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На обложке изображена Ту Юю (1930), китайский фармаколог, 
специалист в области традиционной китайской медицины.

Ту Юю родилась 30 декабря 1930 года в уезде Иньсянь про-
винции Чжэцзян и была единственной девочкой в семье среди 
четырех братьев. «Родители сыграли центральную роль в том, 
чтобы направить меня на правильный путь с самого рождения. 
Мое имя Юю придумал отец — он взял его из строчки, которую 
прочитал в сборнике китайской поэзии: «Олени блеют «юю», 
когда они едят дикую хао» (тут «хао» означает цинхао, то есть 
полынь). Так случилось, что вся моя жизнь оказалась связана с 
цинхао», — сказала она в одном из интервью. После того как в 16 
лет Ту Юю заболела туберкулезом и пропустила целых два года 
учебы, она решила, что хочет изучать медицину и найти лекар-
ства от болезней, подобных той, что измучила ее.

Она закончила Пекинский медицинский колледж, где из-
учала фармакологию и узнала, как классифицировать лекар-
ственные растения, извлекать активные ингредиенты и опре-
делять их химическую структуру. После окончания колледжа 
Ту Юю направили на работу в только что созданную Ака-
демию традиционной китайской медицины — спрос на хо-
роших специалистов в области медицинских исследований 
тогда был огромным. Там она проработала всю жизнь, начав 
с должности научного сотрудника и дослужившись до глав-
ного профессора.

Во время вьетнамской войны в 1955–1975 годах правитель-
ство Северного Вьетнама обратилось к Китаю за помощью в 
борьбе с малярией — она приводила к огромным потерям среди 
солдат. В 1967 году Мао Цзэдун запустил секретный «Проект 
523», чтобы найти новое лекарство от малярии. За два года 
ученые, которые участвовали в проекте, проверили несколько 
тысяч соединений, но никаких полезных лекарств не нашли. 
Тогда главой «Проекта 523» назначили Ту Юю.

Работая над «Проектом 523», Ту Юю и ее команда читали 
древние тексты и изучали народные средства в поисках па-
нацеи от малярии. Ученые собрали 2000 рецептов из 640 трав, 
которые Ту Юю затем сузила до нескольких многообещающих 
кандидатов. Одним из них была цинхао, или сладкая полынь, 
которую использовали в Китае для лечения «периодической ли-
хорадки» — симптома малярии.

Команда Ту Юю выделила из полыни одно активное соеди-
нение, которое, казалось, боролось с паразитами малярии. Про-
тестировали экстракты из него, но ничего не сработало. Тогда Ту 
Юю обратилась к труду китайского мудреца Гэ Хуна, который 
жил в IV веке. Он написал «Баопу-цзы» — эдакую большую ки-
тайскую энциклопедию, а также несколько медицинских трак-
татов. В одном из них — «Рецепты для неотложных случаев» — 
нашлось то, что было нужно: Ту Юю догадалась, что активный 
ингредиент полыни повреждался при кипячении. Поэтому она 
попробовала другой способ приготовления, с растворителем на 

основе эфира — так как он кипит при более низкой температуре, 
полынь не страдала. Когда Ту Юю проверила действие экстракта 
на мышах и обезьянах, результат оказался блестящим.

В итоге команда Ту Юю стала производить большое коли-
чество экстракта цинхао для подготовки к клиническим ис-
следованиям. Ученым приходилось самим извлекать экстракт, 
используя подручные средства. Тогда-то у некоторых членов 
команды и у самой Ту Юю начались проблемы со здоровьем. Од-
нажды после суток работы в лаборатории Ту Юю отравилась и 
впала в кому на неделю. В другой раз она внезапно потеряла со-
знание, и в больнице выяснили, что из-за воздействия большого 
количества растворителей у нее начался токсический гепатит.

Параллельно с приготовлением экстракта ученые получали 
противоречивые данные исследований, проводящихся на жи-
вотных. Несмотря на это, Ту Юю решила испытать вещество на 
себе. К ней присоединились еще двое ее коллег. Они приняли 
экстракт и неделю наблюдались в больнице — побочных эф-
фектов не было. После этого эксперимента еще пять участников 
добровольно приняли препарат, но уже в повышенной дози-
ровке. Затем клинические испытания начались на 21 пациенте с 
малярией. Все они выздоровели.

В 1972 году команда Ту Юю получила из экстракта чистое ве-
щество — артемизинин. Через год она синтезировала более ста-
бильную и эффективную его версию — дигидроартемизинин. 
И в 1981 году ВОЗ, Всемирный банк и ООН пригласили Ту Юю 
представить свою находку миру.

После успеха с артемизинином о Ту Юю забыли на долгие 
годы. Много позднее она получила звание исследователя — эк-
вивалент академического звания профессора — в Академии 
традиционной китайской медицины. Тогда же у нее появилась 
своя лаборатория. В 2000-х Ту Юю начала сотрудничать с за-
падными лабораториями. Тогда ее имя стало известно, и за счет 
этого она обрела признание на родине. В 2001 году ее повысили 
до научного консультанта, а еще через 10 лет — до главного на-
учного сотрудника академии.

За создание лекарств на основе артемизинина Ту Юю в 2011 
году получила премию Ласкера, а в 2015 году стала лауреатом 
Нобелевской премии по медицине и физиологии.

После получения награды жизнь Ту Юю не изменилась. Она, 
как и раньше, работает более десяти часов в день со своей ис-
следовательской группой в Академии. Муж Ту Юю говорит, что 
в последнее время ее зрение и слух ухудшились. Коллег впечат-
ляет ее одержимость работой, они также отмечают ее полное 
безразличие к славе и богатству. Сама она в редкие часы отдыха 
чаще всего читает книги и газеты дома и иногда навещает свой 
родной город Нинбо.

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

Состав административных правонарушений в области экологии как 
основание привлечения к административной ответственности

Матюшенко Виолетта Андреевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Григорьев Александр Иванович, кандидат юридических наук, доцент

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Как и в случае с любым нарушением закона, экологическое нарушение имеет свою структуру — набор признаков, ко-
торые, согласно законодательству, делают определённое действие нарушением в области экологии. Определение этого 
состава критически важно для того, чтобы отличать экологические нарушения от других правонарушений, таких как 
экологические преступления. Кроме того, он необходим для того, чтобы разграничить экологические нарушения, ко-
торые являются основанием для наложения эколого-правовой ответственности, от других нарушений, которые могут 
служить основанием для других форм юридической ответственности в сфере охраны окружающей среды.

В статье автором подробно исследуются элементы состава административных правонарушений в области эко-
логии в качестве основания привлечения к административной ответственности.

Ключевые слова: административная ответственность, экологические правонарушения, Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, охрана окружающей среды, состав правонарушения

В нынешнем законодательном поле границы между раз-
личными нарушениями проводятся на основе юриди-

ческих критериев, определяющих их состав. Однако стоит 
подчеркнуть, что в действующем законодательстве отсут-
ствует формальное определение состава экологического 
правонарушения, несмотря на то что его содержание яв-
ляется ключевым для обоснования его правовой значи-
мости и сути.

Необходимо четко различать юридическую структуру 
экологического нарушения от его характеристик. Несмотря 
на то, что всё время возникают случаи, когда присутствуют 
все признаки экологического нарушения, включая дей-
ствие, противоправность, вину, предметность и  ответ-
ственность, состав административного правонарушения 
может быть отсутствующим. Например, несоблюдение 
правил пожарной безопасности в  лесах подростком, ко-
торый ещё не достиг шестнадцатилетнего возраста, явля-
ется экологическим правонарушением. Однако, привлечь 
этого подростка к административной ответственности не-
возможно, так как в его действиях не обнаруживается со-
става административного правонарушения, поскольку от-
сутствует один из его ключевых признаков, установленный 
законодательными нормами по возрасту. На нашем взгляде, 
состав экологического правонарушения включает в  себя 
набор юридически значимых элементов, закреплённых за-
коном, и только при их наличии деяние может быть квали-
фицировано как экологическое правонарушение [5, C. 21].

Элементы административного нарушения, включая 
экологические нарушения, традиционно включают в себя 
четыре ключевых аспекта: лица, подлежащие ответствен-
ности, цели, к  которым направлены действия, умысел 
и  фактические действия. Различные основания для при-
влечения к  ответственности приводят к  формированию 
разнообразных видов экологических нарушений. Опре-
деленные составы экологических нарушений, подпада-
ющих под административную ответственность, зафик-
сированы в  главе 8 Кодекса РФ об административных 
нарушениях  [1]. Некоторые специфические случаи эко-
логических нарушений также оговорены в отдельных за-
конодательных документах. Тем не менее, в научной среде 
отсутствует детально проработанное понимание этих со-
ставов, которые могут стать причиной привлечения к гра-
жданской и  дисциплинарной ответственности. Кроме 
того, остается недостаточно изученным вопрос о составе 
экологического нарушения как основании для экологи-
ческой ответственности, которая является одной из клю-
чевых форм юридической ответственности за нарушения 
в сфере природоохраны [3, C. 371].

Законодательство должно четко определять, какие дей-
ствия являются экологическими нарушениями и по каким 
основаниям это влечёт за собой экологическую ответ-
ственность. К примеру, такой нормативный акт, как Эко-
логический кодекс РФ, может выполнять эту функцию. 
Тем не менее, стоит отметить, что в  теоретическом ана-
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лизе все виды экологических нарушений имеют оди-
наковый состав. Однако каждый элемент администра-
тивного правонарушения характеризуется узкой сетью 
связанных между собой характеристик.

Важно подчеркнуть, что в  отдельных случаях состав 
экологического правонарушения может быть исключи-
тельным. Это касается ситуаций, когда ущерб окружающей 
среде наносится самим природой, например, в  результате 
землетрясения. В  таких обстоятельствах состав правона-
рушения будет неполным и  необычным, поскольку будет 
отсутствовать лицо, совершающее нарушение, и его наме-
рение. Это сближает данную ситуацию с конституционным 
деликтом, где по мнению некоторых учёных, состав такого 
правонарушения вовсе отсутствует, а основанием для воз-
буждения ответственности служит именно правовой акт.

В процессе изучения вопроса важно тщательно ана-
лизировать каждую деталь экологического нарушения. 
М. М. Бринчук утверждает, что объектом таких на-
рушений являются общественные связи, связанные 
с  охраной окружающей среды и  ее составляющих, ко-
торые находятся под контролем правовых норм. Эти 
связи охватывают вопросы собственности на природные 
ресурсы, их использования, защиты окружающей среды 
от негативного влияния, а  также защиты экологиче-
ских прав и  интересов физических и  юридических лиц. 
Стоит подчеркнуть, что ранее в качестве объекта эколо-
гических нарушений выступала сама природная среда, но 
М. М. Бринчук критически оценил эту точку зрения. Он 
подчеркнул, что без наличия в  экологическом законода-
тельстве специальных требований, касающихся регулиро-
вания отношений к конкретным природам объектам, не-
возможно возложить юридическую ответственность за их 
нарушение. Таким образом, природа и окружающая среда 
в  целом представляют собой основу для экологического 
правонарушения [5, C. 20].

Также стоит подчеркнуть, что по мнению некоторых 
ученых, в качестве объекта экологического преступления 
выступают отношения владения, которые нашли отра-
жение в  натуральных богатствах, методы их использо-
вания в  экономической сфере или социальные связи, 
связанные с их применением, а также сами натуральные 
ресурсы. В  этом контексте исследователи часто говорят 
о преступлениях в области экологии как о причине воз-
никновения исключительно правовой ответственности за 
нарушения в сфере защиты окружающей среды.

Преступления в отношении вышеопределенного объ-
екта экологического нарушения рассматриваются как ос-
нование для возникновения как уголовной, так и  эко-
лого-правовой ответственности. При этом, существует 
вероятность одновременного применения уголовной, гра-
жданской и эколого-правовой ответственности, даже если 
общим объектом нарушения является природная среда.

Различают общую, родовую и непосредственную цель 
экологического правонарушения. Ученые А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженкова и А. Е. Черноморец утверждают, что ро-
довой объектом экологических преступлений являются 

отношения, связанные с  конституционным правом каж-
дого человека на здоровую окружающую среду. Они кри-
тикуют взгляды, согласно которым объектом экологи-
ческих нарушений выступают отношения владения на 
природные ресурсы или отношения, связанные с их эко-
номическим использованием.

Экологические нарушения затрагивают социальные 
связи, связанные с защитой и эффективным использова-
нием различных природных ресурсов, а также с соблюде-
нием норм при выполнении экономической или другой 
деятельности. Например, незаконная охота направлена на 
нарушение отношений, связанных с  сохранением и  уме-
ренным использованием диких животных и  птиц, в  то 
время как загрязнение водных ресурсов и  воздуха каса-
ется отношений, связанных с защитой воды и атмосферы.

Чтобы действие было признано экологическим право-
нарушением, как отмечают эксперты, необходимо, чтобы 
объект атаки находился в  экологической системе связей 
с окружающей средой в момент его нарушения. Этот кри-
терий отличает экологическое правонарушение от нару-
шения прав собственности на природные ресурсы, где 
объектом атаки являются права собственника на управ-
ление природным ресурсом, находящимся в  его вла-
дении [4, C. 435].

О. Л. Дубовик утверждает, что под объектом эколо-
гических нарушений понимаются такие вещи, как защи-
щаемые законом общественные ценности, включая такие 
аспекты, как общение между людьми и состояние окружа-
ющей среды, будь то ее общее состояние или отдельные 
характеристики. Кроме того, под угрозой находятся 
такие элементы, как земля, подземные ресурсы, водные 
ресурсы, флора и  фауна, а  также атмосферный воздух. 
В этот список включаются также экологическая безопас-
ность для людей и  территорий, экологический порядок, 
здоровье и имущество граждан.

Мы присоединяемся к  этой точке зрения и  считаем, 
что под правовыми ценностями следует понимать такие 
аспекты, которые законодательство защищает и которые 
субъективно воспринимаются в  сознании как важные, 
связанные с  охраной окружающей среды. Это общепри-
нятое положение, которое служит основой для оценки 
всех других ценностей. Защита таких правовых ценно-
стей лежит в основе запрета на экологические правонару-
шения [3, C. 370].

Помимо уже упомянутых аспектов, следует рассматри-
вать как объект экологического правонарушения и обяза-
тельства по защите окружающей среды перед нынешними 
и  последующими поколениями. Кроме того, к  объектам, 
подвергающимся угрозе, относятся элементы природной 
среды, отдельные природные объекты и целые природные 
системы. К  ним также относится формирование благо-
приятных условий для человеческой жизнедеятельности 
и  соблюдение традиций в  процессе использования при-
родных ресурсов.

Таким образом, все упомянутые аспекты существенно 
расширяют границы объектов экологического правонару-
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шения. Эти объекты могут быть как общественными от-
ношениями, так и включать в себя добровольно принятые 
обязательства в области охраны окружающей среды и ис-
полнение переданных государственных полномочий 
в этой области.

Как было отмечено ранее, в  рамках экологического 
права также определяют и объект правонарушения. Этот 
термин охватывает всю природу, поскольку все ее ком-
поненты взаимосвязаны и  влияют друг на друга. Любое 
ухудшение качества одной части природы неизбежно от-
разится на состоянии всего ее комплекса. В  более узком 
смысле, под объектом экологических нарушений пони-
мают природные ресурсы, объекты и  системы, которые 
не были изменены человеческим трудом и которые оста-
лись в естественном состоянии, а также нарушения эколо-
гических норм при проведении экономической и прочих 
видов активности.

Объективная сторона экологических нарушений про-
является в  внешних действиях лица, нарушающего за-
коны в  области охраны природы, и  в  последствиях, ко-
торые возникли (или могут возникнуть) в  результате 
противоправных действий или бездействия.

Согласно взглядам М. М. Бринчука, ключевыми харак-
теристиками экологического нарушения являются три ас-
пекта:

— противозаконность действий;
— нанесение ущерба окружающей среде или реальная 

опасность такого ущерба, а также нарушение прав и инте-
ресов лиц, обладающих экологическими правами;

— прямая связь между противозаконными дей-
ствиями и  возникшим экологическим ущербом или ре-
альной опасностью его наступления, а также нарушением 
прав и интересов лиц, обладающих экологическими пра-
вами.

Характеристика противозаконности подразумевает 
нарушение установленного экологического порядка. На-
несение ущерба и  возникновение негативных послед-
ствий являются ключевым элементом экологического 
правонарушения, который отличает его от других схожих 
нарушений. Ущерб наносится как самой природе, так и ее 
отдельным элементам, что влечет за собой ущерб здо-
ровью, жизни или имуществу граждан и  организаций. 
Именно наличие ущерба для окружающей среды или на-
личие реальной опасности его наступления позволяет 
квалифицировать действие как экологическое право-
нарушение. Следует уточнять, что речь идет не просто 
о  вреде для окружающей среды, а  о  его правовом вос-
приятии, поскольку эти понятия имеют разные кон-
тексты. Большинство ученых придерживается этой точки 
зрения [6, C. 113].

В рамках норм, установленных законодательством, для 
определения экологического нарушения ключевыми яв-
ляются факторы, такие как место, время и  метод совер-
шения противоправной деятельности.

В академических работах, в том числе у И. М. Журав-
ского, акцентируется внимание на том, что существует 

значительная проблема в детализации объективных при-
знаков, особенно в случае с административными экологи-
ческими нарушениями, совершенными организациями. 
Отсутствие разъяснений в этой сфере усложняет и в не-
которых случаях делает невозможным корректное при-
менение правил, касающихся экологических нарушений 
и ответственности организаций [4, C. 435].

В зависимости от структуры объективной стороны, 
все экологические нарушения делятся на две основные ка-
тегории:

— материальные составы, которые требуют наличия 
обязательных элементов, включая действие или бездей-
ствие, нанесение вреда, наличие причинно-следственной 
связи и возникновение вредных последствий;

— формальные составы, где в описании объективной 
стороны указывается лишь один ключевой признак: дей-
ствие или бездействие, при этом не учитывается наличие 
вредных последствий.

В соответствии с  различными методами описания 
необходимых элементов в  правовой теории, можно вы-
делить несколько типов составов экологических нару-
шений:

— простые: здесь указывается лишь один объект вреда, 
объективная сторона характеризуется одним либо не-
сколькими действиями или бездействием, а субъективная 
сторона определяется наличием одной формы вины;

— сложные: здесь присутствуют два объекта нару-
шения, объективная сторона включает в  себя два или 
более действия или бездействия, каждое из которых 
влияет на объективную сторону.

Одной из ключевых характеристик объективной сто-
роны экологических нарушений является возможность 
возникновения как негативных, так и  положительных 
последствий от применения экологической ответствен-
ности.

Подчеркнем, что среди субъектов экологических пра-
вонарушений могут быть как лица в  должности, так 
и юридические и физические лица. Последние включают 
в себя иностранные юридические лица и апатридов. Для 
привлечения этих лиц к  ответственности за нарушения 
в сфере защиты окружающей среды они должны обладать 
правосубъектностью.

Концепция правосубъектности объединяет в себе три 
ключевых компонента: правоспособность, дееспособ-
ность и  ответственность. Правоспособность характери-
зует способность индивидуума или организации обладать 
правовыми правами и  обязанностями. Дееспособность 
обусловлена возрастными и  психическими характери-
стиками человека. Ответственность же отражает возмож-
ность лица понести за совершенное противозаконное дей-
ствие юридическую ответственность.

Формирование всех трех аспектов правосубъект-
ности для юридических лиц начинается с  момента их 
официальной регистрации государственными органами. 
При эколого-правовой ответственности особое вни-
мание уделяется социальной её составляющей, что по-
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зволяет увеличить участие общественности и  неправи-
тельственных организаций в  процессе её реализации. 
Это значительно расширяет круг лиц, которые могут 
быть признаны заинтересованными в  экологическом 
правонарушении.

В большинстве случаев экологическое нарушение закона 
связано с  виновностью нарушителя, которая может про-
являться в  намеренности или небрежности его действий. 
Умышленное нарушение означает, что нарушитель осознает 
потенциальные негативные последствия своих действий 
и либо стремится к их возникновению, либо их допускает.

Также стоит отметить, что в законодательстве и прак-
тике правоохранительных органов существует такой 
принцип, как ответственность, не связанная с  виновно-
стью. Это касается ситуаций, когда вред для окружающей 
среды был нанесен источником, представляющим повы-
шенную опасность, независимо от наличия умысла или 
небрежности. Аналогично, если экологический ущерб 
был вызван силами природы, но его устранение осуще-
ствляют физические и  юридические лица, также не тре-
буется наличие вины. Эти аспекты являются частью 
специфики субъективной стороны экологического право-
нарушения [6, C. 112].

Следует подчеркнуть, что некоторые экологические 
правонарушения могут быть совершены как умышленно, 
так и по неосторожности.

В заключение, важно отметить, что юридическая си-
стема, регулирующая экологические нарушения, ну-
ждается в  более четком определении состава таких 
правонарушений для обеспечения адекватного право-
применения и защиты окружающей среды. Отсутствие 
формального определения и  детализированного ана-
лиза элементов экологического правонарушения со-
здает правовые пробелы, которые позволяют лега-
лизовать действия, наносящие ущерб экосистемам. 
Учитывая, что экологические нарушения затрагивают 
не только природу, но и общественные отношения, свя-
занные с охраной окружающей среды, необходимо раз-
работать четкие и консистентные нормы, которые будут 
регулировать эти отношения, одновременно расширяя 
возможности для привлечения к  ответственности 
всех виновных независимо от их правосубъектности. 
Без свежего взгляда на проблему можно упустить воз-
можность эффективной защиты природных ресурсов 
и  обеспечения прав граждан на здоровую и  благопри-
ятную жизненную среду.
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В представленной статье автором проводятся разграничения оснований привлечения к  уголовной ответствен-
ности и административной ответственности в сфере охраны окружающей среды.
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Экологические нарушения представляют собой особую 
угрозу для общества, поскольку они наносят ущерб 

стабильности природной среды и  ее ресурсному потен-
циалу, а также нарушают право каждого человека на бла-
гоприятную окружающую среду, закрепленное в статье 42 
Конституции РФ. Эта статья также гарантирует право на 
получение точной информации о состоянии окружающей 
среды и  возмещение ущерба, причиненного здоровью 
или имуществу в  результате экологических нарушений   
[6, C. 93].

