate the locations of point sources determined by the inversion
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В данной статье представлена разработка предложений по совершенствованию системы контроля загрязнения 
окружающей среды промышленными предприятиями в городских территориях — ключевая задача, которая требует 
инновационных подходов и  использования передовых технологий. В  данной работе предлагаются способы улучшения 
экологической ситуации в городских районах путем оптимизации процессов производства и внедрения экологически чи-
стых технологий.

Ключевые слова: экология, городские территории, контроль загрязнения, промышленные предприятия, совершен-
ствование системы, инновационные подходы, передовые технологии, улучшение экологической ситуации.

Современное общество сталкивается с  растущими 
экологическими вызовами, вызванными увеличе-

нием промышленного производства, урбанизацией и из-
менениями климата. Производственные предприятия, 
являющиеся крупными источниками загрязнений, обя-
заны обеспечивать соблюдение экологических норм. Од-
нако устойчивое развитие требует не только снижения 
выбросов, но и создания эффективных систем контроля, 
которые могут предотвращать кризисы и  способство-
вать экологическому восстановлению. В этой статье рас-
сматриваются правовые, технологические и  организаци-
онные аспекты экологического мониторинга, а также пути 
их совершенствования.

Загрязнение воздуха, воды и почвы в крупных городах 
неизбежно связано с деятельностью предприятий, транс-
портом и  другими источниками. Наиболее острые про-
блемы загрязнения связаны с выбросами углекислого газа, 
сажи, диоксидов азота и серы, а  также химическими от-
ходами. Эти вещества имеют разрушительное влияние на 
экосистемы, ухудшают качество воздуха и воды, а также 
способствуют ухудшению здоровья горожан.

Исследования показывают, что загрязнение воздуха 
и  воды негативно сказывается на здоровье людей, осо-
бенно в  крупных городах. Вдыхание загрязненного воз-
духа может привести к  заболеваниям органов дыхания, 
сердечно-сосудистым расстройствам и даже онкологиче-
ским заболеваниям. Загрязнение воды и  почвы токсич-
ными веществами может вызывать отравления и  раз-
личные заболевания, особенно у детей [1].

Важным шагом в  улучшении ситуации является на-
личие эффективного законодательства. Законодательная 
база формирует основу для функционирования всех си-
стем мониторинга и охраны окружающей среды, так как 
она определяет основные принципы и  нормы, в  рамках 
которых работает экологическое законодательство. Эти 
нормы и стандарты обеспечивают согласованность в дей-
ствиях и поведении различных участников в сфере охраны 
окружающей среды.

Российская правовая система включает множество 
актов, направленных на регулирование экологической 
безопасности. Основным документом является Феде-
ральный закон №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
который определяет права и обязанности субъектов, уча-
ствующих в  природопользовании. Этот закон дополнен 
рядом специализированных актов:

— Водный кодекс РФ регулирует использование 
водных объектов и контроль за сбросами загрязняющих 
веществ в водоемы;

— Закон №  96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
устанавливает нормы выбросов в  атмосферу и  требо-
вания к их контролю;

— Закон №  89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления» акцентирует внимание на утилизации и  перера-
ботке отходов, минимизируя их влияние на экологиче-
скую обстановку [2].

Эти документы формируют рамки для мониторинга 
и  контроля деятельности промышленных предприятий. 
Они направлены на обеспечение соблюдения экологиче-
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ских стандартов, улучшение эффективности производ-
ства и снижение воздействия на окружающую среду.

На международном уровне существует множество 
примеров успешных систем контроля загрязнений. К при-
меру, Китай, который в  последние годы активно разви-
вается и индустриализируется, столкнулся с серьезными 
проблемами загрязнения воздуха в  крупных городах. 
В ответ на это страна начала прилагать усилия для сокра-
щения выбросов в атмосферу и улучшения экологической 
обстановки [3].

Российская практика может извлечь уроки из между-
народного опыта в  борьбе с  загрязнением и  внедрять 
лучшие мировые практики в  своей экологической по-
литике. В  современном мире загрязнение окружающей 
среды представляет собой серьезную проблему, которая 
требует строгого регулирования и неотложного решения. 
Опыт многих стран мира может стать полезным источ-
ником знаний для России при формировании своей эко-
логической политики.

В первую очередь, Россия может изучить опыт раз-
витых стран Запада, которые на протяжении многих де-
сятилетий активно работают над сокращением эколо-
гического загрязнения и  восстановлением природных 
ресурсов. Одним из таких примеров является опыт стран 
Европейского Союза, который продемонстрировал зна-
чительный прогресс в  реализации экологических стан-
дартов и норм.

Также важным элементом российской экологической 
политики является участие в  международных соглаше-
ниях, таких как:

— Парижское климатическое соглашение, целью кото-
рого является сокращение глобальных выбросов парни-
ковых газов.

— Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха, 
направленная на предотвращение межграничных вы-
бросов [4].

Эти документы требуют от стран-участниц внедрения 
современных методов мониторинга и управления эколо-
гическими рисками, что стимулирует технологическое 
развитие и укрепляет международное сотрудничество.

Также в  контроле за соблюдением экономических 
норм большую роль будут играть общественные органи-
зации и  некоммерческие организации (НКО), поскольку 
они обеспечивают независимые данные и  информацию, 
которая может помочь в оценке экологической ситуации 
и  принятии необходимых мер для защиты окружающей 
среды.

Одна из основных функций общественных органи-
заций и НКО заключается в продвижении экологического 
сознания и осведомленности среди населения. Они могут 
разрабатывать и  продвигать экологические программы, 
связанные с  устойчивым развитием, восстановлением 
экосистем, борьбой с загрязнением и другими аспектами 
экологии.