Каждый человек имеет право подать иск в  судебное 
учреждение, если он уверен, что его права и  свободы 
были приведены в уязвимое положение из-за незаконных 
действий или решений со стороны государственных 
структур, органов местного самоуправления, различных 
организаций, предприятий и  их объединений, обще-
ственных организаций или отдельных лиц, исполняющих 
свои служебные обязанности.

Согласно статье  41 Закона РСФСР от 19  декабря 
1991 года «Об охране окружающей природной среды», ко-
торый сейчас не актуален уже, были определены следу-
ющие нормы:

1) При планировании размещения производственных 
объектов, инфраструктуры и  других объектов необхо-
димо учитывать требования по защите окружающей 
среды, эффективное использование и  восстановление 
природных ресурсов, а также анализировать негативные 
и позитивные экологические, экономические, социальные 
и моральные аспекты их работы, придавая приоритет за-
щите здоровья людей и благополучию общества;

2) Выбор участков для строительства предприятий, 
сооружений и  прочих объектов осуществляется в  соот-
ветствии с  положениями статьи  28 Земельного Кодекса 
РСФСР и статьи 11 Закона РСФСР «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», при условии 
получения положительного заключения от соответству-
ющих государственных органов Российской Федерации, 
ответственных за контроль за охраной окружающей среды 
и санитарно-эпидемиологического благополучия, а также 
одобрения со стороны местного самоуправления. В  тех 
случаях, когда размещение объектов может повлиять на 
экологические интересы граждан, решение принимается 
на основании общественного обсуждения или голосо-
вания.

При анализе уголовных процессов, связанных с  на-
рушением экологической нормативной базы, возни-
кают сложности в  определении границ между наруше-
ниями экологического законодательства, которые влекут 
за собой уголовную ответственность, и проступками, на-
казуемыми административным правом. Это касается дей-

ствий, наносящих ущерб окружающей среде и  здоровью 
людей.

Затруднения в определении критериев для разделения 
уголовной и  административной ответственности при-
водят к  тому, что экологические преступления иногда 
остаются незамеченными, так как регистрируются как ад-
министративные нарушения.

В ситуациях, когда возникают трудности с  определе-
нием, является ли действие уголовным или администра-
тивным нарушением, необходимо уделить особое вни-
мание изучению всех деталей, определяющих характер 
экологического правонарушения, его последствия, вели-
чину причиненного вреда и ущерба.

При анализе случаев, когда были нарушены правила 
экологической безопасности, ключевым элементом явля-
ется определение прямой причинно-следственной связи 
между совершенными действиями и  возникшими в  ре-
зультате ущербом для окружающей среды или угрозой её 
значительного повреждения, а также для здоровья людей. 
Важно также установить, были ли негативные послед-
ствия вызваны другими причинами, включая природные 
факторы, и  произошли ли они независимо от выявлен-
ного нарушения, а также рассмотреть возможность совер-
шения противоправных действий в условиях крайней не-
обходимости.

В частности, для того чтобы определить, имеет ли место 
уголовное нарушение в области добычи водных ресурсов, 
предусмотренное статьей  256 Уголовного кодекса РФ  [1], 
или же это административный проступок, необходимо 
учитывать критерии, такие как размер ущерба, использо-
вание самоходных плавательных средств, взрывчатых или 
химических веществ, электричества или других методов 
массового уничтожения, а также место происшествия (на-
пример, районы нереста или миграционные пути, терри-
тории заповедников, заказников, зоны экологического 
бедствия или чрезвычайных экологических ситуаций).

Необходимо четко разграничивать действия, которые 
являются уголовным преступлением (согласно статье 258 
Уголовного кодекса РФ), и административные нарушения 
правил охоты. Критериями для такого разграничения 
служат следующие элементы: причинение значитель-
ного ущерба, использование транспортных средств или 
авиатехники, применение взрывчатых материалов, газов 
и  других методов массового уничтожения животных, 
а также охота на животных, на которых она строго запре-
щена, либо на территории охраняемых природных объ-
ектов, в зоне экологического кризиса или в период эколо-
гической катастрофы.

В случае рассмотрения дел о незаконной рубке леса (со-
гласно статье 260 УК РФ [1]), важно учитывать, что раз-
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личие между уголовным преступлением и  администра-
тивным правонарушением, которое регламентируется 
статьёй  63 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, проводится на основании объекта: уголовное 
преступление, определённое частью 1 статьи 260 УК РФ, 
включает в себя незаконную рубку деревьев, кустарников 
и виноградных лоз в лесах первой группы, на особо охра-
няемых участках лесов всех групп, не входящих в лесной 
фонд, или в местах, где рубка запрещена, при условии, что 
такие действия совершены в крупном масштабе [4, C. 371].

При разбирательстве дел, связанных с  нарушениями 
правил охраны окружающей среды, судебным органам 
необходимо в  каждом отдельном случае определить сте-
пень нанесения вреда. При расчете компенсации эколо-
гического ущерба и  размера убытков, вызванных нару-
шением экологического законодательства, и подлежащих 
возмещению, суды должны опираться на официально 
одобренные методики оценки и  установленные ставки, 
а также на местные нормативы, которые конкретизируют 
федеральные законодательные акты [5, C. 7].

Согласно статье 4.5 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации  [2], за нарушение 
норм о защите окружающей среды лица могут быть при-
влечены к административной ответственности в течение 
года с момента совершения нарушения.

В протоколе указано, что экологическое правонару-
шение было совершено в июле 2005 года. Следовательно, 
на момент рассмотрения дела городским судом установ-
ленный законом срок для привлечения лица к  админи-
стративной ответственности еще не истёк.

В свете этих обстоятельств, судебной коллегии не было 
законных оснований для прекращения производства по 
делу об административном правонарушении.

Наблюдение за вопросами, связанными с  экологией 
и  санитарно-эпидемиологическим благосостоянием гра-
ждан, является крайне важным, поскольку разнообразные 
природные, техногенные и террористические угрозы тре-
буют активизации всех мер, направленных на решение 
этих задач.

Право на благоприятную окружающую среду имеет 
в своем центре право на здоровую среду, которое является 
его ключевым и  наиболее защищенным законодатель-
ством аспектом. Под правом на здоровую среду подразу-
мевается такой тип окружающей среды, качество которой 
соответствует установленным санитарно-гигиеническим 
стандартам. Термин «здоровая среда» тесно связан с уста-
новленными пределами допустимых концентраций (ПДК, 
ПДУ, ОБУВ и другие), в то время как благоприятная среда 
предполагает не только отсутствие загрязнений, но и эф-
фективность использования ресурсов, экологическую 
стабильность, эстетический потенциал и  разнообразие 
для жизни человека. Подобный подход отражен в  Феде-
ральном законе «О  санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» (статья  1)  [3], где благоприятные 
условия для жизнедеятельности человека определяются 
как состояние окружающей среды, в котором отсутствуют 

вредные факторы воздействия и обеспечиваются условия 
для восстановления нарушенных функций организма. 
А безопасные условия для человека определяются как со-
стояние окружающей среды, в котором нет риска воздей-
ствия вредных факторов [7, C. 342].

Также стоит отметить, что российский закон о защите 
окружающей среды не включает в  себя специфические 
нормы для компенсации ущерба, нанесенного здоровью 
и имуществу людей из-за нарушений в области экологи-
ческого законодательства. В  связи с  этим, ныне регули-
рование этой области отношений осуществляется через 
прямое применение гражданского законодательства.

Отсутствие четко определенных стандартов благо-
приятности приводит к  значительным затруднениям 
в практике применения законов и защите прав. Одной из 
сложностей в  осуществлении положений Конституции 
(статья  42) является то, что в  ряде случаев подтвердить 
или опровергнуть благоприятность может быть возможно 
только с помощью экспертизы, так как такие качества, как 
стабильность, красота, баланс и  прочие, являются субъ-
ективными оценками. При этом, организация подобных 
экспертиз представляет собой серьезную задачу из-за от-
сутствия разработанных и признанных методов, которые 
бы позволили сформулировать выводы, приемлемые для 
юридической практики. Судебные поручения традици-
онных экспертиз по определению причины заболевания 
или других нарушений здоровья, связанных с  воздей-
ствием конкретного вредного фактора, возникшего вслед-
ствие аварии или загрязнения экосистемы, даже если 
они проводятся, часто приводят к  тупиковой ситуации. 
Несмотря на то, что конкретный пациент может избе-
жать развития определенной болезни, связанной с опре-
деленным экологическим фактором, его общий здоровь-
есный статус все же ухудшается, иммунитет слабеет, 
хронические заболевания обостряются, происходят ге-
нетические дефекты. При этом, несмотря на очевид-
ность экологического источника вреда, доказать причин-
но-следственную связь в рамках юридической процедуры 
оказывается невозможным. Это особенно критично для 
пострадавших, когда судебно-медицинские экспертизы не 
проводятся из-за отсутствия финансирования, квалифи-
цированных специалистов или других причин.

Методологии оценки здоровья окружающей среды ста-
новятся предметом особого внимания. Использование 
альтернативных методов исследования, таких как биоин-
дикация, биотестирование различных экосистем и  при-
родных объектов, может оказаться более предпочти-
тельным по сравнению с  экспертизами, проводимыми 
на людях. Эти методы могут быть более оперативными, 
экономичными и  результативными. Уже многие ученые 
в различных областях науки признают, что ключевым по-
казателем качества окружающей среды является здоровье 
населения [5, C. 6].

Профессиональное сообщество прекрасно осведом-
лено о проблемах, связанных с применением данного под-
хода в  юридической практике. Только незначительная 
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часть вредных веществ, применяемых в  экономике, ре-
гулируется законодательством. Кроме того, реальные 
последствия превышения установленных норм могут 
значительно отличаться от теоретических прогнозов. 
Проблемы с  экологическим контролем затрудняют по-
лучение точных данных, на которых базируются прини-
маемые решения. Отсутствие нормативов для принятия 
решений приводит к  невозможности принятия обос-
нованных мер безопасности. Так называемые ориенти-
ровочные безопасные уровни воздействия лишь под-
черкивают неточность традиционных методов оценки 
состояния экосистем. Однако правовое регулирование 
строго привязано к этим методам, что затрудняет доказа-
тельство возмещения ущерба, наносимого природе и здо-
ровью людей в результате загрязнения и других типов воз-
действия. Этот ущерб является реальным и ощутимым, но 
по текущим правилам признается законным. Это стано-
вится одной из ключевых причин низкой эффективности 
юридической системы защиты окружающей среды  [4, C. 
370].

Законодатель не ограничивает определение экологи-
чески вредных действий исключительно их незаконным 
характером. В области экологического регулирования су-
ществует пробел, связанный с отсутствием чётких норм, 
определяющих максимально допустимые нагрузки на 

природную среду при создании производственных ком-
плексов, промышленном и  сельскохозяйственном раз-
витии, а также при строительстве и реконструкции город-
ских территорий. В связи с этим, в практике применения 
экологического законодательства часто возникают про-
блемы, связанные с формальностью и неопределённостью 
установленных норм, а также с отсутствием конкретных 
критериев качества окружающей среды.

В заключение, экология и защита окружающей среды 
остаются в  центре актуальных социальных и  правовых 
проблем, где важно четко разграничивать администра-
тивные и  уголовные нарушения, чтобы обеспечить над-
лежащую ответственность за экологические правона-
рушения. Несмотря на наличие норм, закрепленных 
в  Конституции и  других законодательных актах, недо-
статки в  регулировании и  отсутствие четких стандартов 
благоприятной окружающей среды создают препятствия 
для адекватного возмещения ущерба и эффективного пра-
воприменения. С  учетом сложности установления при-
чинно-следственной связи между действиями и  вредом 
для здоровья и  природы, необходимы инновационные 
подходы и  методы оценки экологической ситуации, ко-
торые помогут повысить правовую защиту и  восстанов-
ление экосистем, обеспечивая более безопасные условия 
жизни для каждого человека.
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Обзор сроков подготовки проектов планировки территории 
для размещения федеральных линейных объектов

Меркулова Полина Васильевна, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

В статье рассматривается процесс и сроки подготовки документации по планировке территории для размещения 
линейного объекта, а  также связанная с  этим проблема потери актуальности данных. Проанализировав законода-
тельную базу, автором был определен примерный срок разработки документации. Разработка проектной докумен-
тации занимает минимум год. Был сделан вывод о том, что разработка проекта требует длительного времени, что 
влечет за собой возможность расхождения проектной документации с фактическими данными.

Ключевые слова: проект планировки и межевания территории, линейный объект, утверждение документации

Проект планировки территории (ППТ) — это до-
кумент, который определяет будущее использо-

вание и  развитие определенной территории. Он вклю-
чает в себя информацию о расположении дорог, зданий, 
парков, инфраструктурных объектов и других элементов, 
необходимых для комфортного проживания и функцио-
нирования территории. Проект планировки территории 
разрабатывается на основе градостроительного зако-
нодательства  [1,2], санитарных норм и  правил, а  также 
с учетом потребностей и пожеланий жителей территории.

Строительство межрегиональных объектов услож-
нено необходимостью согласований на уровне нескольких 
субъектов РФ и  Федеральных ведомств. Длительное 
время, необходимое для согласования и проектирования, 
может привести к  тому, что проектная документация 
устаревает и  не соответствует актуальным требованиям 
или фактическим условиям на момент начала строитель-
ства. Это может вызвать проблемы, такие как необходи-

мость внесения изменений в проект, дополнительные за-
траты и задержки в сроках реализации.

Рассмотрим подробнее процесс разработки докумен-
тации по планировке территории, представленный на 
Рис. 1 [3, 4].

За время разработки проекта могли появиться новые 
участки, не предусмотренные проектом. Некоторые при-
чины: ошибки данных ЕГРН, Уточнение границ на этапе 
составления проекта, проблема межведомственного 
и межуровневого взаимодействия.

Рассмотрим реальные сроки на примере Высокоско-
ростной железнодорожной магистрали Москва–Санкт-
Петербург (в административных границах Ленинградской 
области) (Рис. 2). Проектирование заняло 5 лет.

Для приоритетных проектов, например, как новая 
магистральная железная дорога, связывающая Москву 
и  Санкт-Петербург, был опубликован Федеральный 
закон [5], который упростил ряд согласований для уско-

Рис. 1. Основные этапы подготовки ППТ
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рения процесса разработки проекта. Так, по данному 
федеральному закону отсутствие утверждённых изме-
нений в схему территориального планирования не явля-
ется препятствием для разработки и утверждения ППТ.

Подводя итог, процесс разработки и согласования доку-
ментации по планировке территории может быть сложным 

и длительным, что может привести к устареванию проектной 
документации и  проблемам при реализации проекта. Для 
приоритетных проектов, таких как новая магистральная 
железная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом, су-
ществуют федеральные законы, упрощающие процесс со-
гласования и ускоряющие разработку ППТ.
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Рис. 2. Хронология утверждения ППТ
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Конфискация имущества как иная мера уголовно-
правового характера в отношении коррупционеров

Мерлев Виктор Анатольевич, студент магистратуры
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

Вопрос о  необходимости ответственности за кор-
рупцию выглядит бесспорным. С  первых лет фор-

мирования современной России в  1990-х гг. государство 
определилось в  своем негативном отношении к  кор-
рупции. До создания устойчивых институтов власти и из-
дания отраслевых законов на уровне указов Президента 
РФ было признано, что коррупция в органах управления 
ущемляет конституционные права и  интересы граждан, 
подрывает демократические устои и  правопорядок, дис-
кредитирует деятельность государственного аппарата 
и извращает принципы законности.

Тогда же по отношению к госслужащим были сформу-
лированы основные запреты: заниматься предпринима-
тельской деятельностью; оказывать любое не предусмо-
тренное законом содействие физическим и юридическим 
лицам с  использованием своего служебного положения 
и  получать за это вознаграждение, услуги и  льготы; са-
мостоятельно или через представителя принимать уча-
стие в управлении хозяйствующими субъектами, выпол-
нять иную работу на условиях совместительства (кроме 
научной, преподавательской и творческой).

Одной из действенных мер уголовно-правового харак-
тера в борьбе с коррупционными преступлениями всегда 
был такой вид воздействия на преступника, как принуди-
тельное безвозмездное изъятие и обращение в собствен-
ность государства имущества, полученного в  результате 
совершения преступлений, то есть его конфискация.

Конфискация имущества существовала в  Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) до 
2003 года, но только в виде дополнительного уголовного 
наказания. Предметом конфискации могло быть любое 
имущество осужденного (в  том числе и  благоприобре-
тенное), за исключением включенного в перечень имуще-
ства, не подлежащего конфискации. Исключение данного 
вида уголовного наказания из УК РФ значительно сни-
зило превентивную роль закона в  борьбе с  коррупцией, 
поскольку сделало практически невозможным изъятие 
доходов, полученных преступным путем, и  воздействие 
на экономические основы преступности.

В 2006  году Федеральным законом от 27.07.2006 
№  153-ФЗ Уголовный кодекс дополнен главой 15.1 «Конфи-
скация имущества». Данная глава включает статьи 104.1–
104.3, которые относят конфискацию имущества к иным 
мерам уголовно-правового характера, применяемым 
к  лицу, совершившему преступление определенного ха-
рактера, в целях устранения условий, способствующих со-
вершению новых преступлений.

В связи с  актуализацией проблемы коррупции, ее ши-
роким распространением во всех сферах жизнедеятельности 

российского общества можно говорить о последовательном 
изменении характеристик коррупционных преступлений. 
Соответственно, возникает объективная необходимость 
в  их классификации. Указание Генпрокуратуры России 
№  462/11, МВД России №  2 от 25.06.2024 «О введении в дей-
ствие перечней статей Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, используемых при формировании статистической 
отчетности» содержит Перечень №  23 коррупционных пре-
ступлений (согласно терминологии, применяемой в данном 
документе, — «преступлений коррупционной направлен-
ности»), а также критерии отнесения преступлений к числу 
коррупционных. Согласно Перечню №  23:

1. К  преступлениям коррупционной направленности 
относятся противоправные деяния, имеющие все пере-
численные ниже признаки:

— наличие надлежащих субъектов уголовно наказуе-
мого деяния, к  которым относятся должностные лица, 
указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполня-
ющие управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, действующие от имени юридического лица, 
а  также в  некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного самоуправ-
ления, государственным или муниципальным учрежде-
нием, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;

— связь деяния со служебным положением субъекта, 
отступлением от его прямых прав и обязанностей;

— обязательное наличие у  субъекта корыстного мо-
тива (деяние связано с  получением им имущественных 
прав и выгод для себя или для третьих лиц);

— совершение преступления только с прямым умыслом.
В связи с вопросами, возникающими у судов при кон-

фискации имущества по уголовным делам, в целях обеспе-
чения правильного и единообразного применения судами 
норм уголовного и  уголовно-процессуального законода-
тельства, регламентирующих основания и  порядок кон-
фискации имущества, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации, руководствуясь подготовил следующие 
разъяснения:

1. Применение меры уголовно-правового харак-
тера в  виде конфискации имущества, может быть свя-
зано с ограничением конституционного права граждан на 
частную собственность и  должно осуществляться судом 
в точном соответствии с положениями Конституции Рос-
сийской Федерации, требованиями уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства.

2. Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы 
от него подлежат конфискации на основании пунктов «а» 
и «б» части 1 статьи 104.1 УК РФ, если они получены в ре-
зультате совершения только тех преступлений, которые 
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указаны в данных нормах, или явились предметом неза-
конного перемещения через таможенную границу либо 
через Государственную границу Российской Федерации. 
Кроме того, согласно пункту «в» части 1 статьи 104.1 УК 
РФ подлежат конфискации деньги, ценности и иное иму-
щество, используемые для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации) либо предназна-
ченные для этих целей.

3. Исходя из положений пункта  8 части  1 статьи  73, 
части 3 статьи 115 и пункта 10.1 части 1 статьи 299 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
к  орудиям, оборудованию или иным средствам совер-
шения преступления следует относить предметы, которые 
использовались либо были предназначены для использо-
вания при совершении преступного деяния или для до-
стижения преступного результата.

Оборудованием или иными средствами совершения 
преступления могут быть признаны также различные 
электронные устройства: персональные компьютеры 
(включая ноутбуки и  планшеты), мобильные телефоны, 
смартфоны и другие устройства

4. По делам о коррупционных преступлениях деньги, 
ценности и  иное имущество, переданные в  виде взятки 
или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфи-
скации и  не могут быть возвращены взяткодателю либо 
лицу, совершившему коммерческий подкуп.

5. По уголовным делам о преступлениях террористи-
ческой и  экстремистской направленности конфискации 
подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняе-
мому, являющееся орудием, оборудованием или иным 
средством совершения преступления.

6. В соответствии с частью 3 статьи 115 УПК РФ в целях 
обеспечения возможной конфискации арест может быть на-
ложен судом на имущество, указанное в части 1 статьи 104.1 
УК РФ, находящееся не только у подозреваемого, обвиняе-
мого или лиц, несущих по закону материальную ответствен-
ность за их действия, но и  у  других лиц, если есть доста-
точные основания полагать, что оно получено в результате 
преступных действий либо использовалось или предназна-
чалось для использования в качестве орудия.

Приведем примеры из практики. Казалось бы, процес-
суальный механизм конфискации транспортного сред-
ства и  процесс его отчуждения в  доход государства — 
это не новая для отечественного государства процедура 
с весьма понятными основаниями для ее применения. Од-
нако, как показал анализ судебной практики, при конфи-
скации транспортных средств правоприменители сталки-
ваются с проблемами, обусловленными несовершенством 
правового регулирования исследуемого института. В том 
числе речь идет о  противоречивой практике, которая 
в настоящее время складывается при принятии решений 
о конфискации транспортных средств, приобретенных су-
пругами в период брака либо же обвиняемым совместно 
с другими родственниками на общие денежные средства.

18 октября 2022 г. Белебеевским городским судом Рес-
публики Башкортостан Л. осужден по ч.  1 ст.  264.1 УК 
к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов 
с  лишением права заниматься деятельностью по управ-
лению транспортными средствами на 2  года. Разрешая 
судьбу вещественных доказательств, суд конфисковал ав-
томобиль марки «Лифан 214813», принадлежащий под-
судимому на праве собственности, в  доход государства. 
Адвокат осужденного обжаловал приговор в  апелляци-
онную инстанцию, сославшись на то, что осужденный 
приобрел автомобиль в законном браке и он является их 
совместной собственностью с  супругой. В  январе 2023 г. 
Верховный суд Республики Башкортостан, проверив за-
конность принятого решения, нарушений прав собствен-
ности супруги, осужденного на конфискованный автомо-
биль, не усмотрел.

Аналогичная ситуация сложилась по уголовному делу, 
рассмотренному Михайловским районным судом При-
морского края в декабре 2022 г. в отношении С. Решением 
суда первой инстанции автомобиль марки ToyotaVista, 
принадлежащий супругам на праве общей собственности 
и оформленный на подсудимого, был конфискован в доход 
государства. При проверке законности приговора в апел-
ляционной инстанции Приморский краевой суд не усмо-
трел оснований для внесений каких-либо изменений в его 
содержание. Как следует из текста Апелляционного по-
становления краевого суда от 6 февраля 2023 г., С., будучи 
в  состоянии опьянения, управлял автомобилем, т. е. ис-
пользовал его при выполнении объективной стороны пре-
ступления. Мотивируя свое решение в  части необходи-
мости конфискации, суд, кроме отсутствия ограничений 
к применению конфискации совместного имущества в уго-
ловном законе, указал, что принудительное безвозмездное 
изъятие и обращение в собственность государства имуще-
ства осужденного (конфискация) будут в  существенной 
мере способствовать исправлению осужденного.

Постановлением Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 21  марта 2023 г. Приговор Сергачского 
районного суда Нижегородской области и  Апелляци-
онное постановление Нижегородского областного суда 
по уголовному делу в отношении К. оставлены без изме-
нения. По приговору суда автомобиль марки «Хендай Со-
лярис», принадлежащий осужденному, был конфискован 
в  доход государства. Не согласившись с  принятым су-
дебным решением в части конфискации автомобиля, су-
пруга осужденного указала в  кассационной жалобе, что 
транспортное средство является их совместной собствен-
ностью с  К., а  его конфискация существенно отразится 
на условиях жизни их семьи. Кроме этого, автор жалобы 
обратила внимание на то, что единственным лицом, до-
пущенным к  управлению транспортным средством, яв-
ляется теща осужденного, которая осуществляет транс-
портировку сына осужденного в  учебные заведения 
и  медицинские учреждения, т. е. использует автомобиль 
для помощи их семье. Проверив законность принятых су-
дебных решений, суд кассационной инстанции оснований 
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для удовлетворения жалобы не усмотрел, поскольку по-
купка автомобиля во время брака и  потребность семьи 
в его наличии «не исключают правильность выводов суда 
о конфискации транспортного средства и таковой не пре-
пятствуют».

Приговором Энгельсского районного суда Саратов-
ской области от 15 марта 2023 г. Б. осужден по ч. 2 ст. 264.1 
УК, и ему назначено наказание с применением ч. 5 ст. 69, 
ст. 71, 72 УК в виде лишения свободы на срок 6 месяцев 
15 дней с лишением права заниматься деятельностью по 
управлению транспортными средствами на срок 4  года. 
Судом установлено, что на автомобиль марки «Лада 
Приора» в  рамках предварительного расследования на-
ложен арест как на средство, использованное при совер-
шении преступления. Рассматривая вопрос о дальнейшей 
судьбе транспортного средства, суд учел семейное по-

ложение подсудимого, находящегося в  браке. Аргумен-
тируя свое решение о возврате осужденному автомобиля, 
суд указал, что это транспортное средство является един-
ственным в  семье Б., его супруга также пользуется ука-
занным автомобилем, в том числе возит малолетних детей 
в  дошкольное образовательное учреждение и  свою све-
кровь в медицинские учреждения. Учитывая изложенное, 
суд принял решение не конфисковывать автомобиль осу-
жденного в доход государства

Таким образом, конфискация имущества — важный 
институт такой отрасли публичного права, как уголовное 
право. Проведенный анализ по вопросам конфискации 
нажитого имущества показал, что она не отличается еди-
нообразием. Этому во многом способствует особый ха-
рактер имущественных отношений в  семье и  режим со-
вместной собственности супругов.
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Теоретические основы взаимодействия коллегиальных 
органов прокуратуры с другими государственными органами: 

современные вызовы и пути совершенствования
Мехманов Самар Лутфилло угли, самостоятельный соискатель
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты взаимодействия коллегиальных органов прокура-
туры с иными государственными органами. На основе анализа действующего законодательства и правоприменительной 
практики выявляются основные проблемы в данной сфере и предлагаются пути их решения. Особое внимание уделяется 
вопросам координации деятельности правоохранительных органов и механизмам межведомственного взаимодействия.

Ключевые слова: прокуратура, коллегиальные органы, межведомственное взаимодействие, координация, правоохра-
нительные органы, государственное управление.

Эффективное функционирование системы государ-
ственного управления в  современных условиях не-

возможно без налаженного механизма взаимодействия 
между различными органами государственной власти. 
Особая роль в этом процессе принадлежит органам про-
куратуры, которые, согласно законодательству, осущест-
вляют координацию деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью и профилактике пра-
вонарушений.

Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью теоретического осмысления и  систематизации на-

копленного опыта взаимодействия коллегиальных ор-
ганов прокуратуры с иными государственными органами, 
а также потребностью в разработке новых подходов к ор-
ганизации такого взаимодействия в  условиях цифрови-
зации государственного управления и  появления новых 
вызовов в сфере обеспечения законности и правопорядка.

Взаимодействие коллегиальных органов прокуратуры 
с  иными государственными органами представляет собой 
основанную на законе деятельность, направленную на до-
стижение общих целей по обеспечению законности и пра-
вопорядка. В  современных условиях развития государ-
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ственности данное взаимодействие приобретает особую 
значимость в контексте усиления роли прокуратуры как ко-
ординирующего органа в системе обеспечения законности.

Как отмечает Ф. М. Кобзарев [1], такое взаимодействие 
характеризуется следующими фундаментальными при-
знаками:

1. согласованность действий по целям, месту и времени;
2. направленность на решение общих задач;
3. самостоятельность каждого органа в пределах своей 

компетенции;
4. равенство субъектов взаимодействия.
Данные признаки формируют концептуальную основу 

механизма межведомственного взаимодействия и  тре-
буют детального теоретического осмысления. Рассмотрим 
каждый из них более подробно.

Согласованность действий по целям, месту и  вре-
мени предполагает четкую координацию усилий всех 
взаимодействующих структур. Это означает, что каждый 
участник процесса должен иметь ясное представление 
о  своей роли, сроках выполнения поставленных задач 
и территориальных границах своей компетенции. В прак-
тической плоскости данный принцип реализуется через 
систему совместного планирования мероприятий, прове-
дение координационных совещаний и выработку единых 
подходов к решению возникающих проблем.

Направленность на решение общих задач выступает си-
стемообразующим фактором взаимодействия. При этом 
важно понимать, что общность задач не означает их тожде-
ственность для всех участников процесса. Каждый госу-
дарственный орган, взаимодействуя с коллегиальными ор-
ганами прокуратуры, решает свои специфические задачи, 
но все они в  конечном итоге направлены на достижение 
единой цели — обеспечение законности и правопорядка.

Самостоятельность каждого органа в  пределах своей 
компетенции является важнейшей гарантией эффектив-
ного взаимодействия. Данный принцип исключает под-
мену одних органов другими и обеспечивает четкое раз-
граничение полномочий. Особенно важно соблюдение 
этого принципа в контексте надзорной деятельности про-
куратуры, которая не должна превращаться в прямое вме-
шательство в  оперативную деятельность поднадзорных 
органов.

Равенство субъектов взаимодействия означает отсут-
ствие иерархической подчиненности между взаимодей-
ствующими органами в рамках совместной деятельности. 
При этом следует отметить, что речь идет именно о про-
цессуальном равенстве, которое не исключает особой ко-
ординирующей роли прокуратуры в определенных сферах 
деятельности.

Правовую основу взаимодействия составляет ком-
плексная система нормативных правовых актов различ-
ного уровня. Фундаментом этой системы выступает Кон-
ституция Республики Узбекистан, закрепляющая базовые 
принципы организации государственной власти и  опре-
деляющая место прокуратуры в системе государственных 
органов.

Закон «О прокуратуре» [2] конкретизирует конститу-
ционные положения и  устанавливает основные формы 
и  методы взаимодействия прокуратуры с  иными госу-
дарственными органами. Особое значение имеют поло-
жения закона, определяющие полномочия коллегиальных 
органов прокуратуры в сфере координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
и профилактике правонарушений.

Ведомственные нормативные акты детализируют ме-
ханизмы взаимодействия и определяют конкретные про-
цедуры его осуществления. К их числу относятся приказы 
Генерального прокурора, положения о координационных 
совещаниях, регламенты взаимодействия и  совместные 
инструкции различных ведомств.

Особое значение в  системе правового регулирования 
взаимодействия имеет Указ Президента Республики Уз-
бекистан от 07.02.2017 №  УП-4947 «О Стратегии действий 
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»  [3]. 
Данный документ определил приоритетные направления 
совершенствования системы государственного управ-
ления и  заложил основы для качественного обновления 
механизмов межведомственного взаимодействия.

В контексте реализации положений Стратегии дей-
ствий особую актуальность приобретают следующие на-
правления совершенствования взаимодействия коллеги-
альных органов прокуратуры с иными государственными 
органами:

Внедрение современных информационно-коммуника-
ционных технологий в процесс межведомственного взаи-
модействия. Это предполагает создание единых элек-
тронных платформ для обмена информацией, проведения 
видеоконференций, совместного планирования меро-
приятий и контроля их исполнения.

В современных условиях особую значимость приоб-
ретает развитие превентивных механизмов взаимодей-
ствия, направленных на предупреждение правонарушений 
и  устранение причин, им способствующих. Это требует 
более тесной координации аналитической работы раз-
личных ведомств, совместного прогнозирования рисков 
и угроз, выработки согласованных мер реагирования.

Важным аспектом совершенствования взаимодей-
ствия является развитие его организационных форм. На-
ряду с традиционными координационными совещаниями 
все большее значение приобретают такие формы, как 
межведомственные рабочие группы, совместные анали-
тические центры, постоянно действующие совещания по 
отдельным направлениям деятельности.

Перспективным направлением развития взаимодей-
ствия является расширение практики совместного об-
учения и  повышения квалификации сотрудников раз-
личных ведомств. Это способствует формированию 
единого понимания целей и задач взаимодействия, выра-
ботке общих подходов к решению возникающих проблем.

Таким образом, теоретические основы взаимодействия 
коллегиальных органов прокуратуры с  иными государ-
ственными органами представляют собой сложную си-
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стему принципов, норм и механизмов, требующую посто-
янного совершенствования с учетом современных вызовов 
и тенденций развития государственного управления.

Координационная деятельность является ключевой 
формой взаимодействия коллегиальных органов проку-
ратуры с правоохранительными органами. Данная форма 
взаимодействия приобретает особое значение в условиях 
усложнения криминогенной обстановки и  появления 
новых видов правонарушений, требующих комплексного 
межведомственного подхода к их предупреждению и пре-
сечению.

По мнению О. С. Капинус  [4], эффективность коор-
динации зависит от следующих ключевых факторов: ка-
чество планирования совместных мероприятий; свое-
временность обмена информацией; согласованность 
принимаемых решений; контроль за исполнением со-
вместных решений.

Рассматривая указанные факторы более подробно, 
следует отметить их системную взаимосвязь и взаимооб-
условленность. Качество планирования совместных ме-
роприятий выступает базовым элементом эффективной 
координации. Оно предполагает тщательный анализ кри-
миногенной ситуации, выявление приоритетных направ-
лений совместной деятельности, определение конкретных 
исполнителей и сроков реализации запланированных ме-
роприятий. При этом особое значение имеет обеспечение 
баланса между текущими задачами и стратегическими це-
лями координационной деятельности.

Своевременность обмена информацией является кри-
тически важным фактором успешной координации. В со-
временных условиях это требует не только налаживания 
эффективных каналов коммуникации между ведом-
ствами, но и  разработки единых стандартов обработки 
и  передачи информации, обеспечения ее достоверности 
и актуальности. Особую роль играет оперативность пере-
дачи значимой информации, способной повлиять на при-
нятие управленческих решений.

Контроль за исполнением совместных решений за-
мыкает цикл координационной деятельности и  позво-
ляет оценить ее эффективность. Он должен носить си-
стемный характер и  включать как текущий мониторинг 
исполнения решений, так и итоговую оценку достигнутых 
результатов. При этом важно обеспечить объективность 
контроля и его нацеленность на выявление не только не-
достатков, но и положительного опыта, подлежащего рас-
пространению.

В современных условиях особую значимость приоб-
ретает информационное взаимодействие между государ-
ственными органами. Как указывает Д. В. Шабаров  [5], 
цифровизация процессов межведомственного взаимодей-
ствия открывает новые возможности для повышения его 
эффективности и позволяет: оптимизировать документо-
оборот; ускорить процесс принятия решений; повысить 
эффективность контроля за исполнением решений; обес-
печить оперативность реагирования на выявленные нару-
шения.

Цифровизация межведомственного взаимодействия 
предполагает создание единой информационной среды, 
обеспечивающей безопасный и оперативный обмен дан-
ными между всеми участниками координационной дея-
тельности. Это требует решения ряда технических и  ор-
ганизационных задач, включая: разработку и  внедрение 
специализированных информационных систем; обеспе-
чение информационной безопасности и защиты данных; 
стандартизацию форматов обмена информацией; об-
учение персонала работе с  новыми информационными 
технологиями.

На основе анализа практики можно выделить следу-
ющие ключевые проблемы в сфере взаимодействия:

Несовершенство нормативно-правовой базы. Действу-
ющее законодательство не в полной мере регламентирует 
процедурные аспекты взаимодействия, что создает опре-
деленные сложности в  правоприменительной практике. 
В частности, отсутствуют четкие критерии оценки эффек-
тивности координационной деятельности. Это приводит 
к субъективизму в оценке результатов совместной работы 
и затрудняет выработку мер по ее совершенствованию.

Данная проблема требует комплексного решения, 
включающего:

1. разработку и принятие специального закона о коор-
динации деятельности правоохранительных органов;

2. утверждение единой методики оценки эффектив-
ности координационной деятельности;

3. совершенствование ведомственной нормативной 
базы в части регламентации порядка взаимодействия.

Проведенное исследование теоретических основ взаи-
модействия коллегиальных органов прокуратуры с  дру-
гими государственными органами позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. Эффективность взаимодействия коллегиальных ор-
ганов прокуратуры с иными государственными органами 
определяется четкой регламентацией их совместной дея-
тельности, основанной на принципах согласованности 
действий, направленности на решение общих задач, са-
мостоятельности каждого органа в пределах своей компе-
тенции и равенства субъектов взаимодействия.

2. В современных условиях ключевое значение при-
обретает цифровизация процессов межведомственного 
взаимодействия, которая способствует оптимизации до-
кументооборота, ускорению процесса принятия решений 
и  повышению эффективности контроля. При этом тре-
буется решение ряда организационно-технических задач, 
связанных с созданием единой защищенной информаци-
онной среды.

3. Выявленные проблемы в  сфере взаимодействия, 
включая несовершенство нормативно-правовой базы 
и дублирование полномочий, требуют комплексного под-
хода к  их решению. Необходима дальнейшая система-
тизация законодательства, регулирующего вопросы ко-
ординации деятельности правоохранительных органов, 
разработка четких критериев оценки эффективности их 
взаимодействия.
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Административная ответственность за правонарушения 
в области организации дорожного движения

Милорадова Александра Николаевна, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье анализируются признаки административного правонарушения в области дорожного движения, рассма-
тривается его состав, обращая особое внимание на общественную опасность как обязательный общий признак таких 
правонарушений.

Предлагается определение общественной опасности административного правонарушения. Также в статье рассма-
триваются проблемы, необходимость совершенствования законодательства.

Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение, организация дорож-
ного движения.

Administrative responsibility for offenses in the field organization of traffic

The article analyzes the signs of an administrative offense in the field of traffic, examines its composition, paying special attention 
to public danger as a mandatory general sign of such offenses.

The definition of the public danger of an administrative offense is proposed. The article also discusses the problems and the need 
to improve legislation

Keywords: administrative responsibility, administrative offense, traffic management.

Институт административной ответственности яв-
ляется основой системы правового регулирования 

безопасности дорожного движения, в то же время, в на-
стоящее время в действующем российском законодатель-
стве в  настоящее время отсутствует нормативное опре-
деление понятия административной ответственности, 
которое бы всецело отражало её характерные черты, не-
смотря на то, что анализ данных ключевых признаков не-
обходим для того, чтобы в дальнейшем была возможность 
дать оценку правового состояние регламентации админи-
стративной ответственности.

Анализ источников литературы, а также нормативно-
правовых актов, позволил нам сформулировать следу-

ющее определение: административную ответственность 
можно определить как систему норм, образующих спе-
циальный правовой институт, сущность которого заклю-
чается в  установлении императивного запрета на совер-
шение определенных действий, а также в регламентации 
системы санкций, применяемых к  нарушителям ука-
занных запретов и  определении процессуального регла-
мента производства по делам об административных пра-
вонарушениях.

Актуальность темы исследования определяется не 
только отсутствием изучаемого нами понятия опреде-
ления в нормативно-правовых источниках, а также и тем, 
что в научной юридической литературе недостаточно об-
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ширно освящены все особенности, связанные с реализа-
цией мер административно-правового принуждения по 
отношению к виновным лицам.

В то же время, административная ответственность за 
дорожные правонарушения является достаточно специ-
фическим видом юридической ответственности, который 
имеет все её характерные черты.

Благодаря тому, что в  административной ответствен-
ности благоприятно сосуществуют интересы человека 
и  гражданина с  одной стороны, и  интересы государ-
ственных структур с  другой стороны, данный вид юри-
дической ответственности возможно наделить всеми 
характерными признаками самостоятельности и относи-
тельной независимости от иных институтов российского 
административного права.

Административная ответственность структурно вклю-
чает в свой состав нормативный и процессуальный ком-
поненты.

Анализ действующего законодательства об админи-
стративной ответственности позволяет сделать вывод 
о том, что в структуре Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ (далее — КоАП РФ)  [1] отсутствует 
структурное выделение группы правонарушений, объек-
тивная сторона которых посягает на установленный по-
рядок организации дорожного движения.

Так, исходя из мнения П. В. Молчанова о том, что «ос-
новные новации административной ответственности, 
применяемой в  сфере дорожного движения в настоящее 
время, связаны, во-первых, с ужесточением санкций для 
водителей, а во-вторых, с абсолютизацией фискально-фи-
нансового аспекта реализуемых санкций в ущерб воспи-
тательно-профилактическому» [2].

Современный этап общественного развития, который 
характеризуется созданием нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность по организации дорож-
ного движения, объективно делает вопрос расширения 
объекта правовой охраны административной ответствен-
ности в сфере дорожного движения наиболее актуальным.

Объектом выступает организация дорожного дви-
жения.

Без учета субъектного состава соответствующих обще-
ственных отношений невозможно определение степени 
общественной опасности деяний, совершаемых в  сфере 
организации дорожного движения.

В свою очередь, объект включает в себя три составля-
ющие: организации, обеспечивающие функционирование 
дорожной сети, уполномоченных осуществлять органи-
зацию дорожного движения властных субъектов; а также 
непосредственных участников дорожного движения.

Исходя их трех перечисленных звеньев, «администра-
тивная ответственность в  области дорожного движения 
должна реализовываться не только в  отношении непо-
средственных участников дорожного движения, но и  по 
отношению к  юридическим лицам, ответственным за 
состояние автодорожной инфраструктуры, а  также ад-
министративной ответственности должны подлежать 

и  должностные лица органов власти, уполномоченных 
осуществлять организацию дорожного движения» [3].

Предметом отношений, складывающихся между выше-
указанными субъектами, выступает таким образом, тех-
нический комплекс, в  состав которого входит дорожная 
инфраструктура и  транспортные средства, а  также дея-
тельность, связанная с обеспечением функционирования 
дорожной инфраструктуры и  планированием дорож-
ного движения. Учитывая характерные особенности со-
держания общественных отношений, складывающихся 
в  сфере организации дорожного движения, необходимо 
отметить сложный характер анализируемого нами инсти-
тута, так как в составе предмета его охраны необходимо 
выделять такие элементы, как: автодорожная инфраструк-
тура, пропускная способность автодорог и,  естественно, 
безопасность дорожного движения.

В связи с вышесказанным, необходимо констатировать 
наличие тесной связи между институтами администра-
тивной ответственности в сфере организации дорожного 
движения и в сфере его безопасности.

Порядок реализации мер административной ответ-
ственности регламентируется положениями администра-
тивно-правового законодательства.

В рамках действующего КоАП РФ действует глава 12 
под названием: «Административные правонарушения 
в области дорожного движения».

Характер общественных отношений в  области орга-
низации дорожного движения, а  также их субъектный 
состав определяют достаточно большое количество регла-
ментированных действующим законодательством право-
нарушений.

Определение административного правонарушения 
сформулировано в  ч.  1 ст.  2.1 КоАП РФ: «администра-
тивным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юри-
дического лица, за которое настоящим Кодексом или за-
конами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлена административная 
ответственность» [1].

Административные правонарушения признаются 
с точки зрения формально-юридических признаков, к ко-
торым относятся противоправность, виновность, нака-
зуемость.

С данной точки зрения прослеживается отличие в от-
сутствии общественной опасности от преступлений.