Кроме того, общественные организации и НКО могут 
работать над мониторингом экологической ситуации 

и собирать данные о состоянии окружающей среды. Они 
могут проводить собственные исследования, использо-
вать данные, предоставленные государственными орга-
нами, или сотрудничать с ними для получения дополни-
тельной информации. Эти данные могут помочь в оценке 
эффективности экологических политик и  внедрении 
новых мер для защиты окружающей среды [5, с. 171].

В свою очередь, для улучшения экологической си-
туации в  стране необходимо проводить регулярные 
оценки эффективности внедрённых мер, анализируя из-
менения в экосистемах, экономике и здравоохранении.

В современном мире, осознанность влияния челове-
ческой деятельности на окружающую среду и  необхо-
димость сохранения природных ресурсов не перестает 
возрастать. В этой связи, компании, работающие на про-
изводственных территориях городов, особенно важно 
придерживаться экологических стандартов и  совершен-
ствовать свои системы контроля загрязнения окружа-
ющей среды.

Одно из таких газотранспортных предприятий, ко-
торое активно работает над совершенствованием своей 
системы контроля загрязнения окружающей среды, — это 
ООО  «Газпром трансгаз Москва», которая занимается 
транспортировкой газа и обеспечивает потребность Мо-
сквы и Московской области в газе  [6]. Применение про-
мышленных технологий в  компании позволяет эффек-
тивно и  надежно обеспечивать газом регионы России, 
внося свой вклад в развитие энергетической инфраструк-
туры страны:

— автоматизированные станции мониторинга обес-
печивают сбор данных о  выбросах в  режиме реального 
времени. Они оснащены сенсорами, которые измеряют 
уровни загрязнений и  передают информацию в  цен-
тральную систему. Такие системы успешно используются 
на объектах ПАО «Газпром», позволяя сократить время 
реакции на превышение допустимых норм выбросов;

— спутниковые данные играют ключевую роль 
в  оценке загрязнений в  масштабах регионов и  целых 
стран. Например, система мониторинга атмосферы Sen-
tinel-5P позволяет отслеживать концентрации углекис-
лого газа и  метана. Это особенно важно для удаленных 
регионов России, где невозможно установить наземные 
станции;

— IoT-платформы позволяют объединить данные 
с  многочисленных датчиков в  единую сеть, упрощая 
управление экологическими рисками. Интеграция IoT 
и  аналитических платформ помогает прогнозировать 
экологические изменения и  оптимизировать производ-
ственные процессы;

— использование алгоритмов машинного обучения 
позволяет анализировать большие объемы данных о вы-
бросах и  прогнозировать их влияние на окружающую 
среду. Это облегчает разработку стратегий снижения вы-
бросов и повышения экологической безопасности.

— газопроводы, используемые ООО  «Газпром 
трансгаз Москва», являются одними из самых передовых 



«Молодой учёный»  .  № 48 (547)   .  Ноябрь 2024  г.502 Экология

в мире. Они изготавливаются из высококачественных ма-
териалов, обеспечивают высокую пропускную способ-
ность и  надежность работы. Кроме того, газопроводы 
могут быть оборудованы системами защиты от коррозии, 
что позволяет увеличить срок службы и  экономить ре-
сурсы;

— компрессорные станции, которые являются частью 
системы газопроводов, также используют современные 
технологии. Они оснащены мощными компрессорами, 
которые обеспечивают необходимое давление для пе-
рекачки газа по газопроводам. Компрессорные станции 
могут работать на различных видах энергии, таких как 
газ, электричество или дизельное топливо, что позволяет 
выбирать оптимальный вариант в  зависимости от кон-
кретных условий.

Несмотря на технологические успехи, существуют зна-
чительные проблемы, связанные с  внедрением систем 
мониторинга. Многие предприятия, особенно малый 
и средний бизнес, сталкиваются с нехваткой ресурсов для 
установки и  эксплуатации современных систем монито-
ринга. Программы субсидий и налоговых льгот могли бы 
способствовать решению этой проблемы.

Мониторинг в крупных городах России хорошо развит, 
но в  удаленных регионах ситуация остается сложной. 
Для сокращения разрыва требуется реализация государ-
ственных программ модернизации экологического кон-
троля. Внедрение новых технологий мониторинга и кон-
троль за их использованием поможет повысить точность 
и оперативность данных о загрязнениях [7].

Неоднородность методов сбора и  анализа данных 
усложняет управление экологическими процессами. Вве-
дение единых стандартов мониторинга и обмена инфор-
мацией улучшило бы ситуацию.

Для повышения эффективности систем контроля за-
грязнений необходимо сосредоточиться на следующих 
направлениях:

— создание строгих экологических стандартов, 
а также внедрение стимулов для компаний, соблюдающих 
эти нормы, способствует развитию экологически безопас-
ного производства;

— привлечение инвестиций, международное сотруд-
ничество и участие в глобальных экологических инициа-
тивах могут помочь в привлечении финансовых ресурсов 
для модернизации систем мониторинга;

— подготовка специалистов и повышение уровня эко-
логической грамотности среди сотрудников предприятий 
играют важную роль в  формировании экологически от-
ветственного бизнеса;

— трансграничные проекты, такие как внедрение 
спутниковых систем и  облачных платформ, демонстри-
руют высокую эффективность и помогают странам обме-
ниваться опытом и технологиями.