Административные правонарушения целесообразно 
классифицировать на: общие, характеризующие противо-
правные действия всех вышеуказанных субъектов, оказы-
вающие косвенное негативное влияние на деятельность, 
связанную с  организацией дорожного движения, и  спе-
циальные — предметы которых непосредственно связаны 
с инфраструктурой дорожного хозяйства.

Общим признаком административных правона-
рушений в  сфере дорожного движения является об-
щественная опасность. Именно такую позицию под-
держивали известные правоведы Лукьянов В. В., 
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Россинский Б. В., Серков П. П., Ю. П. Соловей и  многие 
другие авторитетные ученые.

Под общественной опасностью административного 
правонарушения следует понимать «противоправное дей-
ствие или бездействие, которое совершено физическим 
или юридическим лицом, предусматривающее админи-
стративную ответственность на основании закона».

«Административная ответственность за правонару-
шения в сфере дорожного движения в случаях их совер-
шения сотрудниками органов внутренних дел, органов 
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, 
органов налоговой полиции, а  также военнослужащих 
определяется в  соответствии с  нормативно-правовыми 
актами, определяющими порядок прохождения службы, 
но стоит заметить, что данные сотрудники несут адми-
нистративную ответственность на общих основаниях. 
К  данным лицам на общих основаниях применяются 

все существующие виды административных наказаний, 
кроме ареста и для военнослужащих — штрафа» [4].

Предотвращение административных правонарушений 
в  сфере дорожного движения, безопасность дорожного 
движения в целом, на сегодняшний день является перво-
очередной задачей Правительства Российской Федерации, 
поскольку имеет общенациональное значение.

Несмотря на многократные изменения нормативно-
правовых актов в последнее время, трансформации уста-
навливающих санкций на административные правона-
рушения, повышение уровня безопасности дорожного 
движения не происходит, в результате чего, деятельность 
юрисдикционных органов по профилактике нарушений 
Правил дорожного движения всё также мало эффективна, 
всё также существует ряд проблем, требующих эффектив-
ного их разрешения и  совершенствования существую-
щего законодательства.
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В последние годы наблюдается рост числа налоговых правонарушений, что связано с усложнением налогового зако-
нодательства, недостаточной налоговой грамотностью граждан и организаций, а также с экономическими трудно-
стями, с которыми сталкиваются многие субъекты хозяйствования. Это создает необходимость в более глубоком из-
учении вопросов, связанных с административной ответственностью за налоговые правонарушения.

В статье автор исследует особенности налогового правонарушения в качестве административного деликта, по-
скольку эффективное регулирование налоговых правонарушений и привлечение к административной ответственности 
имеют важное значение для обеспечения финансовой стабильности государства, защиты прав граждан и формирования 
правовой культуры в обществе.

Ключевые слова: административное право, налоговое правонарушение, налоговое преступление, административная 
ответственность.

В налоговой сфере понятие административного на-
рушения относится к  категории нарушений законо-

дательства. Таким образом, административную ответ-
ственность несут как организации, так и их руководители 
и  индивидуальные предприниматели за налоговые на-
рушения, которые закреплены в  Кодексе об администра-
тивных правонарушениях (КоАП). Ответственность на-

кладывается на руководителей и  сотрудников, которые 
допустили нарушение в ходе исполнения своих служебных 
обязанностей, что определяется в  статье  2.4 КоАП РФ. 
Важно отметить, что административные меры, предусмо-
тренные статьями  15.3–15.9, 15.11 КоАП РФ, не распро-
страняются на индивидуальных предпринимателей, со-
гласно примечанию к статье 15.3 КоАП РФ. В то же время, 
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организации могут быть привлечены к ответственности за 
нарушения налогового законодательства в  соответствии 
с Налоговым кодексом РФ, в то время как их руководители 
и сотрудники — в соответствии с КоАП РФ [7, C. 33].

Лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста на 
момент совершения административного нарушения, не 
может быть привлечено к административной ответствен-
ности. Ответственности не подлежит и  лицо, находя-
щееся в момент нарушения в состоянии невменяемости, 
когда оно не может осознавать противоправность своих 
действий из-за хронических психических расстройств, 
временных психологических нарушений, слабоумия или 
других патологических состояний психики.

Для признания юридического лица виновным в  на-
рушении административного характера необходимо до-
казать, что у  него была возможность соблюдать уста-
новленные правила и  нормы, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность в  со-
ответствии с налоговым кодексом или законодательством 
субъекта Российской Федерации, и что данное лицо не при-
няло все необходимые меры для их соблюдения, исходя из 
возможностей, которыми оно располагало [5, с. 15].

Лица, занимающие руководящие должности в органи-
зациях, а  также сотрудники, выполняющие организаци-
онно-управленческие или административно-экономиче-
ские задачи, а также индивидуальные предприниматели, 
не создававшие для этого юридического лица, несут ад-
министративно-правовую ответственность в  качестве 
должностных лиц, если иное не предусмотрено законода-
тельством. Правила и нормы, определяющие администра-
тивные нарушения в  сфере налогообложения и  сборов, 
а также степень ответственности за их совершение, изло-
жены в главе 15 Кодекса об административных правонару-
шениях РФ (статьи 15.3–15.7 и 15.11) [4]. В соответствии 
с  действующими нормативными актами, за нарушения 
в области налогообложения предусмотрены администра-
тивные санкции, которые реализуются в виде наложения 
административного штрафа за определенные действия:

— промедление с предоставлением информации о ре-
гистрации или дерегистрации банковских счетов (со-
гласно статье 118 Налогового кодекса);

— несоблюдение правил использования, управления 
или распоряжения имуществом, подлежащим аресто-
ванию (согласно статье 125 НК РФ);

— отсутствие или избегание появления в качестве сви-
детеля без обоснованных причин лица, которое было вы-
звано в рамках расследования налогового нарушения (со-
гласно статье 128 НК РФ);

— отказ эксперта, переводчика или другого специа-
листа от участия в  налоговой проверке, предоставление 
заведомо неправомерных выводов или осуществление 
умышленно неправильных переводов (согласно статье 129 
НК РФ);

— нарушение правил регистрации предприятий, зани-
мающихся игорными операциями (согласно статье  129.2 
НК РФ);

— ошибки банка при открытии счетов для налогопла-
тельщиков (согласно статье 132 НК РФ);

— отказ банка от выполнения указаний налоговой ин-
спекции о  временной остановке операций с  счетами на-
логоплательщика, сборщика или налогового агента (со-
гласно статье 134 НК РФ) [11, C. 32].

В случае, когда нарушение административной нормы 
не носит значительного характера, судья, орган или долж-
ностное лицо, имеющие полномочия по рассмотрению ад-
министративных нарушений, имеют право постановить 
о  воздержании от наложения административного взы-
скания и  ограничиться лишь устным предупреждением. 
В случае обнаружения нарушения составляется соответ-
ствующий протокол, составление которого возложено 
на лиц, указанных в статье 28.3 КоАП. Рассмотрение дел 
о  нарушениях происходит в  течение 15 дней с  момента 
получения документа. По завершении разбирательства 
выносится решение о  наложении штрафа или о  прекра-
щении дела. Решение о штрафе вступает в силу через 10 
дней после его вынесения, в течение которых разрешается 
подача апелляции на него к  вышестоящему должност-
ному лицу или арбитражным судам. Заявление об апел-
ляции приостанавливает действие этого срока. В случае, 
если решение не станет предметом апелляции и вступит 
в  силу, предоставляется еще 30 дней для добровольной 
уплаты штрафа, после чего он может быть взыскан через 
судебных приставов [9, с. 107].

Уголовное наказание за нарушение налогового зако-
нодательства — это наиболее строгая мера воздействия 
за нарушения в сфере налогообложения. Налоговое пре-
ступление определяется как умышленное деяние, пред-
ставляющее угрозу обществу, связанное с  налоговыми 
обязательствами, за которое предусмотрено уголовное на-
казание согласно статьям уголовного кодекса РФ, включая 
198, 199, 199.1 и 199.2. Лица, подлежащие уголовному пре-
следованию, могут быть только физическими лицами, 
даже если преступление было совершено в  рамках дея-
тельности организации. В случае же уклонения от уплаты 
налогов, к уголовной ответственности будут привлечены 
конкретные индивидуумы, такие как руководители ком-
пании, бухгалтеры или учредители в особых обстоятель-
ствах.

Лица, способные отвечать за свои поступки и  до-
стигшие возраста 16  лет, могут быть подвергнуты уго-
ловной ответственности за избегание уплаты налогов 
и  сборов. Уголовное право выделяет три основных вида 
нарушений в этой сфере:

— избегание взносов налогов и сборов;
— нарушение обязанностей налогового агента;
— укрытие финансов и активов компании или индиви-

дуального предпринимателя, на основе которых должны 
быть собраны налоги и сборы [6, с. 27].

Ключевыми признаками, характеризующими нало-
говое преступление, являются:

— общественная опасность, выражающая вредное 
влияние преступления для общества и государства, в том 
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числе наносящее ущерб или представляющее угрозу для 
налоговой системы и государственной казны, а также для 
отдельных лиц и общества в целом;

— противоправность, то есть запретность данного по-
ведения согласно уголовному законодательству. Проти-
воправность является юридическим отражением обще-
ственной опасности и тесно связана с ней, подобно тому 
как форма связана с содержанием;

— вина как ключевой элемент преступления подразу-
мевает, что для того, чтобы действие было квалифициро-
вано как преступное, должна быть присутствующий эле-
мент вины со стороны лица. Действие или бездействие 
становятся преступлением только при наличии опреде-
ленного умысла или неосторожности в  отношении этих 
действий, а  также при наличии нежелательных послед-
ствий, как это предусмотрено статьями 24–27 Уголовного 
кодекса;

— наказуемость является вторым важным элементом, 
который подразумевает, что преступлением считается 
только та деятельность, которая является запретной 
и влечет за собой угрозу воздействия санкций со стороны 
уголовного права. Таким образом, действие, запрещенное 
уголовным законодательством и подлежащее наказанию, 
имеет право называться преступлением [8, с. 73].

В качестве основных мер воздействия в  сфере уго-
ловной юрисдикции за налоговые нарушения обычно ис-
пользуются различные виды финансовых санкций. В рос-
сийском уголовном кодексе зафиксированы следующие 
случаи уголовной ответственности: уклонение от нало-
говых платежей и сборов (статьи 198–199 УК РФ); нару-
шение обязанностей налогового агента (статья  199.1 УК 
РФ); попытка скрыть активы от взыскания (статья 199.2 
УК РФ). Важно отметить, что не всякая неуплата налогов 
влечет за собой уголовное преследование, и причины воз-
буждения дела связаны с  конкретным размером налого-
вого долга. Под уголовным судом попадают два типа не-
уплат: крупные и  особо крупные. К  крупной категории 
относится долг, превышающий 500  тысяч рублей при 
условии, что он составляет более 10% от общей суммы 
налогов, которые должны быть уплачены. Таким об-
разом, размер долга организации, необходимый для воз-
буждения уголовного дела, растет пропорционально её 
масштабам. Внесенные в  2010  году поправки позволяют 
первому нарушителю, указанного в статье 198 УК РФ [2], 
избежать уголовной ответственности, если он полностью 
погасит налоговые обязательства, пеню и штраф до исте-
чения установленного срока [10, с. 325].

Согласно статье 111 Налогового кодекса, факторы, ис-
ключающие вину налогоплательщика в нарушении нало-
гового законодательства, включают в себя:

— осуществление действия из-за стихийных бедствий 
или других непредвиденных и  непреодолимых обстоя-
тельств;

— осуществление действия физическим лицом в  мо-
мент, когда оно находилось в состоянии болезни, при ко-
торой лицо не могло осознавать свои поступки;

— предоставление налогоплательщиком официальных 
разъяснений по вопросам налогового законодательства 
в рамках его компетенции и в соответствии с законом;

— другие обстоятельства, которые могут быть при-
знаны судом или налоговым органом, разбирающим дело, 
как исключающие вину лица.

Налогоплательщик обладает правом самостоятельно 
корректировать ошибки, сделанные им в процессе учета 
налоговых обязательств, их расчета и  уплаты. В  случае, 
если налогоплательщик исправил ошибку до ее обнару-
жения налоговым органом, это может рассматриваться 
как основание для освобождения от ответственности за 
умышленное налоговое правонарушение. Если же исправ-
ление было произведено в  кратчайшие сроки после об-
наружения ошибки налоговым органом, это может счи-
таться условием для смягчения наказания [6, с. 26].

К факторам, уменьшающим степень вины, относятся 
следующие:

— нарушение закона, вызванное сложными личными 
или семейными обстоятельствами (применяется к физи-
ческим лицам);

— совершение правонарушения под давлением угроз 
или принуждения, а  также вследствие экономической, 
профессиональной или другой зависимости;

— финансовое бедствие лица, которое подлежит уго-
ловной ответственности;

— прочие факторы, которые налоговый орган или суд 
могут рассмотреть как уменьшающие вину. Например, 
признанием фактора, уменьшающего вину, может быть 
самообвинение и  исправление налогоплательщиком 
ошибок в  налоговой декларации, а  также подача заяв-
ления о ее корректировке в налоговый орган.

При наличии обстоятельств, усугубляющих вину, 
размер штрафа возрастает вдвое. В  Налоговом кодексе 
Российской Федерации установлено, что наличие хотя бы 
одного смягчающего фактора приводит к уменьшению на-
логовой санкции в два раза. Налоговый плательщик при-
знается привлеченным к ответственности на протяжении 
12 месяцев с момента вступления в силу решения суда или 
налогового органа о применении налоговой меры.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 108 На-
логового кодекса Российской Федерации, лица не могут 
быть подвергнуты наказанию за одно и то же нарушение 
закона вновь. Согласно пункту  8 статьи  101 Налогового 
кодекса РФ [3], в принятом инспекцией решении о при-
влечении к  налоговой ответственности должны быть 
четко определены детали нарушения и  приведены дока-
зательства в  виде ссылок на документы или иные мате-
риалы, подтверждающие эти факты. Отсутствие указания 
на эти данные в  решении налогового органа может сви-
детельствовать о недоведенности факта налогового нару-
шения со стороны плательщика [11, с. 32].

Максимальный период, в  течение которого можно 
привлечь плательщика налогов к ответственности за на-
логовые нарушения, ограничен тремя годами. После этого 
времени осуществление ответственности становится не-
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возможным. Время, в  течение которого возможно взы-
скание налоговой санкции, начинается от момента 
составления протокола налоговой проверки, будь то ка-
меральная или на месте проверки.

В целом, имеющиеся трудности в  части привлечения 
к административной ответственности за налоговые пра-
вонарушения оставляют широкую нишу для проведения 
углубленных исследований.
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В условиях глобализации и экономической нестабильности наблюдается увеличение случаев налоговых правонару-
шений, таких как уклонение от уплаты налогов, фальсификация налоговых деклараций и другие нарушения. Это со-
здает необходимость в  более глубоких исследованиях механизмов административной ответственности, чтобы вы-
явить эффективные подходы к борьбе с этими правонарушениями.

Разные страны применяют различные подходы к  административной ответственности за налоговые правонару-
шения, что создает возможность для сравнительного анализа. Изучение международной практики позволяет выявить 
лучшие практики и  механизмы, которые могут быть адаптированы и  внедрены в  национальное законодательство, 
что, в свою очередь, способствует улучшению правоприменительной практики.

В статье автор проводит сравнительный анализ применения мер административной ответственности за нало-
говые правонарушения в различных странах.
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Административная ответственность за налоговые пра-
вонарушения представляет собой юридическую от-

ветственность, наступающую за нарушение норм нало-
гового законодательства, влекущую за собой применение 
административных санкций. Налоговые правонарушения 
могут быть классифицированы на несколько видов, 
включая уклонение от уплаты налогов, неправильное за-
полнение налоговых деклараций, несвоевременное пред-
ставление отчетности и  другие действия, наносящие 
ущерб государственным интересам и правам граждан [6, 
с. 111].

Принципы административной ответственности за 
налоговые правонарушения включают законность, что 
подразумевает строгое соблюдение норм права; спра-
ведливость, обеспечивающую адекватность наказания; 
и  пропорциональность, которая требует, чтобы меры 
ответственности соответствовали тяжести правонару-
шения. Эти принципы способствуют формированию пра-
вовой определенности и  защиты прав налогоплатель-
щиков [4, с. 108].

Административная ответственность играет важную 
роль в  налоговом праве, обеспечивая механизм защиты 
государственных интересов и  поддержания налоговой 
дисциплины. Она служит средством предупреждения 
правонарушений, способствуя повышению правовой гра-
мотности граждан и организаций [9, с. 371].

В Российской Федерации административная ответ-
ственность за налоговые правонарушения регулируется 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях  [3], который содержит нормы, касаю-
щиеся различных видов правонарушений в  сфере нало-
гообложения. Основные нормы и  правила, касающиеся 
административной ответственности, включают статьи, 
определяющие состав правонарушений, порядок их ква-
лификации, а  также меры ответственности, которые 
могут быть применены к правонарушителям.

К числу распространенных налоговых правонару-
шений в России относятся уклонение от уплаты налогов, 
непредставление налоговых деклараций в установленные 
сроки, а также неправильное заполнение налоговых доку-
ментов. Например, согласно статье 122 КоАП РФ, за укло-
нение от уплаты налогов в  крупном размере предусмо-
трены значительные штрафы, которые могут достигать 
100% от суммы неуплаченного налога. Непредставление 
налоговых деклараций в срок также влечет за собой адми-
нистративные санкции, включая наложение штрафа, раз-
меры которого варьируются в  зависимости от срока за-
держки и характера нарушения [5, с. 111].

Специфика правоприменения в  России заключается 
в том, что налоговые органы обладают широкими полно-
мочиями по выявлению и пресечению налоговых право-
нарушений. Важным аспектом является наличие системы 

налогового контроля, которая включает в  себя как пла-
новые, так и внеплановые проверки налогоплательщиков. 
В  ходе проверки налоговые органы могут использовать 
различные методы, включая анализ финансовой отчет-
ности, проведение выездных проверок и применение ин-
формационных технологий для выявления нарушений.

Кроме того, в  России существует практика приме-
нения административной ответственности в  сочетании 
с  уголовной, что позволяет более эффективно бороться 
с серьезными налоговыми правонарушениями и уклоне-
нием от уплаты налогов. Однако, наряду с  положитель-
ными аспектами, система правоприменения сталкивается 
с определенными проблемами, такими как недостаточная 
правовая определенность в  некоторых нормах, а  также 
сложности в  оценке фактов и  доказательств, что может 
приводить к  спорам и  судебным разбирательствам  [8, 
с. 58].

В Соединенных Штатах Америки, в свою очередь, си-
стема налогообложения и административная ответствен-
ность за налоговые правонарушения основываются на 
принципах, которые обеспечивают справедливость, про-
зрачность и  эффективность налогового администриро-
вания. Основные принципы налогообложения в  США 
включают прогрессивность, равенство, простоту и  ста-
бильность. Прогрессивная система налогообложения 
предполагает, что налоговые ставки увеличиваются с ро-
стом дохода, что позволяет более обеспеченным гра-
жданам и  организациям нести большую налоговую 
нагрузку. Принцип равенства подразумевает, что все на-
логоплательщики должны быть равны перед законом 
и иметь одинаковые возможности для выполнения своих 
налоговых обязательств [9, с. 371].

Административная ответственность за налоговые пра-
вонарушения в  США включает в  себя широкий спектр 
санкций, направленных на предотвращение уклонения 
от уплаты налогов и нарушение налогового законодатель-
ства. Примеры административных санкций могут варь-
ироваться от штрафов и  пеней до более серьезных мер, 
таких как временное приостановление лицензий или за-
прет на ведение определенной деятельности. Например, 
за уклонение от уплаты налогов налогоплательщик может 
быть подвергнут штрафам, которые могут достигать 25% 
от неуплаченной суммы налога, а в случае умышленного 
уклонения — значительно больше. Также предусмотрены 
меры по взысканию задолженности, включая арест иму-
щества и удержание заработной платы [5, с. 34].

Роль Налогового управления США (Internal Revenue 
Service, IRS) в контроле за соблюдением налогового зако-
нодательства является центральной. IRS отвечает за сбор 
налогов, администрирование налоговой системы и обес-
печение соблюдения налоговых норм. Организация про-
водит проверки и расследования, направленные на выяв-
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ление налоговых правонарушений и уклонения от уплаты 
налогов. IRS также осуществляет образовательные про-
граммы для налогоплательщиков, направленные на по-
вышение налоговой грамотности и понимания налоговых 
обязательств. Важной частью работы IRS является ис-
пользование современных технологий и  аналитических 
инструментов для мониторинга налоговых поступлений 
и выявления подозрительных транзакций, что позволяет 
более эффективно бороться с налоговыми правонаруше-
ниями.

Так, система налогообложения и  административной 
ответственности в США строится на принципах справед-
ливости и равенства, с акцентом на профилактику право-
нарушений и  активное участие Налогового управления 
в контроле за соблюдением налогового законодательства. 
Эти аспекты способствуют формированию эффективной 
налоговой системы, которая отвечает интересам как госу-
дарства, так и граждан [7, с. 187].

В Великобритании система налогообложения и адми-
нистративная ответственность за налоговые правонару-
шения представляют собой важные элементы государ-
ственного управления, направленные на обеспечение 
эффективного сбора налогов и  соблюдения налогового 
законодательства. Налоговая система Великобритании ос-
нована на принципах справедливости, прозрачности и от-
ветственности, что способствует формированию доверия 
граждан к государственным институтам.

Налоговая система Великобритании включает в  себя 
различные виды налогов, такие как подоходный налог, 
налог на добавленную стоимость (НДС), корпоративный 
налог и местные налоги. Налогообложение в стране осу-
ществляется на основе принципа прогрессивности, что 
означает, что налоговые ставки увеличиваются с  ростом 
дохода. Это позволяет обеспечить более равномерное рас-
пределение налоговой нагрузки среди населения.

Административная ответственность за налоговые пра-
вонарушения в Великобритании регулируется Налоговым 
и таможенным управлением (HMRC), которое имеет пол-
номочия по выявлению и  пресечению нарушений на-
логового законодательства. В  случае выявления право-
нарушений HMRC может применить различные меры 
административной ответственности, включая штрафы, 
пеню и другие санкции [8, с. 58].

В Великобритании предусмотрены различные санкции 
за налоговые правонарушения, которые могут варьиро-
ваться в зависимости от характера и степени тяжести на-
рушения. Например, за непредставление налоговой декла-
рации в установленный срок может быть наложен штраф, 
который составляет 100 фунтов стерлингов, а  за укло-
нение от уплаты налогов — штрафы, достигающие 100% 
от суммы неуплаченного налога. В  случае умышленного 
уклонения от уплаты налогов могут применяться более 
серьезные меры, включая уголовное преследование и ли-
шение свободы.

Кроме того, HMRC имеет право на применение 
санкций в виде «дополнительных налогов», которые могут 

быть наложены на налогоплательщиков, если они не пре-
доставляют полную и достоверную информацию о своих 
доходах и расходах. Эти меры направлены на предотвра-
щение налоговых правонарушений и обеспечение соблю-
дения законодательства [5, с. 33].

HMRC играет центральную роль в системе налогооб-
ложения и  административной ответственности в  Вели-
кобритании. Это государственное учреждение отвечает 
за сбор налогов, администрирование налоговой системы 
и  контроль за соблюдением налогового законодатель-
ства. HMRC проводит проверки и  расследования, на-
правленные на выявление налоговых правонарушений, 
а  также осуществляет образовательные программы для 
налогоплательщиков, чтобы повысить их осведомлен-
ность о налоговых обязательствах.

Организация активно использует современные тех-
нологии и аналитические инструменты для мониторинга 
налоговых поступлений и  выявления подозрительных 
транзакций. Это позволяет более эффективно противо-
действовать уклонению от уплаты налогов и другим пра-
вонарушениям в сфере налогообложения [8, с. 58].

Если говорить о  Германии, то здесь нормативно-пра-
вовая база, регулирующая налоговые правонарушения, 
основывается на ряде законодательно установленных 
актов, среди которых ключевую роль играют Основной 
закон, Налоговый кодекс (Abgabenordnung) и  специ-
альные налоговые законы. Налоговый кодекс содержит 
положения, определяющие различные виды налоговых 
правонарушений, а также процедуры и меры ответствен-
ности за их совершение.

Примеры налоговых правонарушений в  Германии 
включают уклонение от уплаты налогов, предоставление 
ложной информации в налоговых декларациях и сокрытие 
доходов. За данные виды правонарушений предусмотрены 
строгие меры ответственности, включая штрафы, а в особо 
тяжёлых случаях — уголовную ответственность. Штрафы 
могут достигать значительных сумм, что служит сдержи-
вающим фактором для налогоплательщиков [9, с. 371].

Особенности правоприменительной практики в  Гер-
мании заключаются в высокой степени институциональ-
ного контроля и четкости процедур, связанных с налого-
выми расследованиями. Налоговые органы имеют право 
проводить проверки и  расследования, которые могут 
включать в себя аудит бухгалтерских документов и опрос 
налогоплательщиков. В случае выявления нарушений на-
логоплательщики имеют право на обжалование решений 
в административных и судебных инстанциях, что способ-
ствует соблюдению принципа справедливости в  право-
применении.

Так, система налоговых правонарушений в  Германии 
характеризуется развитой нормативно-правовой базой, 
строгими мерами ответственности и продуманной прак-
тикой правоприменения, что в целом направлено на под-
держание налоговой дисциплины и соблюдение закона.

Наконец, во Франции система налогообложения и ад-
министративная ответственность за налоговые право-
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нарушения регулируются комплексом нормативно-пра-
вовых актов, которые обеспечивают правовую основу для 
функционирования налоговой системы и контроля за со-
блюдением налогового законодательства. Основным до-
кументом, определяющим налоговые нормы, является 
Кодекс налоговых законов, который содержит правила 
о  налогах, обязательствах налогоплательщиков и  санк-
циях за нарушения [6, с. 112].

Нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые 
правонарушения, включают не только Кодекс налоговых 
законов, но и  различные постановления, инструкции 
и  циркуляры, издаваемые Министерством экономики 
и финансов, а также Налоговой. Эти документы содержат 
специфические нормы, касающиеся различных видов на-
логовых правонарушений, таких как уклонение от уплаты 
налогов, непредставление налоговых деклараций и фаль-
сификация налоговых документов.

Примеры административной ответственности за на-
логовые правонарушения во Франции могут включать 
штрафы, которые варьируются в  зависимости от харак-
тера и  степени тяжести нарушения. Например, за укло-
нение от уплаты налогов налогоплательщик может быть 
подвергнут штрафу, который составляет до 80% от суммы 
неуплаченного налога в  случае умышленных действий. 
Кроме того, за непредставление налоговой декларации 
в  установленный срок также предусмотрены штрафные 
санкции, которые могут достигать 10% от суммы налога, 
подлежащего уплате [7, с. 187].

Специфика контроля за соблюдением налогового зако-
нодательства во Франции заключается в активной роли На-
логовой службы, которая осуществляет как плановые, так 
и  внеплановые проверки налогоплательщиков. Налоговая 
служба использует современные методы анализа данных 
и информационные технологии для выявления налоговых 
правонарушений и уклонения от уплаты налогов. Важным 
аспектом контроля является также сотрудничество с дру-
гими государственными органами и международными ор-
ганизациями, что позволяет эффективно бороться с транс-
национальной налоговой преступностью и  обеспечивать 
соблюдение норм налогового законодательства.

Таким образом, система нормативно-правовых актов, 
регулирующих налоговые правонарушения во Франции, 
а  также примеры административной ответственности 
и специфика контроля за соблюдением налогового зако-
нодательства, подчеркивают важность комплексного под-
хода к обеспечению законности и правопорядка в сфере 
налогообложения. Эффективное применение этих меха-
низмов способствует повышению налоговой дисциплины 
и  защите прав граждан, что является неотъемлемой ча-
стью функционирования современной правовой системы.

Сравнительный анализ подходов к административной 
ответственности за налоговые правонарушения в разных 
странах показывает разнообразие методов и механизмов, 
направленных на обеспечение соблюдения налогового 
законодательства, а  также защиту прав налогоплатель-
щиков.

Общие тенденции, выявленные в рамках данного ана-
лиза, включают акцент на значительных штрафах и  уго-
ловной ответственности за серьезные нарушения, а также 
активное применение технологий для контроля и  выяв-
ления правонарушений. При этом в  каждой стране су-
ществует наращивание институциональных полномочий 
налоговых органов, что позволяет более эффективно про-
водить налоговые расследования.

Оценка эффективности различных систем показы-
вает, что успешные примеры в  странах с  прозрачными 
процедурами и  строгими правилами ответственности 
обеспечивают более высокую степень соблюдения нало-
гового законодательства. Упора на профилактику право-
нарушений и  образовательные инициативы также спо-
собствуют формированию правовой культуры у граждан, 
что, в свою очередь, влияет на их налоговую дисциплину.

Таким образом, подходы к  административной ответ-
ственности за налоговые правонарушения в разных странах 
демонстрируют как общие черты, так и  уникальные осо-
бенности, что отражает сложность и многогранность про-
блематики налогообложения. Эффективные налоговые си-
стемы, вероятно, должны учитывать, как строгие меры 
ответственности, так и  необходимость правовой опреде-
ленности и защиты прав налогоплательщиков.
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Административно-правовое регулирование въезда в РФ  
и выезда с территории РФ

Митрохова Диана Владимировна, студент магистратуры
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье автор проводит анализ административно-правового регулирования въезда в Российскую Федерацию и вы-
езда из неё, исследуя действующую нормативно-правовую базу, практику её применения, а также выявляя существу-
ющие проблемы и предлагая возможные пути их решения.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, въезд в РФ, выезд из РФ, нормативно-правовая база, 
виды виз, отказ во въезде, ограничение на выезд, обжалование решений.

Вопросы административно-правового регулирования 
въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее явля-

ются одними из ключевых аспектов государственной по-
литики в области миграции и национальной безопасности. 
С каждым годом эти вопросы становятся все более актуаль-
ными в связи с глобализацией и увеличением миграционных 
потоков. Настоящая статья посвящена анализу нормативно-
правовой базы, регулирующей въезд и выезд, выявлению ак-
туальных проблем и поиску путей их решения.

Основной законодательный акт, регламентирующий 
порядок въезда в РФ и выезда из неё, — это Федеральный 
закон №  114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и  въезда в  Российскую Федерацию» от 15  августа 
1996 года [1]. Он устанавливает общие принципы и пра-
вила пересечения государственной границы, виды виз, ос-
нования для отказа во въезде, а также ответственность за 
нарушение установленных правил.

К другим значимым нормативным актам относятся по-
становления Правительства РФ, приказы Министерства 
внутренних дел РФ и Федеральной службы безопасности 
РФ, а  также международные договоры, заключённые 
между РФ и другими странами.

В соответствии с  действующим законодательством  [2], 
иностранные граждане могут получить следующие типы виз:

1. Туристическая виза: выдается для краткосрочного 
пребывания с целью туризма.

2. Деловая виза: предназначена для ведения бизнеса, 
участия в конференциях и других деловых мероприятиях.

3. Рабочая виза: необходима для осуществления тру-
довой деятельности на территории РФ.

4. Учебная виза: предоставляется студентам, обучаю-
щимся в российских образовательных учреждениях.

5. Частная виза: оформляется для посещения род-
ственников и друзей.

Для каждого типа визы установлены свои требования 
к документам и условиям получения. Например, для ра-
бочей визы необходимо наличие приглашения от рабо-
тодателя, зарегистрированного в  России, а  для учебной 
визы — подтверждение зачисления в  образовательное 
учреждение.

Отказ во въезде возможен по следующим причинам:
– Наличие непогашенной судимости.
– Нарушение правил пребывания в РФ в прошлом.
– Отсутствие необходимых документов.
– Угроза национальной безопасности.
Важно отметить, что решение об отказе во въезде 

принимается компетентными органами на основании 
представленных документов и  информации о  заяви-
теле [3].

Выезд из Российской Федерации регулируется теми же 
нормативными актами, что и  въезд. Однако существует 
ряд особенностей, связанных с ограничениями на выезд 
отдельных категорий граждан.

Так, согласно статье  15 Федерального закона 
№  114-ФЗ [4], временно ограничен выезд из РФ для лиц, 
имеющих доступ к государственной тайне, находящихся 
под следствием или осужденных, а также для должников 
по исполнительным документам.

Согласно российскому законодательству, временно огра-
ничить выезд из страны могут следующие категории граждан:
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1. Государственные служащие: лица, имеющие доступ 
к сведениям, составляющим государственную тайну.

2. Подозреваемые и  обвиняемые: лица, находящиеся 
под следствием или судом.

3. Осужденные: лица, отбывающие наказание в  виде 
лишения свободы.

4. Должники: лица, имеющие задолженности перед 
государством или частными лицами, подтвержденные су-
дебными решениями.

Эти ограничения направлены на обеспечение правопо-
рядка и защиту интересов государства и общества.

Граждане вправе обжаловать решения об ограничении 
выезда через судебные органы. Процедура обжалования 
включает подачу заявления в  соответствующий суд, ко-
торый рассматривает дело и  принимает решение на ос-
нове представленных доказательств.

Несмотря на наличие развитой системы администра-
тивно-правового регулирования въезда и  выезда, суще-
ствуют некоторые проблемы, требующие внимания:

1. Недостаточная прозрачность процедур. Некоторые 
процессы оформления виз и разрешений на пребывание 
остаются непрозрачными, что вызывает недовольство 
у иностранных граждан.

2. Низкая эффективность контроля. Несмотря на уже-
сточение мер контроля, нелегальная миграция остаётся 
актуальной проблемой.

3. Необходимость модернизации законодательства. 
Действующие законы нуждаются в  обновлении и  адап-
тации к  современным реалиям, включая развитие ци-
фровых технологий и  новые формы взаимодействия 
с иностранными гражданами.

Перспективы развития включают внедрение элек-
тронных систем управления миграционными процессами, 
улучшение информационного обмена между государ-
ственными органами и  международное сотрудничество 
в борьбе с нелегальной миграцией.

Административно-правовое регулирование въезда в РФ 
и выезда из РФ представляет собой сложную и многоуров-
невую систему, направленную на обеспечение национальной 
безопасности и правопорядка. Несмотря на существующие 
проблемы, российская система демонстрирует устойчи-
вость и способность адаптироваться к изменяющимся усло-
виям. Дальнейшее совершенствование законодательства 
и практики его применения позволит повысить эффектив-
ность управления миграционными потоками и  улучшить 
качество жизни как граждан РФ, так и иностранных гостей.
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Нормативно-правовая база, регулирующая въезд 
в  Российскую Федерацию и  выезд с  ее территории, 

является важной частью правовой системы государства. 
Она определяет порядок пересечения государственной 

границы Российской Федерации иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства, а также гражданами Рос-
сийской Федерации при выезде за границу. Данная статья 
посвящена анализу основных нормативных актов, регули-
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рующих эти процессы, их правовым основам и практиче-
ским аспектам применения.

Правовую основу регулирования въезда в  Россий-
скую Федерацию и выезда с её территории составляют не-
сколько уровней нормативных актов:

1. Конституция Российской Федерации  [1]. Консти-
туция закрепляет основные принципы свободы пере-
движения, включая право каждого свободно выезжать за 
пределы Российской Федерации и беспрепятственно воз-
вращаться обратно.

2. Федеральный закон №  114-ФЗ «О  порядке выезда 
из Российской Федерации и  въезда в  Российскую Феде-
рацию» [2]. Данный закон является основным источником 
права в сфере регулирования въезда и выезда. Он устанав-
ливает общие правила пересечения государственной гра-
ницы Российской Федерации, требования к документам, 
необходимым для въезда и выезда, а также основания для 
отказа во въезде или выезде.

3. Международные договоры и  соглашения. Россий-
ская Федерация участвует в  ряде международных согла-
шений, касающихся вопросов миграции и  пересечения 
границ. К  примеру, Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь, Правительством Республики Ка-
захстан, Правительством Кыргызской Республики, Пра-
вительством РФ и Правительством Республики Таджики-
стан о взаимных безвизовых поездках граждан [3].

4. Подзаконные акты. На уровне подзаконного регу-
лирования действуют различные постановления Прави-
тельства РФ, приказы Министерства внутренних дел РФ 
и  других ведомств, которые детализируют процедуры 
въезда и выезда, а также устанавливают конкретные меха-
низмы контроля и надзора.

Въезд в Российскую Федерацию осуществляется через 
пункты пропуска через государственную границу. Для 
этого необходимо иметь действительный паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а также визу, 
если она требуется в соответствии с международными до-
говорами и законодательством Российской Федерации.

Порядок получения визы регулируется Федеральным 
законом №  115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в  Российской Федерации»  [4] и  другими нор-
мативными актами. Виза может быть однократной, дву-
кратной или многократной, в  зависимости от цели по-
ездки и срока пребывания в стране.

Выезд из Российской Федерации осуществляется через те 
же пункты пропуска, что и въезд. Граждане Российской Фе-
дерации имеют право свободного выезда за пределы страны, 
однако существуют некоторые ограничения, установленные 
законодательством. Например, выезд может быть временно 
ограничен в  случае наличия у  гражданина задолженности 
перед государством или судебными органами.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства для 
выезда из Российской Федерации необходимо иметь дей-
ствительные документы, подтверждающие законность их 
пребывания в  стране, такие как вид на жительство или 
разрешение на временное проживание.

За нарушение порядка въезда в Российскую Федерацию 
и выезда из нее предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность. Административная ответствен-
ность включает штрафы, депортацию и  запрет на въезд 
в страну. Уголовная ответственность наступает в случаях, 
когда нарушения связаны с  террористической деятель-
ностью, незаконным пересечением границы или иными 
тяжкими преступлениями.

Одним из важнейших инструментов обеспечения пра-
вопорядка и  национальной безопасности является си-
стема миграционного контроля. Основными элементами 
данного механизма являются:

1. Пункты пропуска через государственную границу. 
Все иностранные граждане и  лица без гражданства обя-
заны пересекать границу Российской Федерации исклю-
чительно через специально оборудованные пункты про-
пуска. Это позволяет контролировать поток мигрантов 
и  предотвращать несанкционированное проникновение 
на территорию страны.

2. Система визового контроля. Виза является одним 
из основных инструментов регулирования въезда ино-
странцев в Российскую Федерацию. Визы могут быть раз-
личных типов (туристические, рабочие, учебные и  др.), 
и их выдача строго регламентирована соответствующими 
нормативными актами.

3. Электронные системы учета мигрантов. В  по-
следние годы активно внедряются электронные системы 
учета иностранных граждан, позволяющие отслеживать 
их перемещение внутри страны и своевременно выявлять 
случаи нарушения миграционного режима.

Несмотря на значительные достижения в  области 
правового регулирования въезда и  выезда, существует 
ряд проблем, требующих дальнейшего совершенство-
вания:

4. Недостаточная гибкость системы визовых режимов. 
Существующая система визовых режимов часто оказыва-
ется слишком сложной и  бюрократизированной, что за-
трудняет привлечение квалифицированных специали-
стов и инвесторов из-за рубежа.

5. Низкий уровень интеграции электронных систем 
учета мигрантов. Несмотря на внедрение современных 
технологий, многие элементы системы остаются разроз-
ненными, что снижает эффективность контроля и мони-
торинга миграционных потоков.

6. Необходимость адаптации к  новым вызовам гло-
бализации. В условиях растущих миграционных потоков 
и изменения мировой политической обстановки необхо-
димо регулярно пересматривать и  адаптировать суще-
ствующие нормы к новым реалиям.

Таким образом, нормативно-правовая база, регулиру-
ющая въезд в Российскую Федерацию и выезд с ее терри-
тории, представляет собой сложную систему правовых 
норм и  международных договоров. Она направлена на 
обеспечение безопасности государства, защиту прав и ин-
тересов его граждан, а также на регулирование миграци-
онных процессов. Эффективность этой системы зависит 
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от соблюдения всех установленных требований и  ответ-
ственности за их нарушение.

Перспективы развития нормативно-правовой базы 
включают в себя дальнейшее упрощение процедур въезда 

и  выезда для законопослушных граждан, усиление мер 
по борьбе с нелегальной миграцией, а также повышение 
уровня взаимодействия между различными ведомствами 
и государственными структурами.
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Статья исследует значение коллективного договора в трудовых отношениях, его роль в балансировании интересов 
работников и работодателей, а также актуальные проблемы в условиях динамичной экономики. Ключевые аспекты: 
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Коллективный договор — ключевой для доверия 
и производительности. Важно обновлять его под со-

временные требования и включать сотрудников в процесс 
разработки.

Регулярный анализ и  совершенствование коллектив-
ного договора важны для предотвращения конфликтов 
и улучшения внутреннего климата в организации. Работ-
ники должны осознанно подходить к своим правам и обя-
занностям, активно участвуя в их защите. Коллективный 
договор укрепляет социальные связи, повышает качество 
трудовых отношений и  способствует устойчивому раз-
витию организаций и экономики.

Коллективный договор представляет собой ключевой ме-
ханизм в системе трудовых отношений, служащий основой 
для обеспечения баланса интересов работников и работода-
телей. Он формирует правовые рамки, в рамках которых ре-
гулированию подлежат условия труда, уровни заработной 
платы, а  также вопросы социального обеспечения. Таким 
образом, коллективный договор становится неотъемлемым 
элементом в успешной деятельности любой организации.

В условиях современного, динамично изменяющегося 
экономического ландшафта, коллективный договор не 
только выполняет функцию защиты прав сотрудников, 
но и является стратегическим инструментом управления 

трудовыми ресурсами. Он позволяет работодателям гибко 
реагировать на изменения в  рыночной среде и  одновре-
менно удовлетворять потребности своих работников, со-
здавая тем самым условия для формирования благопри-
ятного климата в коллективе.

Следует отметить, что наличие качественно разрабо-
танного коллектива договора способствует укреплению 
социального партнерства и  формированию довери-
тельных отношений между работниками и работодателем. 
Это, в свою очередь, может привести к повышению про-
дуктивности труда, снижению текучести кадров и  улуч-
шению корпоративной культуры.

Значение коллективного договора выходит далеко 
за пределы простого документооборота и  представляет 
собой важнейший инструмент в  управлении трудовыми 
отношениями. Он не только регулирует условия труда, но 
и способствует созданию атмосферы доверия и сотрудни-
чества между сторонами — как работниками, так и рабо-
тодателями. Такая атмосфера имеет решающее значение 
для повышения продуктивности, снижения конфликт-
ности и формирования позитивного морального климата 
на рабочем месте.

Имея четко прописанные условия, коллективный до-
говор позволяет сторонам заранее определить права 
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и обязанности, тем самым минимизируя риски возникно-
вения недопонимания и разногласий. Более того, хорошо 
проработанный коллективный договор может служить 
основой для разрешения конфликтов и  предотвращения 
трудовых споров. Важность данного документа заключа-
ется и в том, что он может выступать в роли механизма, 
который стимулирует социальный диалог, обеспечивает 
баланс интересов и способствует устойчивому развитию 
трудовых отношений.

Таким образом, изучение роли и  функций коллек-
тивного договора является актуальной задачей для всех 
участников процесса — от работников до руководителей 
организаций. Применение теоретических знаний в прак-
тике разработки и  реализации коллективных договоров 
позволит не только улучшить взаимодействие между сто-
ронами, но и значительно повысить общий уровень соци-
альной ответственности и качества трудовых отношений. 
В конечном счете, успешная реализация коллективных со-
глашений формирует основу для долгосрочного сотруд-
ничества и стабильности, как в организации, так и в об-
ществе в целом.

Особенности содержания и исполнения 
коллективного договора

Коллективный договор представляет собой ключевой 
инструмент регулирования трудовых отношений между 
работодателем и  работниками. Он служит основой для 
формулирования условий труда, оплаты, социальных га-
рантий и других значимых аспектов, касающихся рабочих 
процессов. Важной характеристикой коллективного дого-
вора является его глубинная интеграция в  систему про-
изводственных отношений, что подчеркивает его роль не 
только как юридического документа, но и как средства до-
стижения согласия в трудовом коллективе.