Таким образом, системы контроля загрязнений окру-
жающей среды являются неотъемлемым элементом устой-
чивого развития. Они помогают выявлять проблемы на 
ранних стадиях и формировать стратегии их решения. Вне-
дрение инновационных технологий, усиление законода-
тельной базы и активное участие общества создают условия 
для успешного функционирования этих систем. ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» активно способствует устойчивому 
развитию и охране окружающей среды. В рамках своей дея-
тельности, газотранспортная компания внедряет передовые 
технологии, улучшает инфраструктуру и  придерживается 
строгих стандартов экологической безопасности. Ком-
пания демонстрирует свою ответственность перед обще-
ственностью и  государством, принимая активное участие 
в  реализации государственной экологической политики 
и  внедрении инновационных решений. Это способствует 
формированию экологически чистых и  устойчивых си-
стем транспортировки газа, что оказывает положительное 
влияние на качество воздуха, сохранение природных ре-
сурсов и улучшение условий жизни населения.
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Создание «зеленых» рабочих мест через совершенствование системы 
управления охраны труда на предприятиях урбанизированных территорий

Свиридов Евгений Александрович, студент магистратуры
Академия труда и социальных отношений (г. Москва)

В последние десятилетия заметный рост производ-
ства и потребления в мире ведет к усилению антро-

погенной нагрузки на окружающую среду, что в  свою 
очередь негативно сказывается на ее состоянии и образе 
жизни людей на планете. Конференция ООН 1972 года по 
экологии подтвердила необходимость разработки общих 
принципов для охраны экологии. В 1992  году на Конфе-
ренции ООН в  Рио-де-Жанейро участники представили 
концепцию устойчивого развития, которая подразуме-
вает удовлетворение потребностей текущих поколений 
без ущерба для будущих.

Глобальные цели устойчивого развития содержат 17 
ключевых задач, включая борьбу с бедностью и голодом, 
улучшение здравоохранения, доступность качественного 
образования и уменьшение неравенства.

В 2012  году на Конференции «Рио+20» была утвер-
ждена декларация «Будущее, которое мы хотим», в  ко-
торой акцентировалось внимание на «зеленой» эконо-
мике как средстве борьбы с  нищетой и  стимулирования 
устойчивого экономического роста и улучшению благосо-
стояния людей [7].

«Зеленая» экономика стала символом более устой-
чивой социальной и экономической системы, которая за-
ботится об окружающей среде для будущих поколений. 
Поэтому прогресс в  области «зеленой» экономики, при-
водящей к  созданию «зеленых» рабочих мест и  транс-
формации существующих секторов, производственных 
процессов и рабочих мест, представляет собой ключевой 
аспект экологически устойчивого социально-экономиче-
ского развития. В данном контексте важно, чтобы усилия 
по социальной интеграции, развитию общества и охране 
окружающей среды были тесно связаны с  инициати-
вами, направленными на обеспечение безопасности труда 
и продвижение достойных условий труда для всех [4].

Концепция «зеленых» рабочих мест, поддерживаемая 
Международной организацией труда и другими организа-
циями, соединяет трудовые права и охрану окружающей 
среды, подчеркивая важность безопасных и  достойных 
условий труда [5].

В последние годы роль «зеленых» технологий стано-
вится все более значительной в стремлении достичь целей 
устойчивого развития. Переход на возобновляемые ис-
точники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, 
не только уменьшает зависимость от ископаемых угле-
водов, но и  создает новые рабочие места в  области эко-
логически чистых технологий. Инвестиции в  «зеленую» 
инфраструктуру могут значительно повысить уровень 
занятости, что особенно актуально для стран с высоким 
уровнем безработицы.

Кроме того, «зеленая» экономика призывает к  пере-
смотру бизнес-моделей и  практик потребления. Ком-
пании, принимающие устойчивые подходы, не только 
улучшают свою репутацию, но и снижают операционные 
расходы, например, за счет оптимизации потребления ре-
сурсов и  снижения выбросов вредных веществ. Это об-
условливает необходимость адаптации бизнеса к  новым 
условиям и  стандартам, что открывает перспективы для 
инноваций.

Тем не менее, необходимы совместные усилия прави-
тельств, бизнеса и  профсоюзов для достижения постав-
ленных целей. Образование и  повышение осведомлен-
ности о  проблемах устойчивого развития должны стать 
приоритетом на всех уровнях. Вклад каждого важен для 
формирования будущего, в  котором экология и  эконо-
мика будут развиваться в гармонии.

«Зеленые» рабочие места определяются следующим 
образом: «Достойный труд, который непосредственно 
способствует снижению отрицательного воздействия на 
окружающую среду со стороны предприятий, отдельных 
секторов и  всей экономики в  целом за счет сокращения 
потребления энергии и ресурсов, уменьшения выбросов, 
отходов и  загрязнения, а  также за счет сохранения или 
восстановления экосистем… …Необходимо, чтобы »зе-
леные« рабочие места соответствовали критериям до-
стойного труда, т. е. это должны быть высококачественные 
рабочие места, гарантирующие достаточную заработную 
плату, безопасные условия труда, стабильность занятости, 
приемлемые перспективы служебного роста и  соблю-
дение прав работников». В соответствии с этим определе-
нием любая работа, должна выполняться с соблюдением 
принципов, лежащих в  основе охраны труда, поскольку 
они являются неотъемлемыми показателями достойного 
труда. МОТ вновь подтверждает, что «достойный труд — 
это безопасный труд» [5].

Для обеспечения комплексного подхода к  вопросу 
устойчивого развития необходимо, чтобы охрана труда 
и защита окружающей среды были связаны. Это снижает 
вредное воздействие предприятий на окружающую среду, 
защищает здоровье работников и местного населения.

Европейское сообщество давно обращает внимание 
на неразрывное взаимодействие экологических и  трудо-
охранных стандартов. Невозможно создать доподлинно 
экологичные рабочие места без учета требований охраны 
здоровья и  безопасности труда. По этой причине на те-
кущем этапе крайне важно гарантировать, что процесс 
формирования «зеленых» рабочих мест изначально вклю-
чает в себя разработку профилактических стратегий, со-
средоточенных на предвосхищении, выявлении, оценке 
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и  минимизации опасных факторов и  рисков, существу-
ющих на таких позициях.

У понятия «зеленого» рабочего места существуют раз-
личные «оттенки» «зеленого», оно расширилось и  стало 
включать в себя рабочие места, способствующие более эф-
фективному использованию ресурсов и снижению уровня 
выбросов в  «зеленых» секторах, а  также профессии, ко-
торые играют центральную роль в «озеленении» отраслей 
экономики.