Исполнение коллективного договора требует актив-
ного участия обеих сторон. Работодатель обязан выпол-
нять свои обязательства, что включает в себя обеспечение 
оговоренных условий труда и формирование социального 
климата, способствующего продуктивной деятельности. 
В  то же время, работники несут ответственность за со-
блюдение установленных правил и  норм, что предпола-
гает активное участие в жизни коллектива и проявление 
инициативы.

Для того чтобы коллективный договор оставался ак-
туальным и  эффективным инструментом, необходимо 
учитывать изменения в  законодательстве, а  также меня-
ющиеся потребности и интересы сторон. Периодические 
консультации и  возможность пересмотра условий дого-
вора способствуют не только росту доверия между работ-
никами и работодателем, но и предотвращению потенци-
альных конфликтов. Это особенно актуально в условиях 
динамичной экономики, где требования и обстоятельства 
могут существенно изменяться в короткие сроки.

В заключение можно утверждать, что коллективный 
договор является важным механизмом, способствующим 

справедливому распределению ресурсов, обеспечению 
защитных мер для работников и  оптимизации рабочих 
процессов. Эффективное исполнение условий договора, 
а также своевременное его обновление становятся залогом 
устойчивого развития трудовых отношений, повышая 
уровень социальной ответственности обеих сторон.

Тема актуальных проблем института коллективных 
договоров в  современных условиях представляет собой 
важный объект исследования в  контексте современной 
динамичной экономики. Коллективные договоры играют 
ключевую роль в  регулировании трудовых отношений 
между работодателями и  работниками, обеспечивая за-
щиту трудовых прав, установление рамок трудовых отно-
шений, социальных гарантий и компенсаций.

Исследование актуальных проблем института коллек-
тивных договоров в современных условиях 2024 года под-
черкивает необходимость разработки инновационных 
методов управления трудовыми отношениями и  обеспе-
чения соблюдения коллективных договоров. Постоянное 
развитие этого института необходимо для решения новых 
вызовов и  обеспечения сбалансированных прав и  ин-
тересов работодателей и  работников в  условиях совре-
менной экономики.

В настоящее время одной из значимых проблем, тре-
бующих немедленного внимания, является ограниченный 
охват трудовыми коллективными соглашениями. С увели-
чением числа предпринимателей и ростом сектора малого 
бизнеса некоторые рабочие места остаются за пределами 
действия коллективных договоров. Это может привести 
к ущемлению рабочих прав и неравенству в получении со-
циальных гарантий.

Кроме того, с  распространением новых форм заня-
тости, таких как фриланс и удаленная работа, возникают 
сложности в  определении статуса работника и  его пра-
вовых гарантий на основании коллективных соглашений. 
Такие тенденции требуют разработки новых нормативных 
актов, способствующих адаптации этого инструмента 
к изменяющимся условиям современного рынка труда.

В заключение остро необходимо направить усилия 
на разработку и внедрение эффективных механизмов по 
увеличению охвата коллективными договорами, а  также 
системы защиты прав работников в  новых формах за-
нятости. Это позволит обеспечить более справедливые 
условия труда для всех работников и  поддержать устой-
чивое развитие современного рынка труда.

Вторая проблема, требующая особого внимания, за-
ключается в  низком уровне грамотности среди работ-
ников. В  контексте современного информационного 
общества, где информационные технологии играют клю-
чевую роль, важно, чтобы все сотрудники обладали соот-
ветствующими навыками и компетенциями в данной об-
ласти.

Третья проблема, вытекающая из вышеописанных об-
стоятельств, связана с  изменением ценностей, касаю-
щихся работы и рабочих отношений. Один из основных 
аспектов данной проблемы заключается в недостаточном 
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осознании и  понимании сотрудниками содержания 
и  важности коллективного договора. Часто сотрудники 
не осознают свои права и обязанности, а также не прини-
мают активного участия в разработке и заключении кол-
лективного договора.

В связи с вышеперечисленными проблемами, необхо-
димо принять ряд мер, направленных на решение данных 
проблем в  организации. Важным шагом является разра-
ботка и  внедрение обучающих программ, которые по-
могут повысить уровень информационной грамотности 
сотрудников. Кроме того, стоит активно вовлечь пер-
сонал в процесс разработки и заключения коллективного 
договора, с  целью повышения осознанности своих тру-
довых прав и ответственностей. Только через совместные 
действия и  осознанное участие можно обеспечить эф-
фективное функционирование и развитие рабочих отно-
шений в организации.

Для преодоления данной проблемы необходимо ак-
тивно информировать и обучать сотрудников о важности 
коллективного договора и его роли в регулировании тру-
довых отношений. Этот процесс может быть усовер-
шенствован за счет организации специализированных 
информационных мероприятий, обязательного ознаком-
ления с содержанием договора при приеме на работу и его 
регулярного обновления на внутреннем корпоративном 
портале.

Одной из распространенных проблем, с которой сталки-
ваются организации, является недостаточная детализация 
и завершенность положений коллективного договора.

Следует подчеркнуть, что осознание значимости 
и  правильное применение коллективного договора спо-
собствуют снижению конфликтов и  повышению эффек-

тивности трудовых отношений. Поэтому регулярное 
информирование сотрудников и  работа над усовершен-
ствованием содержания договора являются ключевыми 
шагами на пути к  улучшению корпоративного климата 
и повышению производительности труда.

Для преодоления данной проблемы крайне важно уде-
лить должное внимание разработке коллективного дого-
вора, с  учетом всех специфических аспектов функцио-
нирования организации и потребностей её сотрудников. 
В условиях динамично меняющейся рабочей среды, статья 
о  коллективном договоре остаётся исключительно акту-
альной в 2024 году.

Современные условия требуют от нас не только пере-
смотра существующих подходов к  его составлению, но 
и  внедрения новых методов, позволяющих эффективно 
заключать и  контролировать исполнение коллективных 
договоров. Это особенно важно в эпоху цифровой эконо-
мики, когда вопросы защиты прав работников и  равен-
ства в трудовых отношениях приобретают особую значи-
мость.

Только с помощью такой комплексной и продуманной 
стратегии мы сможем добиться необходимого баланса 
интересов между работодателями и  работниками, что, 
в  свою очередь, способствует созданию благоприятной 
общественно-экономической среды. Это не только укреп-
ляет социальные связи внутри организации, но и  повы-
шает её конкурентоспособность на рынке труда.

В заключение следствием внимательного подхода 
к разработке и реализации коллективных договоров будет 
не только правовая защищённость работников, но и  со-
здание устойчивого фундамента для развития органи-
зации в условиях современных вызовов.
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Информация в  контексте гражданского права имеет 
важное значение. Информация как специфиче-

ский объект гражданского права имеет уникальные свой-
ства, который нуждается в  правовом регулировании, но 
для начала необходимо провести глубокое исследование 
природы информации в  рамках гражданского законода-
тельства. Так, исследование информации в контексте гра-
жданского законодательства, позволяет лучше понять 
характер отношений, которые возникают в следствии со-
здания, распространения, обмена и  использования ин-
формации.

В научной доктрине выделяют множество признаков 
информации как объекта гражданского права.

Так, А. А. Исманжанов использует подход в  классиче-
ском смысле. Учёный указывает, что информацию следует 
квалифицировать как вещь, и  перечисляет такие при-
знаки, как:

— движимый,
— непотребляемый,
— неодушевленный объект гражданских прав [1, с. 102].
Впрочем, данный подход по нашему мнению, явля-

ется весьма сомнительным. Указанные признаки не соот-
ветствуют информации в полной мере, так как сама ин-
формация по своей сущности имеет нематериальный 
характер, делимость и неделимость в рамках информаци-
онной системы и другие свойства. Рассмотрим более де-
тально.

Информация не может рассматривается как движимое 
или недвижимое имущество из-за ее нематериального ха-
рактера. При этом, делимость и неделимость информации 
тоже не является основанием для классификации в каче-
стве объекта гражданского права, поскольку информация 
является идеальным объектом [2, с. 95]. Следует подчерк-
нуть, что делимость информации хоть и  не позволяет 
классифицировать ее как вещь, но она имеет особенности, 
которые не характерны для других объектов.

Следует отметить, что в  современном обществе ин-
формация является одним из самых важных ресурсов 
и является не только ценностью, но и объектом владения, 
пользования и распоряжение, это подчеркивается в ст. 2 
Федеральном законе от 27.07.2006 г. №  149-ФЗ  [3]. На-
пример [4, с. 55], в настоящее время всё больше компаний 
инвестируют капитал именно в  сбор и  анализ структу-
рированной (полной) и  (или) неструктурированной (не-
полной) информации (о  потенциальных клиентах, све-

дения и  состояние о  рынка и  т. п.), такой феномен даже 
назвали «сбор больших данных» (с  англ. Big Data — 
Большие данные). Кроме того, информация активно ис-
пользуется в качестве инструмента манипулирования об-
щественным мнением.

Информация представляет собой уникальный объект, 
который может трансформироваться с  материального 
в  нематериальный носитель и  имеет признаки неисчер-
паемости и непотребляемости.

Несомненно, информация является непотребляемым 
и  неисчерпаемым благом. Это означает, что неодно-
кратное использование информации — не теряются её 
свойства. Однако, информация может быть утеряна, если 
она не закреплена на материальном носителе и не перене-
сена на нематериальный формат.

Информация по своей сущности не является отчу-
ждаемым объектом как вещи в материальном смысле. Это 
связано с  трудностями в  определении владения инфор-
мацией. В  то же время, информация может распростра-
няться между неограниченным кругом лиц без изменения 
ее содержания.

Как отмечает М. А. Федотова, для того чтобы инфор-
мация считалась объектом передачи, она должна нахо-
дится в ограниченном доступе. В противном случае, если 
информация является общедоступной, утрачивается 
ее ценность, и  объектом передачи будет являться право 
на ее использование, но не сама информация  [5, с.  348]. 
С  данной точкой зрения можно согласиться, но следует 
дополнить, что данное правило применимо лишь в  том 
случае, когда информация является основным объектом 
или предметом правоотношения. Например, при продаже 
какого-либо товара по договору розничной купли-про-
дажи продавец обязан предоставить покупателю необхо-
димую информацию о товаре. Несмотря на то, что такая 
информация может находиться в открытом доступе, она 
все равно будет являться дополнительным предметом та-
кого договора. Таким образом, под ценностью инфор-
мации, в данном случае, следует понимать именно эконо-
мическую, имущественную оценку такой информации.

Таким образом, данные особенности информации 
определяют ее уникальный статус, который основыва-
ется на таких свойствах, как: нематериальный характер 
информации, делимость и неделимость в рамках инфор-
мационной системы, неисчерпаемый и  непотребляемый 
свойства. Указанные элементы приводят к  тому, что не-
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обходимо разработать специальные правовые механизмы 
для защиты информации в  гражданском законодатель-

стве, так как информация имеет огромную ценность, и ее 
утеря может повлечь за собой серьезные последствия.
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Рассматривая ст. 128 Гражданского кодекса Российской 
Федерации  [1], многие учёные считают, что ст.  128 

ГК РФ отвечает принципу numeros clausu» (от лат. closed 
number — ограниченное количество), другими словами, 
соответствует закрытому перечню объектов. Какого-либо 
намёка на информацию как объекта гражданских прав 
нет, однако следует разобраться и сделать выводы о том, 
может ли в  данной статье как-то косвенно говориться 
о информации, которая раннее закрепляла информацию 
как объект гражданских прав.

Рассматривая информацию как объект гражданского 
законодательства, следует подчеркнуть, понятие и  при-
знаки информации. В  ГК РФ отсутствует понятие ин-
формации, однако данное понятие присутствует в  Феде-
ральном законе от 27.07.2006 г. №  149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».

Согласно ст.  2 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№  149-ФЗ, под информацией следует понимать любые 
сведения (сообщения) независимо от формы, места и спо-
соба их изложения и  получения находящиеся на праве 
владения, пользования и  распоряжения. К  информации 

относятся звуковые, текстовые, письменные и другие за-
писи, а  также изображения, программы для ЭВМ, базы 
данных и другие виды информации.

Согласно данному закону, информация рассматрива-
ется как основной ресурс, который должен иметь меха-
низмы охраны и защиты от неправомерного доступа. Воз-
можность получения и обработки информации является 
важным фактором в  современном мире и  может оказы-
вать большое влияние на экономическое, научное, поли-
тическое и культурное развитие общества.

Как верно отмечает, Н. Н. Ковалева  [5, с.  35], опреде-
ление информации в  законе является достаточно ши-
роким и  включает любые сведения, которые могут быть 
зафиксированы в разных форматах. В то же время, такое 
определение имеет большое значение в  контексте регу-
лирования защиты информации и  ограничения доступа 
к  ней, что необходимо для обеспечения безопасности 
и защиты прав субъектов информационных отношений.

И всё же, снова стоит очевидный вопрос — является 
ли информация объектом гражданского права? В  науке 
и доктрине гражданского права не сформировалось еди-
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ного мнения о понятии и правовой квалификации инфор-
мации в гражданском законодательстве.

Для ответа на вопрос «может ли информация являться 
объектом гражданского права» и  изучения данной кате-
гории необходимо, прежде всего, определить, что следует 
понимать под информацией как объекта гражданского 
права. В науке гражданского права существует несколько 
различных подходов к  пониманию места информации 
в гражданском законодательстве.

А. А. Афанасьева  [6, с.  1158] указывает, что инфор-
мация как объект гражданского права является важным 
аспектом в  современном обществе, так как обладание 
коммерческой важной информацией, даёт значительное 
преимущество перед участниками рынка. Это мнение 
является корректным, так как информация может быть 
ценным активом.

О. В. Попова [9, с. 28] утверждает, что информация не 
может быть объектом гражданского права, так как она не 
является материальным объектом и на неё не могут рас-
пространяться нормы вещного права. Данное мнение 
также имеет определенную логическую составляющую, 
однако, нельзя забывать о том, что в настоящее время ин-
формация имеет огромную ценность и может быть защи-
щена законом.

И. И. Хорунжий  [11, с.  17] дала собственную оценку 
информации в системе объектов гражданского права. Со-
гласно её мнению, информация может быть объектом гра-
жданского законодательства, но при достижении опреде-
лённых условий, таких как наличие конфиденциальных 
(закрытых) сведений и  коммерческой ценности. Это 
мнение также имеет право на существование, так как кон-
фиденциальная информация может быть весьма важна 
для бизнеса и нуждается в защите.

Д. С. Лебедева и А. О. Яценко [8, с. 166] отождествляют 
информацию как объект гражданского права с ее матери-
альным носителем. Ученые отождествляют информацию 
как объект гражданского права с ее материальным носи-
телем. Они считают, что информация связана с  каким-
либо носителем, и  приводят в  качестве примеров лите-
ратурные произведения, звукозаписи, веб-страницы или 
документы. Они считают, что объектом гражданского 
права следует рассматривать не информацию как та-
ковую, а «документированную информацию», то есть за-
крепленную на определенном материальном носителе. 
Данный подход имеет место, так как гражданском обо-
роте выступает не сама информация, а лишь ее «овещест-
вленная» копия. Таким образом, они подчеркивают важ-
ность материальной основы информации в  контексте 
гражданского права [10, с. 99].

Данная точка зрения, однако, не является бесспорной. 
Рассмотрим детальнее.

1. В настоящий момент Гражданский кодекс не со-
держит каких-либо норм, регулирующих передачу, обмен 
информацией как самостоятельным объектом. В  каче-
стве наиболее близкого по своей правовой природе объ-
екта гражданских прав, оборот которого урегулирован 

гражданским правом, можно рассматривать секрет про-
изводства (ноу-хау), который и  представляет собой све-
дения (информацию) о  результатах интеллектуальной 
деятельности в  научно-технической сфере и  о  способах 
осуществления профессиональной деятельности. Однако 
действующее законодательство не содержит каких-либо 
требований к форме выражения сведений, составляющих 
секрет производства.

2. Закон о коммерческой тайне в ст. 5 закрепляет пе-
речень сведений, которые не могут быть отнесены к ком-
мерческой тайне. Такую законодательную риторику ото-
бражает так же и  Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных» [3], в котором указано, что ад-
министратор (оператор) обязан предоставить всю ин-
формацию в  доступной форме субъекту персональных 
данных. Помимо всего прочего, закон позволяет предо-
ставить информацию о  персональных данных не только 
в форме материального или иного носителя.

Данную специфику отмечает Ленинский районный суд 
г. Саратова Саратовской области в  своей правовой по-
зиции в  решении по делу №  2–7551/2017 от 26  октября 
2017 г.  [13] Согласно судебному решению, оператор ин-
формационной системы не обязан предоставлять инфор-
мацию одним конкретным способом, а  может выбрать 
любой способ, который считает наиболее удобным или 
эффективным для обеспечения доступности этой инфор-
мации. Кассационная инстанция так же отметила, что 
такой вывод является законным и обоснованным, так как 
оператор имеет право выбирать любой удобный способ, 
главное, чтобы он действительно обеспечивал доступ-
ность информации для субъектов.

По делу №  33–34755/2019  [14] Московский городской 
суд, суд так же отмечает, что оператор имеет право само-
стоятельно выбирать, каким способом обеспечить субъ-
екту доступность информации — устным, письменным или 
иным способом. Это подтверждает, что оператор имеет до-
статочную свободу выбора и  не ограничен только одним 
способом передачи информации. С  таким подходом, опе-
ратор может эффективно и  гибко обеспечивать доступ-
ность информации для всех субъектов. В  целом, данное 
решение является положительным для операторов и обес-
печивает здравую практику в области обмена информацией.

По настоящее время, такой позиции придерживается 
вся судебная практика, указывая, что выбор способа до-
ступа к информации является правом оператора инфор-
мационной системы.

Следует отметить, что Закон РФ 02.03.1992 г. №  2300–1 
«О защите прав потребителей» [4], устанавливает обяза-
тельство предоставлять информацию о товарах в техни-
ческой документации, на этикетках, маркировке или иным 
способом, принятым для отдельных видов товаров. Это 
означает, что продавцы несут ответственность за досто-
верность и полноту предоставляемой информации, а по-
требители имеют право на необходимую информацию 
о продукте перед покупкой (cт. 10). В правовых позициях 
судебной практики «под иным способом» чаще всего суды 
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подразумевают возможность устного ознакомления по-
требителей с информацией о товарах.

Например, по делу Центрального районного суда го-
рода №  2–3913/2017 от 25  октября 2017  года  [15], устное 
повторение кассиром информации из иностранного авиа-
билета считается эффективным способом информиро-
вания клиента. В данном акте, суд рассматривает вопросы 
по оказанию услуг, и  указывает, что компании обязаны 
обеспечить информирование клиентов на иностранных 
языках соответствующим образом.

3. Утверждение о том, что информация не может быть 
в  обороте без материального носителя, не соответствует 
действующему законодательству и судебной практики. Фи-
зическое лицо может обладать информацией и передавать 
ее другим лицам, без материальных носителей. Однако, 
для удобства и точности терминов, более уместно исполь-
зовать термины обладатель, владелец или собственник ин-
формации, в  зависимости от имеющихся у  них прав по 
пользованию и распоряжению информацией.

Официальное определение термина «информация» 
приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006 г. №  149-
ФЗ, как отмечалось раннее. Однако, наличие данного 
определение недостаточно для того, чтобы рассматри-
вать информацию как объект гражданского права. Данное 
определение в большей степени соответствует указанным 
выше выводам о правовой сущности информации. На се-
годняшний день, учёные-правоведы считают, что необхо-
димо выделить дополнительные признаки информации, 
которые позволят охарактеризовать информацию с точки 
зрения гражданского права.

В теории гражданского права для признания в  каче-
стве объекта гражданского права, необходимо наличий 
следующий признаков:

1. дискретность;
2. юридическая принадлежность;
3. полезность;
4. системность.
1. Дискретность в  теории гражданского права озна-

чает возможность обособления объекта права от других. 
В  отношении информации, которая не имеет физиче-
ских границ, дискретность имеет качественное значение 
и  служит для классификации отношений, связанных 
с ней. Например, установление правового режима ограни-
чения доступа позволяет выделить коммерческую тайну, 
ноу-хау или персональные данные как объекты граждан-
ских правоотношений. Тем не менее, информация, которая 
не имеет такого режима, также может быть объектом гра-
жданского права, если она обладает полезностью.

Я. Л. Шабалина  [12, с.  60] отмечает, что дискретность 
в теории гражданского права направлена на обособлении 
объекта права, что может быть применено и  к  инфор-
мации, но важным фактором, который может выделить 
информацию как объект гражданского права, является ее 
полезность.

2. Важной характеристикой, позволяющей выделить 
в качестве объекта гражданского права информацию — это 

её юридическая принадлежность. Для отнесения инфор-
мации к самостоятельной группе гражданских правоотно-
шений, необходимо закрепить доступ к такому объекту за 
субъектами гражданский отношений, который в отношении 
информации могут устанавливать и  определять правовой 
режим, то есть ограничение или предоставление права до-
ступа к  ней (на  примере секрета производства (ноу-хау), 
коммерческой тайны или персональных данных).

3. Признак полезности объекта заключается в его спо-
собности удовлетворять первичные потребности чело-
века. В том числе, это может быть связано с имуществен-
ными интересами конкретных лиц, например, обладание 
информацией о производственных, технических или ор-
ганизационных аспектах, которые позволяют повысить 
эффективность в коммерческой и деловой деятельности. 
Еще одним примером может быть «инсайдерская инфор-
мация», которая может быть использована для совер-
шения более выгодных сделок или даже воздержания от 
совершения невыгодных. В целом, полезность объекта за-
висит от того, как он может быть использован для дости-
жения определенных целей. Однако, следует отметить, 
что использование некоторых объектов или информации 
может быть незаконным или морально неприемлемым.