Эксперты говорят, что в  плане создания новых «зе-
леных» рабочих мест наибольшим потенциалом обладают 
следующие сферы экономической деятельности: исполь-
зование возобновляемых источников энергии, строитель-
ство, транспорт, переработка отходов, лесное и  сельское 
хозяйство.

Концепция «зеленой экономики» остается относи-
тельно новой для России и на сегодняшний день практи-
чески не находит отражения в официальных документах. 
Тем не менее, цели, поставленные страной на предстоящие 
двадцать лет, во многом совпадают с  задачами перехода 
к устойчивой экономике [1].

С учетом неблагоприятной экологической ситуации 
и  «грязных» производств в  России, заимствование зару-
бежного опыта в  области зеленой экономики представ-
ляется особенно актуальным и  полезным. Российская 
Федерация поддерживает Парижское соглашение, ини-
циированное для борьбы с  глобальными изменениями 
климата, что позволяет ей участвовать в  достижении 
целей устойчивого развития. Важным моментом для со-
здания «зеленой» экономики в России является возраста-
ющая потребность населения в чистом и безопасном для 
жизни окружающем пространстве.

Согласно «Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», принятой Указом Президента РФ 
2  июля 2021  года №  400, развитие «зеленой» и  низкоуг-
леродной экономики выходит на передний план между-
народной повестки и  становится ключевым фактором 
в обеспечении устойчивого будущего [3, 8].

Президент РФ В. В. Путин в своём Указе от 09.10.2007 
№  1351 «Об утверждении Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
обозначил в  числе приоритетов социально-экономиче-
ского развития снижение смертности и  травматизма на 
производстве. Решение этой задачи планируется через 
внедрение системы управления профессиональными рис-
ками в  области охраны труда. Сюда входит информи-
рование работников о  рисках, создание системы их вы-
явления, оценки и  контроля, а  также экономическое 
стимулирование работодателей для улучшения условий 
труда [2, 9].

В рамках системного подхода для выполнения этой за-
дачи в Трудовой кодекс Российской Федерации, в раздел X 
«Охрана труда», были внесены существенные изменения. 
Эти изменения носят структурный характер и нацелены 
на создание современной системы управления охраной 
труда (далее СУОТ). Для каждого изменения разработан 

нормативно-правовой акт, который обеспечивает её реа-
лизацию. Закон вступил в  силу 1  марта 2022  года, об-
новляя в новом Трудовом кодексе РФ ключевые понятия, 
касающиеся профессиональных рисков.

Государство устанавливает основные принципы и со-
ставляющие СУОТ и предполагаемые результаты по без-
опасной организации рабочего процесса. Системный 
подход управления опирается на:

1. Риск-ориентированный подход. Это методо-
логия управления, которая включает выявление, анализ 
и оценку рисков для принятия адекватных мер. Переход 
к проактивному управлению системой охраны труда по-
зволяет своевременно выявлять угрозы и предотвращать 
несчастные случаи на производстве. Основные принципы 
согласно статье 209.1 ТК РФ включают:

— профилактику и  предупреждение опасностей, что 
подразумевает постоянные усилия работодателя по улуч-
шению условий труда и  минимизацию или исключение 
профессиональных рисков, придерживаясь приоритет-
ности таких мероприятий. Заблаговременное выявление 
опасностей и управление рисками является эффективным 
для предотвращения негативных событий;

— минимизацию вреда здоровью работников через 
разработку мер, обеспечивающих устойчивую готовность 
к  минимизации и  ликвидации последствий реализации 
профессиональных рисков.

2. Процессный подход к  созданию Системы управ-
ления охраной труда подразумевает применение свя-
занной сети процессов для достижения запланированных 
результатов. Это создает непрерывный процесс, где выход 
одного этапа является входом для следующего.

Новая модель управления охраной труда базиру-
ется на риск-ориентированном и  процессном под-
ходах, обеспечивая современный ответ на вызовы вре-
мени и способствуя снижению травматизма. Структура 
и содержание СУОТ изложены в приказе Министерства 
труда и  социальной защиты РФ от 29  октября 2021 г. 
№  776н. [6]

Целью СУОТ является полное исключение или мини-
мизация профессиональных рисков, находящихся под 
контролем работодателя, с учётом нужд и ожиданий ра-
ботников и других заинтересованных сторон.

В основе системы управления охраной труда лежат 
два ключевых процесса: специальная оценка условий 
труда (СОУТ) и  оценка профессиональных рисков 
(ОПР). Эти процессы определяют и корректируют раз-
работку всех последующих процедур в  СУОТ. Исполь-
зование СОУТ и ОПР как базовых компонентов вопло-
щает идеи подхода, ориентированного на управление 
рисками и  процессами, где итоги одного процесса 
служат основой для другого. Качество выполнения каж-
дого из этих процессов напрямую влияет на общий ре-
зультат.

Новая модель управления охраной труда, основанная 
на подходах, ориентированных на риски и  процессы, 
представляет собой переход системы на новый уровень, 
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где процедуры выявления опасностей и управления рис-
ками играют центральную роль в организации всей СУОТ 
и определяют её продуктивность.

Одним из ключевых процессов СУОТ является управ-
ление профессиональными рисками. Этот процесс играет 
решающую роль в эффективной работе всей системы, на-
правленной на обеспечение безопасности и  сохранение 
здоровья работников.

Основная цель оценки и  управления профессиональ-
ными рисками — это обеспечение безопасности сотруд-
ников на рабочих местах, защита их жизни и  здоровья, 
а  также обеспечение участия ключевых участников со-
циального партнерства — работников и работодателей — 
в управлении этими рисками.

Управление профессиональными рисками нацелено на 
выполнение следующих задач: Улучшение условий труда 
на рабочих местах, что может быть оценено по умень-
шению числа работников, работающих в условиях, не со-
ответствующих санитарно-гигиеническим нормам; За-
щита здоровья персонала, где индикатором служит 
процент выявленных профессиональных заболеваний во 
время периодических медицинских осмотров; Снижение 
вероятности несчастных случаев и  профессиональных 
заболеваний, что отслеживается через динамику произ-
водственного травматизма; Уменьшение смертности от 
предотвратимых причин, что включает анализ динамики 
смертельных случаев на производстве и  процент выяв-
ленных профзаболеваний.

Исследуемыми объектами являются опасные и вредные 
факторы производства, а также риски и защитные меры, 
направленные на исключение или минимизацию возмож-
ного ущерба для жизни и здоровья человека.

Основные этапы управления профессиональными 
рисками:

— Организация работы по управлению профессио-
нальными рисками. Формирование комиссии по управ-
лению профессиональными рисками, которой поручается 
организация и  проведение работы по оценке профес-
сиональных рисков на рабочих местах. Члены комиссии 
должны иметь необходимую подготовку или пройти об-
учение по процедуре оценки и  управлению профессио-
нальными рисками

— Идентификация опасностей — формирование Рее-
стра (перечня) идентифицированных опасностей, ко-
торые связаны с трудовой деятельностью человека на ра-
бочем месте. Идентификация опасностей и последующая 
оценка профессиональных рисков производится для каж-
дого рабочего места без исключения.

— Оценка профессиональных рисков — формируется 
реестр оценки профессиональных рисков, в котором для 
каждой опасности определен уровень риска, а все риски 
ранжированы от высоких к низким. Риск оценивают, как 
правило, с помощью матричного метода или посредством 
контрольных листов. Эти подходы к  оценке профессио-
нальных рисков отличаются легкостью в  применении, 
не требуют существенных затрат времени и  финансов, 

а также глубоких знаний. При необходимости достаточно 
краткосрочного обучения. Их применение возможно 
в широком спектре ситуаций.

— Разработка мер управления профессиональными 
рисками. На базе реестра оценок профессиональных 
рисков нужно разработать действия, которые позволят 
устранить или уменьшить эти риски до приемлемого 
уровня.

— Документирование результатов управления про-
фессиональными рисками. На этом этапе на основе по-
лученных результатов ОПР и  СОУТ разрабатываются 
нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) и  смывающих средств работникам ор-
ганизации, формируется список профессий (должно-
стей) работников, подлежащих обязательным медицин-
ским осмотрам (предварительным и  периодическим), 
актуализируются инструкции по охране труда работ-
ников, составляются списки работников, подлежащих 
обучению по охране труда, включая инструктажи по 
охране труда, стажировки на рабочем месте, обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение 
по использованию (применению) СИЗ, разрабатыва-
ются программы обучения по охране труда для работ-
ников.

— Мониторинг реализации мероприятий по управ-
лению профессиональными рисками и их пересмотр. Ре-
зультаты мониторинга позволяют либо принять опе-
ративные меры по восстановлению существующих мер 
управления при их нарушении, либо, в случае изменения 
условий труда, своевременно идентифицировать новые 
опасности и  выработать адекватные меры управления 
профессиональными рисками.

Согласно пункту  15 статьи  7 Федерального закона от 
28  декабря 2013  года №  426-ФЗ «О  специальной оценке 
условий труда», результаты СОУТ могут быть использо-
ваны, в том числе, для анализа уровня профессиональных 
рисков. СОУТ способствует определению и  оценке 
опасных и вредных факторов производства, которые зача-
стую присутствуют на рабочих местах. Оценка этих фак-
торов обычно проводится с помощью инструментальных 
измерений. В ходе проведения СОУТ специалисты состав-
ляют список обнаруженных вредных факторов производ-
ственной среды и  трудового процесса, а  установленный 
класс условий труда может использоваться в  качестве 
ориентира при оценке рисков, связанных с  найденными 
факторами [10].

Оценка профессиональных рисков ориентирована на 
выявление нестабильных или скрытых опасных и вредных 
факторов производства, которые нельзя измерить ин-
струментально. Такие факторы оцениваются экспертным 
образом. Оценка профессиональных рисков и СОУТ яв-
ляются взаимодополняющими процессами, результаты 
которых предоставляют возможность составить полный 
перечень выявленных угроз на рабочем месте.

Основные аспекты данной модели СУОТ заключаются 
в следующем:
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1. Приоритет процедуры оценки и  управления про-
фессиональными рисками состоит в  разработке стра-
тегий, которые обеспечат безопасные условия на рабочих 
местах, защиту жизни и здоровья работников.

2. Для выполнения этой задачи оценка и  управление 
профессиональными рисками осуществляются для каж-
дого рабочего места в компании.

3. Внимание уделяется выявлению опасных и  (или) 
вредных производственных факторов (ОВПФ), рисков 
и потенциальных угроз здоровью работников.

4. Нормативные акты в сфере охраны труда обязывают 
работодателей систематически выявлять опасности, оце-
нивать профессиональные риски, контролировать и  до-
кументировать их, а  также информировать сотрудников 

о  существующих угрозах, проверять выполнение меро-
приятий по управлению рисками и пересматривать их.