Полезность информации может так же заключаться 
в возможности использования такой информации для со-
вершения более выгодных сделок, либо, наоборот, воз-
держания от совершения заведомо невыгодных сделок [7, 
с. 362]. Также полезность может иметь информация, спо-
собная повлиять на деловую репутацию лица (например, 
о  фактах недобросовестного поведения). Признаком по-
лезности может обладать и другая информация.

4. Системность является важным и необходимым при-
знаком для признания в  качестве объекта гражданского 
права, так как позволяет обеспечить взаимодействие 
и  взаимосвязь между другими объектами. Это означает, 
что каждый объект должен учитывать связь и релевант-
ность с другими объектами гражданского права.

Например, в  соответствии ст.  495 ГК РФ  [2], присут-
ствует обязанность продавца предоставить покупателю 
всю необходимую информацию о  товаре, которая по-
зволяет соблюсти все принципы гражданского оборота 
при совершении сделок. Если продавец не предоставляет 
такую информацию, то покупатель может получить не со-
ответствующий товар, что в конечном счёте может при-
вести к гражданскому спору между сторонами. Таким об-
разом, правильное соблюдение системности помогает 
избежать таких ситуаций и  сохранять доверие между 
участниками гражданского оборота.

В целом, системность — это важный и  необходимый 
признак объектов гражданского права, который позво-
ляет обеспечить взаимодействие и  взаимосвязь между 
объектами и предотвратить потенциальные правовые на-
рушения.

Подытоживая изложенный материал в  данном пара-
графе, приходим к  выводу, что информация действи-
тельно способна являться объектом гражданского права, 
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так как соответствует признакам дискретности, юридиче-
ской принадлежности, полезности и системности. Таким 
образом, информация — это сведения, в независимости от 

материального носителя, которыми могут обладать субъ-
екты гражданского законодательства на праве владения, 
пользования и распоряжения.
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В Конституции РФ закреплено право каждого на бла-
гоприятную окружающую среду, что отражает при-

знание важности экологической безопасности на госу-
дарственном уровне. Однако данное положение часто 
остается декларативным.

Статистика показывает ухудшение экологической об-
становки в  России: растет загрязнение воздуха (на  23% 
по сравнению с 2023 годом), ухудшается состояние почв 
и  земель, что отмечено в  «Основах государственной по-
литики в  области экологического развития России до 
2030 года» [1].

Сложившаяся ситуация требует совершенствования 
правовых механизмов защиты окружающей среды и ком-
пенсации экологического ущерба. Особую проблему пред-
ставляет отсутствие в  законодательстве четкого опре-
деления понятия «экологический вред», что затрудняет 
правоприменение и установление ответственности за эко-
логические нарушения. В связи с этим, создание законо-
дательного закрепления понятия «экологический вред» 
и разработка единого подхода к его толкованию являются 
крайне важными шагами на пути укрепления экологиче-
ской правосубъектности и обеспечения эффективной за-
щиты окружающей среды.

Определение вреда окружающей среде в ФЗ «Об охране 
окружающей среды» является неполным, сводя проблему 
лишь к  загрязнению и  игнорируя другие формы нару-
шений, такие как разрушение биоразнообразия и  нера-
циональное использование ресурсов.

Дискуссионным остается вопрос применимости гра-
жданско-правовых норм к  возмещению экологического 
ущерба. Специфика экологических проблем требует 
особых подходов, выходящих за рамки традиционного 
гражданского права. Необходима адаптация правовых 
механизмов для эффективного решения вопросов возме-
щения экологического ущерба. Так, Пленум Верховного 
Суда РФ определяет гражданско-правовую ответствен-
ность за экологический вред как следствие нарушения до-
говора природопользования или деликтного причинения 
вреда, рассматривая его как имущественный ущерб [2].

Однако данный подход критикуется за недоста-
точный учет специфики экологических правоотношений: 
скрытый характер последствий, невозможность восста-
новления экосистем, долгосрочные и  необратимые по-
следствия. Гражданское законодательство не может пол-
ноценно охватить комплексный характер экологического 
ущерба, затрагивающего как частные, так и общественные 
интересы. Экологические вопросы требуют более глубо-
кого и  комплексного подхода, который учитывал бы со-
циальные и экологические последствия действий, как для 
отдельных лиц, так и для общества в целом. Эффективное 
урегулирование экологических споров требует связи не 
только между сторонами конфликта, но и  с  учетом ши-
роких общественных интересов и потребностей будущих 

поколений. Следует стремиться к  развитию специали-
зированных механизмов контроля за соблюдением эко-
логических норм и  стандартов, которые бы более полно 
учитывали специфику данной области и  обеспечивали 
эффективное защиту природы и  общественных инте-
ресов.

Многие исследователи предлагают внедрить новый тип 
ответственности — эколого-правовой, который учитывал 
бы специфику экологических правоотношений и  обеспе-
чивал более эффективную защиту окружающей среды. 
Этот подход поможет укрепить экологическую ответствен-
ность граждан, организаций и государства, способствуя со-
действию в сохранении природных ресурсов и поддержке 
экологической устойчивости общества. Предлагаемый пе-
реход к эколого-правовой ответственности может обеспе-
чить более эффективное решение экологических проблем. 
М. М. Бринчук определяет её содержание через два вида 
правонарушений: неисполнение договора природопользо-
вания и возмещение экологического вреда [3, с. 26].

Федеральный закон №  7-ФЗ предусматривает воз-
мещение ущерба окружающей среде по таксам и  мето-
дикам, а при их отсутствии — исходя из фактических за-
трат на восстановление. Хотя такой подход упрощает 
расчет убытков, он имеет существенные недостатки: не 
учитываются косвенные потери, расчетные суммы часто 
ниже фактического ущерба, отсутствуют методы оценки 
ущерба окружающей среде как целостной системе.

Поскольку законодательство предусматривает воз-
можность двух видов компенсации экологического 
ущерба — финансовой и  материальной, следует уделить 
особое внимание первому варианту, чтобы избежать по-
добных затруднений. Финансовая компенсация экологи-
ческого ущерба имеет свои преимущества в организации 
и  контроле, однако материальная компенсация эффек-
тивнее способствует восстановлению окружающей среды.

Наибольшие сложности возникают при возмещении 
социального вреда. Согласно части 2 статьи 79 Федераль-
ного закона №  7-ФЗ, его размер определяется в  соответ-
ствии с  ГК РФ. Однако отсутствуют четкие методики 
оценки социального экологического ущерба, а конститу-
ционное право (ст.  42) не имеет ясных механизмов реа-
лизации. Поэтому, необходимо разработать более 
конкретные и  детальные механизмы для оценки и  ком-
пенсации социального экологического ущерба.

Важно отметить, что экологический вред может возни-
кать не только при нарушении природоохранного законо-
дательства, но и при законной деятельности предприятий 
(например, при соблюдении норм выбросов химическим 
производством). В данном случае необходимо учитывать 
не только фактическое превышение стандартов выбросов, 
но и воздействие на здоровье и благополучие общества.

Возникает вопрос о  необходимости возмещения 
ущерба при законной деятельности предприятий. Со-
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гласно ст. 1065 ГК РФ, возможно оспаривание даже право-
мерной деятельности, причиняющей экологический ущерб 
или создающей его угрозу. Обращение к нормам Граждан-
ского кодекса РФ может обеспечить основательный анализ 
и оценку возможных рисков, связанных с экологическими 
последствиями хозяйственной деятельности  [4]. В. И. Ев-
тушенко указывает на сложность доказывания вреда здо-
ровью граждан из-за его физиологического, генетического 
и  морального характера. Для возмещения социального 
экологического вреда гражданин должен доказать: совер-
шение деяния в нарушение экологического законодатель-
ства со стороны ответчика; причинение вреда окружа-
ющей среде вследствие экологического правонарушения; 
причинение вреда здоровью потерпевшего; вину причини-
теля вреда; причинно-следственную связь между деянием 
и наступившим вредом» [5, с. 120].

Особую сложность представляет доказательство при-
чинно-следственной связи. Необходимо подтвердить на-
хождение потерпевшего в  месте происшествия и  исклю-
чить влияние других факторов. Часто иски отклоняются 
именно из-за недоказанности этой связи.

Так, Фадеева М. Н. обратилась в  суд с  исковым заяв-
лением к  ООО  «Участок »Коксовый». Истица требовала 
признать незаконным сооружение отвалов и компенсиро-
вать вред здоровью от повышенной концентрации пыли. 
Суд отказал в иске, не найдя прямой связи между деятель-
ностью ответчика и загрязнением воздуха, учитывая на-
личие других источников загрязнения [6].

Таким образом, для эффективного решения этих про-
блем предлагается предпринять следующие инноваци-
онные шаги: закрепить в  законодательстве определение 
термина «экологический вред»; расширить определение 
«вред окружающей среде», законодательно установить 
эколого-правовую ответственность как новый вид ответ-
ственности; закрепить приоритет возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде, в форме натуральной ком-
пенсации, учитывая особенности ущерба для экосистемы 
и  общества; разработать методику расчета социального 
экологического ущерба; учитывать, что экологический 
ущерб может возникнуть как в результате нарушения за-
конодательства, так и в процессе законной хозяйственной 
деятельности.
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Право на благоприятную окружающую среду отно-
сится к основным правам человека и зафиксировано 

в  ст.  42 Конституции РФ. К  сожалению, официальные 
данные свидетельствуют о том, что в настоящее время это 
право носит преимущественно декларативный характер.

Так, в «Основах государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года» указано, что «в 40 субъектах Россий-
ской Федерации более 54% городского населения под-
вергается высокому загрязнению атмосферного воздуха, 
повсеместно ухудшается состояние почв» [1, с. 12].

В ответ на экологические проблемы были приняты 
«Основы государственной политики в  области экологи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
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2030  года», разработан проект «Стратегии экологиче-
ской безопасности Российской Федерации на период до 
2025  года»  [2, с.  113]. Документы подчеркивают необхо-
димость создания механизма предотвращения и компен-
сации экологического вреда, однако его четкое опреде-
ление отсутствует в  законодательстве. Из-за отсутствия 
ясного определения данного термина на законодательном 
уровне возникают трудности в  юридической практике 
при определении конкретного типа и  объема экологиче-
ского ущерба.

Е. А. Жулай и Е. Г. Черкашина выделяют 3 вида эколо-
гического вреда: природоресурсовый — наносится при-
родным объектам; гуманитарный — наносится жизни 
и здоровью человека; имущественный — наносится иму-
ществу физических и/или юридических лиц в результате 
совершения экологических правонарушений [3, с. 32].

Конституционный Суд РФ, указывает, что экологиче-
ский вред «включает экологический вред окружающей 
среде; вред, причиняемый здоровью человека (соци-
альный вред); вред имуществу, находящемуся в  частной 
или публичной собственности (экономический вред)» [4].

Возмещение имущественного вреда, причиненного 
экологическими правонарушениями, осуществляется на 
основе норм ГК РФ [5, с. 301].

Как отмечают Н. Г. Жаворонкова и  Г. В. Выпханова, 
«гражданское право не содержит наиболее точных меха-
низмов оценки экологического вреда, поскольку не учи-
тывает его специфические особенности: невозможность 
восстановления экосистем, нарушение внутрисистемных 
связей, трансграничный характер последствий и  их ла-
тентность» [6, с. 52].

Наиболее проблематично возмещение экологиче-
ского вреда жизни и  здоровью человека (экогенного 

вреда). Законодательство не содержит конкретных ме-
ханизмов его компенсации. Статья 79 Закона об охране 
окружающей среды ограничивает возмещение вреда 
только случаями нарушения природоохранного за-
конодательства, что представляется слишком узким 
подходом. Предлагается расширить формулировку 
статьи 79, приведя ее в соответствие со статьей 42 Кон-
ституции РФ, и включить в закон определение понятия 
«экологическое правонарушение» для исключения раз-
личных толкований.

Стоит отметить, что в  случае возникновения не-
штатных ситуаций часто принимаются индивидуальные 
законодательные акты. Однако отсутствует единый нор-
мативный документ, который бы определял общие прин-
ципы оценки вреда, причиненного при экологических ЧС, 
и методику расчета ущерба.

Для решения указанных проблем необходимо пред-
принять следующие меры: разработать методику оценки 
размера экогенного ущерба; установить процедуру про-
ведения экспертизы для природных ресурсов (объектов) 
и  человека с  целью определения величины нанесенного 
экологического ущерба; создать общий нормативный акт, 
содержащий принципы и основания возмещения ущерба 
при ЧС природного характера; разработать государ-
ственную программу по восстановлению здоровья и  ге-
нетического фонда населения, проживающего на экологи-
чески неблагополучных территориях.

Подводя итог изложенному, можно отметить, что на 
сегодняшний день существует ряд значительных проблем, 
связанных с  компенсацией эко-ущерба, а  принятие вы-
шеупомянутых мер позволит совершенствовать норма-
тивное регулирование в  области возмещения экологиче-
ского ущерба в РФ.
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практики и укрепление правовой защищенности участников корпоративных отношений.

Ключевые слова: корпоративные отношения, защита прав, корпоративный конфликт, альтернативное урегулиро-
вание споров, медиация, арбитраж, правоприменительная практика.

Введение

Корпоративные отношения являются ключевым эле-
ментом функционирования современных юридических 
лиц, формируя правовые и  организационные основы их 
деятельности. Участники корпоративных отношений, 
включая акционеров, руководителей и других заинтересо-
ванных лиц, часто сталкиваются с конфликтами, возника-
ющими вследствие нарушения их прав и интересов. Эти 
конфликты могут значительно подорвать доверие к кор-
поративной среде и создать угрозу для стабильности эко-
номической деятельности.

В условиях растущей сложности корпоративных 
структур и  динамики изменений в  правовом регу-
лировании возникает необходимость совершенство-
вания механизмов защиты прав участников корпора-
тивных отношений. Цель настоящей статьи заключается 
в  исследовании существующих способов защиты прав 
в  корпоративной сфере, их анализе с  точки зрения эф-
фективности и выработке предложений по их совершен-
ствованию.

Основные способы защиты прав участников 
корпоративных отношений

1. Судебная защита

Судебная защита остается основным механизмом 
восстановления нарушенных прав участников корпора-
тивных отношений. Наиболее распространенные формы 
судебной защиты включают:

– признание недействительными решений органов 
управления юридического лица;

– предъявление исков о возмещении убытков, причи-
ненных противоправными действиями или бездействием;

– привлечение к  ответственности должностных лиц 
за злоупотребление полномочиями.

Судебные разбирательства характеризуются такими 
преимуществами, как обязательность исполнения су-
дебных решений и  возможность применения обеспечи-

тельных мер. Однако в  практике часто наблюдаются не-
достатки, связанные с  длительностью рассмотрения дел 
и значительными финансовыми издержками.

2. Внесудебные механизмы разрешения споров

Медиация

Медиация представляет собой альтернативный 
способ разрешения корпоративных споров, основанный 
на принципах добровольности, конфиденциальности 
и  нейтральности. Среди ее преимуществ можно выде-
лить:

– сохранение деловых отношений между сторо-
нами;

– оперативность урегулирования споров;
– снижение финансовых и временных затрат по срав-

нению с судебным разбирательством.

Арбитраж

Арбитражный порядок рассмотрения корпоративных 
споров позволяет оперативно разрешать конфликты бла-
годаря гибкости процедур и высокой квалификации арби-
тров. Основные преимущества арбитража:

– специализированный характер рассмотрения 
споров;

– окончательность и  обязательность арбитражных 
решений.

Однако данный способ требует согласия сторон на ар-
битражное разбирательство, что может ограничивать его 
применение в некоторых ситуациях.

Внутрикорпоративные процедуры

Многие организации внедряют внутрикорпоративные 
механизмы для предотвращения и  урегулирования кон-
фликтов, такие как:

– создание комитетов по разрешению споров;
– разработка программ комплаенса;
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– регулярное проведение собраний акционеров 
и иных участников корпоративных отношений для обсу-
ждения спорных вопросов.

Эти механизмы позволяют снизить вероятность эска-
лации конфликтов и  минимизировать риски репутаци-
онных потерь.

Практические рекомендации

Для повышения эффективности защиты прав участ-
ников корпоративных отношений предлагается:

1. Совершенствовать законодательную базу, регулиру-
ющую корпоративные отношения, с учетом международ-
ного опыта.

2. Активно внедрять альтернативные способы разре-
шения споров, включая медиацию и  арбитраж, для раз-
грузки судебной системы.

3. Разрабатывать и  внедрять внутрикорпоративные 
механизмы урегулирования споров, направленные на 
предотвращение конфликтных ситуаций.

4. Укреплять контроль за соблюдением норм корпо-
ративного права посредством усиления роли государ-
ственных и надзорных органов.

5. Повышать правовую осведомленность участников 
корпоративных отношений через образовательные про-
граммы и тренинги.

Заключение

Эффективная защита прав участников корпоративных 
отношений играет ключевую роль в обеспечении стабиль-
ности и устойчивости корпоративной среды. Сочетание су-
дебных и альтернативных механизмов разрешения споров, 
внедрение превентивных мер и совершенствование норма-
тивно-правовой базы способствует повышению доверия 
между участниками корпоративных отношений и  раз-
витию деловой активности. Дальнейшее исследование 
и внедрение предложенных мер позволит улучшить право-
применительную практику и обеспечить баланс интересов 
всех участников корпоративного взаимодействия.
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Неустойка и её виды
Пантеев Данила Александрович, студент
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В данной статье рассматриваются основные категории неустоек, их цели и способы расчета, чтобы помочь чита-
телям разобраться в тонкостях этого юридического инструмента и использовать его эффективно при защите своих 
интересов. Автором в данной работе затрагиваются проблемы правовой природы неустойки, а также товарной не-
устойки. Определяется возможность обеспечения исполнения неденежного обязательства неустойкой, кроме того, де-
лается вывод о том, что товарная неустойка не является разновидностью неустойки, так как это самостоятельный 
непоименованный способ обеспечения исполнения обязательства

Ключевые слова: неустойка, товарная неустойка, мера гражданско-правовой ответственности, способ обеспечения 
исполнения обязательства, неденежная неустойка.

Неустойка — это санкция, которая предусмотрена за-
конодательством и  применяется в  случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств сто-
ронами договора. Существует несколько основных видов 
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неустоек, каждый из которых имеет свои особенности 
и цели.

Штрафные неустойки являются наиболее распро-
страненным видом, который предусматривает выплату 
определенной суммы денежных средств в  качестве ком-
пенсации за причиненные убытки или ущерб. Этот вид 
неустоек обычно указывается в договоре и имеет фикси-
рованную сумму или процентное соотношение к  общей 
сумме договора.

Законодатель закрепил дефиницию «неустойка» в двух 
главах ГК РФ: «в главе 23 — Обеспечение исполнения обя-
зательств и  главе 25 — Ответственность за нарушение 
обязательств. Другими словами, неустойка обозначается 
как способ обеспечения исполнения обязательств (ст. 329 
ГК РФ), но наряду с этим и как разновидность граждан-

ско-правовой ответственности (396 ГК РФ)» [1]. А значит, 
законодатель наделил неустойку двойственной природой. 
На двойственный характер неустойки указывает и  су-
дебная практика. «Конституционный суд РФ определил, 
что гражданское законодательство рассматривает не-
устойку как способ обеспечения исполнения обязательств 
и  как меру имущественной ответственности за их неис-
полнение или ненадлежащее исполнение» [2].

Договорная неустойка является одним из видов не-
устойки, который предусмотрен обычно в  договоре 
между сторонами. Она представляет собой денежное воз-
награждение, которое должник обязан выплатить креди-
тору в  случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения своих обязательств по договору. Проиллюстрируем 
это на рис. 1.

Рис. 1. Законная и договорная неустойки

Договорная неустойка может быть установлена как 
фиксированной суммой, так и в виде процентов от неис-
полненного или ненадлежаще исполненного обязатель-
ства. В  любом случае, целью договорной неустойки яв-
ляется стимулирование должника к  исполнению своих 
обязательств вовремя и должным образом. При этом в за-
конодательстве могут быть установлены ограничения по 
размеру договорной неустойки, чтобы избежать чрез-
мерной обременительности для должника или дискри-
минации со стороны кредитора. Также в случаях установ-
ления договорных неустоек суд при рассмотрении споров 
будет учитывать справедливость и обстоятельства дела.

Но более подробно вопрос о сущности неустойки рас-
смотрен в доктрине, однако, единообразное понимание ее 

правовой природы отсутствует. В частности, Б. М. Гонгало 
различает неустойку «в качестве способа обеспечения ис-
полнения обязательства, а взыскание неустойки как меру 
ответственности. Разграничить их возможно тогда, когда 
будет ясно, какую функцию выполняет неустойка в кон-
кретном случае. Если это стимулирующая функция, то 
речь идет о  неустойке как способе обеспечения испол-
нения обязательства, если же… о  компенсации, то име-
ется в  виду взыскание неустойки, т. е. гражданско-пра-
вовая ответственность» [8, с. 222].

Законная неустойка — это вид компенсации, преду-
смотренный законодательством, который выплачива-
ется в  случае нарушения договорных обязательств. Она 
является обязательной для выплаты и  не требует дока-
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зательств действительного ущерба сторон. Как правило, 
размер законной неустойки определяется заранее в дого-
воре или законом и зависит от специфики нарушения.

Одним из наиболее распространенных случаев приме-
нения законной неустойки является несоблюдение сроков 
исполнения обязательств. Например, если одна из сторон не 
выполняет свои обязательства в срок, установленный дого-
вором, другая сторона имеет право потребовать выплату за-
конной неустойки за каждый день просрочки. «Размер такой 
неустойки обычно устанавливается как процент от общей 
суммы договора или отдельных обязательств. Законная не-
устойка также может быть предусмотрена в  случае нару-
шения иных условий договора, таких как качество оказы-
ваемых услуг, предоставление некачественной продукции 
или несоблюдение гарантийных обязательств»  [11, с.  49]. 
В  этих случаях законная неустойка может быть использо-
вана в  качестве меры принуждения к  исполнению обяза-
тельств или компенсации за причиненный ущерб.