Эта модель дает возможность работодателям создать 
эффективную СУОТ, которая учитывает уникальности их 
деятельности и проявляет готовность к раннему обнару-
жению опасностей и рисков на рабочих местах, что позво-
ляет вовремя принимать действенные меры для их устра-
нения или снижения. При таком подходе финансирование 
мероприятий в  области охраны труда рассматривается 
как инвестиция в успешное будущее компании благодаря 
обеспечению безопасной работы и  сохранению жизни 
и здоровья сотрудников — самого ценного актива любой 
организации, в результате чего создаются безопасные «зе-
леные» рабочие места.
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В статье рассмотрены экологические проблемы, возникающие в ходе переработки уловленного нефтепродукта на 
нефтеперерабатывающем предприятии, приведены методы подготовки уловленного нефтепродукта, исследованы воз-
можности экологичного использования уловленного нефтепродукта на производстве.
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Введение

Нефтеперерабатывающая отрасль является важной со-
ставляющей экономики страны, но в  то же время явля-
ется одним из негативно воздействующих факторов на 
окружающую среду [1]. Одной из значимых проблем лю-
бого нефтеперерабатывающего предприятия (далее — 
НПЗ) является образование уловленного нефтепродукта, 
при переработке которого образуются промышленные 
стоки с  повышенным содержанием нефтепродуктов, что 
в свою очередь приводит к увеличению нагрузки на водо-
очистные сооружения НПЗ.

Однако особое внимание в  вопросе экологичного ис-
пользования уловленного нефтепродукта уделяется про-
блеме его квалифицированной подготовки, поскольку 
недостаточные меры по обезвоживанию уловленного 
нефтепродукта могут приводить к увеличению захорани-
ваемого шлама на промышленных полигонах и не позво-
ляют рационально использовать природные ресурсы.

По этим причинам актуально рассмотрение возмож-
ностей подготовки и переработки уловленного нефтепро-
дукта.

Целью данной работы являлось исследование спо-
собов подготовки и  вторичного использования уловлен-
ного нефтепродукта для повышения экологической устой-
чивости нефтеперерабатывающих предприятий.

Результаты и обсуждение

В ходе анализа типовых производственных схем НПЗ 
было установлено, что уловленный нефтепродукт, чаще 
всего, является суммой нефтепродуктов, образующихся 
в результате очистки промышленных сточных вод, а также 
представляет собой некондиционный продукт, образую-
щийся в ходе процессов по обработке кокса на установках 
замедленного коксования тяжёлых нефтяных остатков [2].

Исследование качества уловленного нефтепродукта 
показало, что его состав включает в себя значительное ко-
личество воды и механических примесей, количественное 
содержание которых варьируется в  широких пределах 
в зависимости от качества перерабатываемых нефтепро-
дуктов и технологических возможностей нефтеперераба-
тывающего предприятия.

Физико-химические характеристики уловленного нефте-
продукта способствуют возникновению ряда как производ-

ственных, так и  экологических проблем. Поскольку сырьё 
большинства технологических установок, а также товарная 
продукция НПЗ имеют строгие ограничения по содержанию 
воды и механических примесей, то прямое вовлечение в их 
состав уловленного нефтепродукта не представляется воз-
можным без предварительных мер по его подготовке.

Под подготовкой уловленного нефтепродукта в данном 
случае понимаются процессы, позволяющие разде-
лить устойчивую полидисперсную коллоидную систему 
на чистые углеводородные компоненты, которые воз-
можно вернуть в  производственный цикл, водную фазу 
и твёрдую фазу (механические примеси, шлам).

Оценивая качество уловленного нефтепродукта, 
можно заключить, что, в  условиях недостаточного раз-
деления твёрдая фаза (шлам) будет обводнена, а  также 
унесёт в  себе ценные углеводороды, что негативно ска-
жется на полноте использования углеводородного сырья, 
а  также увеличит количество захораниваемого шлама 
на полигоне предприятия. Водная фаза, в  свою очередь, 
будет иметь повышенную концентрацию нефтепродуктов 
и механических примесей, что значительно усложнит про-
цесс её очистки и  снизит шанс её повторного использо-
вания в качестве оборотной воды.

Рассматривая текущие варианты организации под-
готовки уловленного нефтепродукта на НПЗ, было уста-
новлено, что в  настоящее время для разрушения нефте-
ловушечной эмульсии применяют множество методов, 
но наибольшее распространение получил метод термоот-
стаивания под действием гравитационных сил ввиду де-
шевизны и простоты его организации [2,3].

Термоотстаивание уловленного нефтепродукта на пред-
приятиях осуществляется в  подогреваемых резервуарах 
в течение нескольких часов, однако практика применения 
данного метода показывает, что он не может обеспечить 
эффективное удаление воды и механических примесей.

Наиболее перспективным методом подготовки уловлен-
ного нефтепродукта является центрифугирование с  при-
менением специальных реагентов, ускоряющих процессы 
слипания и  выпадения механических частиц в  осадок. 
Метод центрифугирования может обеспечить высокую 
чистоту разделения органической, водной и твёрдой фаз.

За счёт качественного обезвоживания твёрдой фазы 
уменьшается общее количество образующегося шлама, 
что способствует уменьшению отходов, направляющихся 
на захоронение на промышленный полигон.
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Водная фаза после подготовки уловленного нефтепро-
дукта методом центрифугирования, ввиду низкого содер-
жания углеводородной части и  механических примесей, 
может быть направлена в  производственные процессы 
в  качестве оборотной воды, что позволит сохранить 
водные ресурсы.

Исследование качества уловленного нефтепродукта 
показывает, что он может содержать порядка 70% светлых 
фракций. Поэтому при правильной организации подго-
товки уловленного нефтепродукта, его можно вовлекать 
в сырьё установок замедленного коксования или исполь-
зовать в составе тяжёлых топлив, например, мазутов [4].

Заключение

Таким образом, подготовка уловленного нефтепро-
дукта методом центрифугирования с  дальнейшей реа-
лизацией органической фазы на установке замедленного 
коксования или в составе мазутов, может способствовать 
не только увеличению полноты использования углево-
дородных компонентов, но и повышению экологической 
устойчивости нефтеперерабатывающих предприятий за 
счёт возврата водной фазы на технологические нужды, 
а  также уменьшения количества захораниваемых неф-
тяных шламов на промышленных полигонах.
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Н АУ Ч Н А Я  П У Б Л И Ц И С Т И К А

Сердца, отданные детям
Данилова Екатерина Олеговна, старший воспитатель

МБДОУ детский сад комбинированного вида №  18 г. Ейска (Краснодарский край)

Государство, общество, родители стремятся воспитать 
в  ребенке важнейшие человеческие добродетели, за-

ложить основы нравственности, стремление к  красоте 
и творчеству и, как отметил Пирогов Н. И. — «все, кто го-
товятся стать полезным гражданином, должны сначала 
научиться быть людьми».

Ребенок находится в среде, которая постоянно застав-
ляет сопоставлять хорошее и  плохое, доброе и  злое, пе-
чальное и  радостное, искреннее и  лицемерное, красивое 
и безобразное. Кто же поможет ему разобраться в сущности 
этих понятий, в собственном «Я»? Конечно, это — автори-
тетные для него взрослые, которые уже имеют жизненный 
опыт, — родители и педагоги. Духовно-нравственное вос-
питание, обращенное к  педагогике, можно и  нужно рас-
сматривать как особую образовательно-воспитательную 
систему, которая заложена в МБДОУ ДСКВ №  18 г. Ейска 
МО Ейский район (заведующий С. П. Лукьянченко).

Краевая антикризисная программа «Система духов-
ного и  физического оздоровления населения Кубани» 
2001  года повлияла на нашу жизнь, изменила взгляды 
и  открыла новые пути в  воспитании в  духовно-нрав-
ственном развитии дошкольников.

Как оздоравливаться физически понятно всем, а с чего 
начинать духовное? Нами были предприняты первые по-
пытки проведения очных встреч с родителями воспитан-
ников. Сначала сделать это было очень сложно, поэтому 
было решено создать центры православной культуры 
в  группах старшего дошкольного возраста, они и  сейчас 
действующие. Тематика их меняется в соответствии с го-
довым календарным кругом, а рубрики выбирают воспита-
тели исходя из пожеланий родителей и на свое усмотрение. 
Например, «Православный календарь», «Православные 
чудеса», «Семья православных», «Святыни России» и др.

Пользуются спросом нетрадиционные формы взаи-
модействия — православный видеосалон. Он прово-
дится один раз в месяц по ранее запланированным темам. 
А также видеотека в группах, где содержатся диски, с пра-
вославными фильмами, мультфильмами, передачами. Это 
организовано для того, чтобы родитель мог в любое время 
взять понравившийся диск и дома в спокойной обстановке 

посмотреть самостоятельно или с ребенком, а потом вер-
нуть его. Также в нашем детском саду выпускается роди-
тельская газета и проводятся семейные гостиные, где дети 
с родителями, бабушками, дедушками, педагогами разго-
варивают о  «важном». В  детском саду проводятся «Дни 
добрых дел», «Рождественский марафон», акции мило-
сердия. Также наше учреждение состоит в педагогическом 
сообществе «Казачий круг», где воспитанники ведут пе-
реписку с детьми из детских садов Краснодарского края.

Собранная всем миром православная библиотека, 
видео-, аудиотека нам очень помогла при проведении этой 
работы. Выстраивая систему духовно-нравственного вос-
питания, мы каждое проводимое мероприятие посвящали 
этому направлению и  если правильно наладить взаимо-
действие с семьями, помочь, направить, то можно многих 
проблем избежать в  будущем, ведь родители тоже ищут 
пути решения, они обеспокоены духовно-нравственным 
воспитанием своих детей. В тандеме «детский сад и семья» 
может получиться отличный результат.

Заручившись поддержкой родителей, команда едино-
мышленников детского сада со своими воспитанниками 
принимала участие в православном «Поезде дружбы» под 
руководством о. Александра Игнатова, который следовал 
по городам и селам Краснодарского края с лучшими прак-
тиками духовно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения. Также с целью обмена опытом практик 
России педагоги стали ежегодно посещать Рождествен-
ские чтения в г. Москва, которые традиционно проходят 
в Храме Христа Спасителя.

В нашем детском саду проходят ежегодно рождествен-
ские святки. Ребята — христославы в народных костюмах 
ходят по всем группам и прославляют рождение Христа, 
с пожеланиями здоровья и счастья. А раньше ребят при-
глашали организации такие как: Ейский бондарный завод, 
морской порт, судоремонтный завод, ООО  «Меридиан», 
обувная фабрика. И  по сей день чтим традицию и  по-
здравляем пенсионеров концертными номерами.

Традиционно в  детском саду проходит празднование 
православных праздников, на которых родители прини-
мают непосредственное участие.
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В любом деле важна мера и в вопросе воспитания детей 
следует соблюдать золотое правило «Не навреди!». Решив 
рассказать малышам о  православных праздниках, мы не 
рискнули полагаться только на собственные познания, 
а обратились к первоисточнику — Православной Церкви, 
хранящей столетиями опыт и  традицию праздника, его 
главное содержание. Благочинный Ейского округа цер-
квей о. Илия Коряк стал нашим духовным наставником, 
консультантом, который направлял на путь истинный 
и сопровождал в этом нелегком начинании.

Само появление священника в  дошкольном учре-
ждении заменить ничем нельзя. Важен его образ, его 
слово — слово служителя Церкви, говорящего о Христе не 
просто из чувства профессионального долга, но от сердца 
и доступно для детей. Прежде всего, батюшка ведет про-
светительскую работу среди детей, их родителей и  пе-
дагогов. Детей с  родителями приглашает на экскурсию 
в  храм, где им рассказывают о  святых, об иконах, части 
богослужения и православных праздниках. Приятно осо-
знавать, что наши дети имеют возможность ближе позна-
комиться с  церковным укладом. Например, на праздник 
Крещение Господне дети посещают крестильную ком-
нату, где находятся предметы для крещения; на День сла-
вянской письменности и  культуры знакомятся со ста-
ринной библией, на Благовещение по традиции ребята 
после службы дарят прихожанам птичек, изготовленных 
своими руками, как символ благой вести. В  пасхальные 
дни батюшка благословляет дошколят позвонить в  ко-
локол, а  на День семьи, любви и  верности ребята участ-
вуют в  крестном ходе, посвященному этому празднику. 
Особенно завораживает малышей рождественская елка 
в храме, знакомство с вертепом и Бого-младенцем.

Считаем, что когда мы обращаемся за помощью в вос-
питании к  священнику, мы поступаем совершенно пра-
вильно, потому что церковь способна дать нам эту по-
мощь. Наставник владеет изобилием информации, 
а главное, правильной информацией, чтобы истина о ду-
ховных ценностях дошла до каждого ребенка.

Оформленная в  результате сотрудничества коллек-
тивом педагогов, воспитанников, их родителей и служи-
телей церкви комната православия и  кубанского быта, 
стала предметно-пространственной развивающей средой 
доверия между старшими и младшими, где священник ре-
гулярно проводит встречи с  детьми и  многими родите-
лями. Эта комната пополнена иконами к  православным 
праздникам, которые передал детскому саду в дар Митро-
полит Екатеринодарский и  Кубанский Исидор, а  также 
книгами, подборками стихов, кубанским фольклором, фо-
нотекой, аудио-, видеотекой, предметами старины, прине-
сенными в дар родителями воспитанников.

Очень ценно то, что экспонаты для мини-музея в сво-
бодном доступе, т. е. ребята даже иной веры по желанию 
родителей могут свободно общаться с музейными объек-
тами, вступать в диалог времён, культур, событий.

Всевозможные предубеждения, которые еще по ста-
ринке есть у  некоторых педагогов, в  большинстве своем 

исчезают после доверительных и  откровенных взаимопо-
лезных встреч. Ведь многие педагоги, работающие ныне не 
за какие-либо материальные блага, продолжают добросо-
вестно, с  честью исполнять свой профессиональный долг. 
Мы должны показать, что у Церкви, у семьи, и у ДОУ общая 
задача на прочном фундаменте духовно-нравственного вос-
питания взрастить ответственного гражданина, патриота 
своего Отечества, заботливого и  любящего сына или дочь 
своих родителей, а затем отца или мать своих детей.

Коллектив детского сада включен в  каталог «Семь 
лет и  десять лет в  промысле Божием» Благотворитель-
ного Фонда Святителя Николая Чудотворца за дела мило-
сердия и благотворительной деятельности.

С благословения Епархии, ежегодно начали совер-
шаться паломнические поездки, которые еще более укре-
пили веру участников образовательных отношений в пра-
вильности избранного пути.

На основе созданной материальной базы разработана 
авторская программа по духовно-нравственному вос-
питанию детей старшего дошкольного возраста «Право-
славные праздники как средство приобщения детей к ис-
токам национальной культуры», с  помощью которой 
реализуется вся накопленная годами работа. Опыт кол-
лектива вошел в краевую базу передового педагогического 
опыта дошкольного воспитания Краснодарского края, ко-
торый вызывает интерес и  пользуется спросом у  коллег 
других регионов.

В Ейском районе неуклонно растет интерес к  ка-
зачьему образованию, позволяющему сохранять и  при-
умножить исторически сложившиеся ценности Кубан-
ской культуры, развивать богатое историческое наследие, 
традиции и обряды кубанских казаков. Присвоение ста-
туса «казачья» — это общественное признание конкрет-
ного результата многогранной работы педагогического 
коллектива и  детей, их вклада в  выполнение государ-
ственной программы по возрождению казачества на Ку-
бани. В 2022 году комиссия из Краснодара посетила наш 
замечательный детский сад для присвоения ему статуса 
«казачьей образовательной организации».

В результате проводимой работы мы смогли создать 
единое педагогическое пространство, позволяющее до-
биться положительных результатов в  воспитании детей. 
Мы видим плоды своей работы. В детском саду есть своя 
доска Почета, на которой изображены выпускники, до-
бившиеся успехов в различных видах спорта. Хочется от-
метить, что основная часть работников коллектива — это 
воспитанники нашего детского сада.

Детский сад — это семья, где мы проводим большую 
часть своей жизни. Как и в каждой семье, мы почитаем своих 
коллег ветеранов труда некоторым сейчас уже более 80 лет.

Ежегодно на день рождения детского сада собираются 
первые выпускники, династии в  трех поколениях, им 
очень приятно видеть себя в «Золотой книге» нашего «Зо-
лотого ключика».

Видя такую самоотверженную работу коллектива, по-
четные граждане города, меценаты и  просто неравно-
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душные люди оказывали содействие и  помощь на благо 
развития дошкольного учреждения в  приоритетном ду-
ховно-нравственном направлении. И в октябре 2023 года 
коллектив детского сада был удостоен самой высшей на-
грады: гран-при на региональном уровне за организацию 
духовно-нравственного воспитания в  образовательной 
организации XVIII ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и мо-
лодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». Это 
единственное дошкольное учреждение Краснодарского 
края, достигшее такого высокого результата, к которому 
педагоги шли более 20 лет.

Воспитание любви к Краснодарскому краю начинается 
с  малого — с  любви к  своей семье, к  своему дому. Посте-
пенно, расширяясь, эта любовь к родному переходит в лю-
бовь к своей Родине, к ее истории, ее прошлому и настоя-
щему. Коллектив МБДОУ ДСКВ №  18 г. Ейска МО Ейский 
район понимает важность православного воспитания 
детей с самого раннего возраста, когда формируются перво-
начальные представления о духовно-нравственных ценно-
стях, когда маленький человек впервые познает, что такое 
семья, любовь, верность, дружба, добро. Очень важно по-
мочь ребенку обрести живую веру, которая единственная — 
дает непоколебимую основу и опору всей нашей жизни.
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