Обеспечить неустойкой можно любые обязательства: 
и  денежные (оплата товара, работ, услуг), и  неденежные 
(нарушение срока поставки товара). Примером обеспе-
чения неустойкой денежного обязательства является сле-
дующее решение. Суд рассмотрел иск «о взыскании задол-
женности по договору поставки, неустойки и  судебных 
расходов. Согласно п.  7.2 договора поставки, заключен-
ного между Истцом и Ответчиком, поставщик имеет право 
взыскать с покупателя неустойку в размере% от суммы не 
уплаченных своевременно денежных средств за каждый 
день просрочки платежа до полного исполнения обяза-
тельств покупателем по оплате поставленного товара» [4].

Судебная практика по вопросам применения неустоек 
также играет важную роль. Суды осуществляют кон-

троль за применением неустоек, руководствуясь законо-
дательством и  принципами правосудия. Судебная прак-
тика служит образцом для разрешения споров между 
сторонами по вопросам неустоек и определяет критерии 
и условия их применения.

Существует несколько видов неустоек, которые могут 
применяться в  различных случаях. Одним из видов яв-
ляется «штрафная неустойка, которая предполагает вы-
плату фиксированной суммы за каждый день просрочки 
исполнения обязательства» [6, с. 46]. Другим видом явля-
ется неустойка в виде процентов от суммы просроченного 
обязательства. Также существует неустойка в виде утраты 
права на её требование, когда сторона не соблюдает уста-
новленные сроки.

Примером обеспечения неустойкой неденежного обя-
зательства может служить следующее решение. Ар-
битражный суд рассмотрел иск между ПАО «Т Плюс» 
и  ООО  «ТД »ПРАЙМ«. »В  соответствии с  п.  5.1.1 Дого-
вора предусмотрено начисление Поставщику за нарушение 
срока поставки неустойки в  размере 0,5% (пять десятых 
процента) от стоимости партии продукции согласно заявке 
покупателя, по которой допущена просрочка поставки, за 
каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки 
до даты исполнения обязательства. Суд решил взыскать 
в пользу ПАО «Т Плюс» 272 115 руб. 26 коп. неустойки» [5].

Таким образом, законная неустойка представляет 
собой важный инструмент защиты интересов сторон при 
заключении договоров и является эффективным способом 
обеспечения исполнения обязательств. В  случае возник-
новения споров в связи с нарушением договорных обяза-
тельств, стороны могут обратиться в суд для взыскания за-
конной неустойки и защиты своих прав и интересов.
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Проблематика административной ответственности за правонарушения, посягающие на права граждан, является 
крайне актуальной в современных условиях, и это объясняется несколькими ключевыми факторами.

Совершенствование законодательства в области административной ответственности, а также реализация ме-
ждународных стандартов прав человека требуют постоянного анализа и адаптации норм, регулирующих защиту прав 
граждан. Исследование данной темы поможет выявить недостатки в действующем законодательстве и предложить 
пути их устранения.
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права, административное правонарушение, Кодекс об административных правонарушениях, привлечение к  ответ-
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Анализ механизмов и практики правоприменения ад-
министративной ответственности за правонару-

шения, касающиеся прав граждан, выявляет несколько 
ключевых проблем, препятствующих эффективной за-
щите прав и  свобод граждан в  Российской Федерации. 
Во-первых, одной из наиболее значительных проблем яв-
ляется неоднозначность правовых норм, что приводит 
к правовым неопределенностям и затрудняет работу пра-
воприменителей и граждан. Многие статьи Кодекса об ад-
министративных правонарушениях содержат формули-
ровки, подлежащие различной интерпретации. Например, 
статья 5.27 КоАП РФ [1], регулирующая нарушения зако-
нодательства о  труде, упоминает «нарушение прав тру-
дящихся», не предоставляя четких критериев для такого 
нарушения. Это создает риски произвольной интерпре-
тации норм, затрудняя защиту прав работников в суде.

Кроме того, правонарушения могут подпадать под не-
сколько норм, что создает сложности в определении струк-
туры ответственности. Примеры включают ситуации с за-
держками выплат пособий, которые могут подпадать под 
различные статьи КоАП, включая те, что касаются финан-
совых правонарушений. Это приводит к путанице в опре-
делении ответственности и ее применения.

Некоторые статьи правового регулирования не со-
держат достаточных критериев для установления вины, 
что также создает многочисленные проблемы. Например, 
в статьях о муниципальных правонарушениях формули-
ровки о  «нарушении правил благоустройства» не уточ-
няют, что конкретно включает это понятие, что может 
привести к  длительным разбирательствам и  произ-
вольным решениям.

Судебная практика подтверждает данные проблемы. 
В  одном из случаев работник подал жалобу на работо-
дателя за недостоверную информацию относительно 
условий труда. Суд удовлетворил заявление, указав на 
неопределенности в  законах, которые могут негативно 

влиять на права трудящихся. В  другом случае строи-
тельная компания была наказана за несоблюдение норм 
безопасности, что также подтверждает актуальность во-
просов о  правоприменении. Эти примеры подчерки-
вают важность ясности и последовательности в правовых 
нормах для эффективной защиты прав граждан [7, с. 69].

Приведенные примеры подчеркивают значение соблю-
дения трудовых норм и охраны труда для защиты прав ра-
ботников и обеспечения безопасных условий на рабочем 
месте. Судебная практика демонстрирует, что нарушения 
строго наказываются, но необходимо учитывать точность 
норм и существующие неоднозначности в их применении. 
Проблемы правоприменения в сфере административной 
ответственности могут возникать на различных этапах, 
начиная от расследования и  заканчивая судебным раз-
бирательством. Ключевыми проблемами являются про-
цессуальные нарушения, такие как несоблюдение сроков 
проведения проверок и рассмотрения дел, а также нару-
шение прав участников процесса, например, отсутствие 
уведомления нарушителей и игнорирование их права на 
защиту.

Правоприменение также может зависеть от субъек-
тивных факторов, влияющих на выборку применяемых 
норм, что приводит к выборочности и неравномерности 
в подходах. Разрозненность действий различных органов, 
таких как местные власти и  федеральные службы, со-
здает путаницу в соблюдении норм. Кроме того, недоста-
точная ясность правил обжалования решений админи-
стративных органов затрудняет защиту прав граждан, что 
может приводить к отмене жалоб [4, с. 34].

Недостаточная защита прав граждан является акту-
альной проблемой правовой системы России и  других 
стран, проявляющейся через недостатки в законодатель-
стве, неэффективность правоприменения и низкое право-
сознание населения. Одной из причин этой проблемы яв-
ляются пробелы и неопределенности в законодательстве, 
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что затрудняет применение норм и может вести к злоупо-
треблениям. Например, трудовое законодательство часто 
не содержит четких критериев для соблюдения условий 
работы, что снижает защиту прав работников [9, с. 374].

Качество правоприменения также критически важно. 
Избирательное применение норм приводит к несправед-
ливым решениям, а  процессуальные нарушения, такие 
как ненадлежащее уведомление о  правонарушениях, на-
рушают права граждан. Многие сталкиваются с  трудно-
стями при защите своих прав в  суде из-за высоких фи-
нансовых затрат на судебные процессы и  сложности 
правовых процедур, что осложняет доступ к правосудию.

Существующие правозащитные организации сталки-
ваются с ограничениями, недостатком ресурсов и давле-
нием со стороны государства, что снижает возможности 
граждан получить квалифицированную помощь. Таким 
образом, для решения проблемы недостаточной защиты 
прав граждан необходим системный подход: улучшение 
законодательства, повышение правоприменительной эф-
фективности, расширение доступа к  правосудию и  под-
держка независимых правозащитных организаций. Эти 
меры помогут создать более справедливую правовую 
среду. Ограниченный доступ к  правосудию остается 
одной из серьезнейших проблем, подрывающих правовую 
систему и справедливость, поскольку это право является 
основополагающим для каждого гражданина [5, с. 30].

Финансовая нагрузка, связанная с  судебными разби-
рательствами и  правозащитой, является значительным 
ограничением для граждан. Основные аспекты проблемы 
заключаются в  высоких судебных расходах на государ-
ственные пошлины, юридические услуги и экспертизы, что 
может быть непосильным для людей с  низким доходом. 
Также недостаточная доступность бесплатной юридиче-
ской помощи для определенных категорий граждан огра-
ничивает возможность получения необходимой помощи.

Сложные юридические процессы становятся барьером 
для людей без юридического образования, так как подго-
товка документов требует соблюдения формальных тре-
бований, что может привести к отказу в иске. Невозмож-
ность осведомленности о своих правах также затрудняет 
выбор правильной процедуры защиты. Страх перед по-
следствиями судебных разбирательств и давление со сто-
роны властей могут дополнительно препятствовать до-
ступу к правосудию.

Существуют сложности в  процессе обжалования су-
дебных решений: сложности процедур и недостаток знаний 
о  возможности обжалования могут привести к  утрате 
шансов на защиту прав. Так, проблема доступа к  право-
судию требует комплексного подхода, включающего про-
граммы по повышению правосознания, улучшение до-
ступности юридических услуг, снижение финансовых 
барьеров и  упрощение правовых процедур. Необходимо 
также создать инфраструктуру для обеспечения доступа 
к правосудию в удаленных регионах [8, с. 416].

Проблема несоответствия между административ-
ными мерами и  фактической угрозой правам граждан 

также важна. Отсутствие пропорциональности между ме-
рами и характером правонарушения приводит к недоста-
точной защите прав. Иногда серьезные правонарушения 
наказываются недостаточно строго, в то время как менее 
значительные — чрезмерными санкциями. Задержки 
в  рассмотрении дел мешают оперативному применению 
адекватных мер, что снижает возможность защиты прав 
граждан. Личное восприятие сотрудников правоохрани-
тельных органов также может влиять на неравное обра-
щение с гражданами.

Меры, принимаемые властями, иногда основаны на 
искаженных оценках угроз правам граждан, что при-
водит к чрезмерному применению уголовного и админи-
стративного законодательства. Примером может служить 
массовое задержание мирных демонстрантов, восприни-
маемое как реакция на несуществующую угрозу обще-
ственному порядку. В то же время серьезные угрозы, такие 
как нарушения прав человека или коррупция со стороны 
властей, могут игнорироваться, оставляя жалобы граждан 
без внимания [7, с. 69].

Таким образом, несоответствие между административ-
ными мерами и реальными угрозами правам граждан яв-
ляется комплексной проблемой, требующей внимания за-
конодателей и правоохранительных органов. Необходимо 
разработать более пропорциональные меры, основанные 
на реальных угрозах, обеспечить эффективное и своевре-
менное правоприменение и  повысить уровень образо-
вания сотрудников правоохранительных органов, а также 
укрепить культуру уважения прав человека в  обществе. 
Эти меры будут способствовать созданию более справед-
ливой правовой системы и защите прав граждан. Следу-
ющим шагом должно стать развитие конкретных реко-
мендаций для устранения выявленных проблем в  сфере 
административной ответственности.

Направления совершенствования механизма адми-
нистративной ответственности за правонарушения, 
посягающие на права граждан, требуют комплекс-
ного и системного подхода к решению актуальных про-
блем в  данной области. В  первую очередь, необходимо 
осуществить ревизию действующей законодательной 
базы, включая Кодекс об административных правона-
рушениях  [1], что подразумевает устранение неопре-
деленностей в  формулировках и  уточнение критериев 
правонарушений. Это позволит повысить правовую 
определенность и уменьшить риск произвольной интер-
претации норм [3, с. 20].

Вторым направлением является разработка новых 
инициатив, таких как создание дополнительных норма-
тивных актов и дополнений для более эффективного регу-
лирования правонарушений. Важно, чтобы процесс раз-
работки новых законов проходил с  активным участием 
гражданского общества и  экспертов, что обеспечит учет 
реальных проблем и потребностей населения.

Кроме того, существенное значение имеет обучение 
правоприменителей. Организация семинаров и  курсов 
для сотрудников правоохранительных органов и  судей 
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будет способствовать повышению их осведомленности 
о правах граждан, что, в свою очередь, улучшит качество 
правоприменительной практики.

Упрощение процедур также является важным направ-
лением. Создание единого ресурса, направленного на ин-
формирование граждан о их правах и процедурах обжало-
вания, сделает информацию более доступной и понятной.

Следующим шагом является упрощение обжалования 
путем сокращения числа инстанций и  сроков рассмо-
трения жалоб. Это обеспечит более быструю и  эффек-
тивную защиту прав граждан [6, с. 35].

Не менее важным аспектом является увеличение числа 
организаций, предоставляющих бесплатную юридиче-
скую помощь, что позволит более широкому кругу гра-
ждан получить квалифицированную юридическую под-
держку и защиту своих прав.

Повышение правосознания населения также должно 
стать приоритетом. Проведение образовательных меро-
приятий, направленных на информирование граждан 
о своих правах, существенно повысит уровень правовой 
осведомленности и возможностей самостоятельно защи-
щать свои интересы.

Наконец, создание независимых комиссий для мони-
торинга правоприменительных практик станет важным 
шагом к  обеспечению контроля за соблюдением адми-
нистративных норм. Это позволит оперативно выявлять 
нарушения и  проводить корректировку правопримени-
тельной практики [2, с. 29].

Таким образом, комплексный подход, включающий пе-
речисленные направления, способен существенно улуч-
шить защиту прав граждан и повысить доверие общества 
к правовой системе, что является необходимым условием 
для функционирования демократического общества.

Конкретные рекомендации по улучшению законода-
тельной базы включают:

1) изменения в статье 5.27 КоАП, уточняющие форму-
лировку правонарушений в области трудового законода-
тельства;

2) изменения в  статье  5.27.1, касающиеся нарушений 
правил охраны труда;

3) изменения в  статье  5.42, связанные с  нарушением 
прав инвалидов в трудоустройстве;

4) дополнение статьи 5.38 пунктом о нарушении прав 
граждан на участие в общественной жизни.

Эти изменения направлены на конкретизацию статей 
КоАП, что снижает правовую неопределенность и способ-
ствует более справедливой правоприменительной прак-
тике. Четкие критерии нарушений помогут гражданам 
и правоприменителям лучше ориентироваться в  законо-
дательстве.

Для обеспечения прав граждан необходимо привести 
процедуру обжалования постановлений по делам об ад-
министративных правонарушениях в соответствие с Кон-
ституцией РФ. Укрепление защиты личности требует уси-
ления административной ответственности через более 
строгие материальные и процессуальные нормы.

В целях упрощения процедуры обжалования в Кодексе 
об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации предлагается внести ряд изменений, которые на-
целены на повышение доступности правосудия и создание 
прозрачной системы защиты прав граждан. В первую оче-
редь, следует дополнить статью 30.2, введя в неё часть 1.1, 
устанавливающую требование, согласно которому жалоба 
должна быть рассмотрена в срок не более 15 дней, а для 
электронных жалоб этот срок начинается с момента полу-
чения подтверждения о регистрации. Также необходимо 
добавить часть  1.2, обязывающую орган, рассматрива-
ющий жалобу в  электронной форме, уведомлять заяви-
теля о ходе её рассмотрения. Важным аспектом является 
и включение в статью 30.2 части 7, закрепляющей за гра-
жданами право на бесплатную юридическую помощь при 
подготовке жалоб, с обязательством органов информиро-
вать о такой возможности.

Кроме того, необходимо изменить часть 1 статьи 30.3, 
установив, что жалоба может быть подана в  течение 15 
рабочих дней с момента получения копии постановления. 
Эти изменения способствуют значительному увеличению 
доступности правосудия и  формированию ясной и  по-
нятной системы защиты прав граждан [6, с. 416].

Для решения имеющихся процессуальных проблем 
также предлагается дополнить Кодекс следующими пунк-
тами. В частности, в статье 29.6 следует указать, что дела, 
затрагивающие права граждан, должны рассматриваться 
в течение 30 дней, с возможностью продления этого срока 
только по обоснованной причине. Важно также уточ-
нить статью 2.3.1, добавив положение о том, что админи-
стративная ответственность основывается на принципах 
прозрачности и  защиты прав граждан. Также необхо-
димо изменить статью 25.5, позволяя гражданам реализо-
вать право на защиту, включая возможность назначения 
представителя и  получение квалифицированной юриди-
ческой помощи. Уточнение статьи 29.7 должно включать 
положение о том, что уведомление о решениях направля-
ется в письменной форме в срок не позднее 5 дней, а гра-
ждане имеют право оспаривать данные решения в течение 
15 рабочих дней. Предлагаемые изменения создадут более 
справедливую и  доступную правовую среду, что окажет 
положительное влияние на защиту прав граждан в рамках 
административного судопроизводства.

В рамках совершенствования механизма администра-
тивной ответственности предлагается внедрить процес-
суальные гарантии для уязвимых групп населения, что 
предполагает необходимость создания специального пра-
вового регулирования, учитывающего их особенности. 
В  частности, предполагается введение статьи  2.9.1, ко-
торая будет устанавливать дополнительные гарантии для 
уязвимых групп, включая возможность участия пред-
ставителя и  упрощенную процедуру рассмотрения дел. 
Это позволит обеспечить защиту прав лиц, находящихся 
в уязвимом положении, благодаря созданию более благо-
приятных условий для их участия в процессах правопри-
менения [9, с. 374].
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Особое внимание следует уделить защите прав не-
совершеннолетних. Для этого предлагается изменить 
статью 5.35, где должно быть указано, что нарушение прав 
несовершеннолетних, включая недостаточные условия 
для воспитания и  обучения, будет влечь за собой адми-
нистративный штраф для родителей и  образовательных 
организаций. Установление ответственности за подобные 
нарушения подчеркнёт важность создания безопасной 
и поддерживающей среды для детей.

Дополнительно необходимо ввести статью  5.35.2, касаю-
щуюся пренебрежения обязанностями по воспитанию, в ко-
торой будут указаны последствия за несвоевременное реаги-
рование образовательных организаций на случаи буллинга. 
Штрафы для образовательных организаций за отсутствие аде-
кватных мер противодействия буллингу способствуют фор-
мированию ответственности за охрану психоэмоционального 
состояния несовершеннолетних. Все перечисленные меры на-
правлены на улучшение защиты прав детей, что подразуме-
вает не только усиление ответственности родителей и  об-

разовательных организаций, но и  создание условий для их 
безопасного и гармоничного развития в обществе [4, C. 33].

В итоге, предложенные изменения в  Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях направлены на значительное улучшение механизма 
защиты прав граждан, особенно в  контексте админи-
стративного судопроизводства. Упрощение и  ускорение 
процедуры обжалования, внедрение принципов прозрач-
ности и доступности, а также усиление ответственности 
за нарушение прав несовершеннолетних создадут более 
безопасную и справедливую правовую среду.

Разработка и  внедрение новых процессуальных норм 
обеспечат законность и  справедливость в  правоприме-
нительной практике, повысит уровень правосознания 
граждан и  укрепит доверие к  правовым институтам. 
В результате, данные меры будут способствовать форми-
рованию более эффективной системы защиты прав чело-
века, что является основополагающим аспектом функцио-
нирования демократического общества.
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Актуальность темы привлечения к административной ответственности за правонарушения, посягающие на права 
граждан, обусловлена рядом факторов, влияющих на современное общество и правовую систему. Во-первых, в условиях 
динамично развивающегося общества и постоянных изменений в законодательстве важность защиты прав граждан 
становится всё более очевидной.

Во-вторых, увеличение числа правонарушений, посягающих на права граждан, требует от государства и правоза-
щитных органов более активных действий по их предотвращению и наказанию.
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В-третьих, наличие четких процедур и механизмов привлечения к административной ответственности способ-
ствует повышению правовой грамотности населения.

Кроме того, актуальность данной темы также заключается в  необходимости анализа существующих практик 
и норм, регулирующих административную ответственность. Это позволяет выявить недостатки и пробелы в зако-
нодательстве, а также предложить рекомендации по его совершенствованию.

Ключевые слова: права граждан, административное право, административная ответственность, институты 
права, административное правонарушение, Кодекс об административных правонарушениях, привлечение к  ответ-
ственности.

В пятой главе Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных нарушениях детально прописано 

69 статей  [2], которые посвящены различным видам ад-
министративных нарушений, которые могут негативно 
сказаться на правах и свободах граждан, ущемляя их за-
конные интересы и  создавая препятствия для нормаль-
ного функционирования социальной сферы. Нарушения, 
описанные в  данной главе, охватывают широкий спектр 
проблем, возникающих в  процессе реализации каждым 
гражданином своих конституционных прав, что делает 
их особенно значимыми для обеспечения правопорядка 
и социальной справедливости [9, с. 81].

Неслучайно, что именно эта глава занимает одно из 
центральных мест в  Особенной части Кодекса об адми-
нистративных нарушениях Российской Федерации. Такое 
расположение не является случайным, поскольку оно от-
ражает приоритетное значение прав и  свобод человека, 
и гражданина, что закреплено в Конституции Российской 
Федерации (статья  2)  [1]. В  этой норме подчеркивается, 
что «Человек, его права и  свободы» занимают позицию 
высшей ценности в правовой системе страны. Это поло-
жение служит основополагающим принципом для всего 
законодательства Российской Федерации, включая Феде-
ральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты, а  также для уставов 
и  законов субъектов Российской Федерации. Так, пятая 
глава КоАП РФ не только подчеркивает важность со-
блюдения прав граждан, но и демонстрирует неуклонное 
стремление российского законодательства к защите этих 
прав на всех уровнях [6, с. 305].

Юридическая природа правонарушений, посягающих 
на права граждан, заключается в нарушении общественных 
отношений, связанных с реализацией законных прав.

Субъектами таких нарушений в  подавляющем боль-
шинстве ситуаций являются должностные лица, государ-
ственные служащие и лица, обладающие негосударствен-
ными полномочиями, а  также частично юридические 
лица [7, с. 71].

Видами административных правонарушений, посяга-
ющих на права граждан, в зависимости от объекта, явля-
ются следующие:

1) нарушение политических прав;
2) нарушение прав несовершеннолетних;
3) посягательства на свободу или другие социальные 

права;
4) нарушение трудовых прав и охраны труда [4, с. 33].

Основным объединяющим критерием рассматри-
ваемых нарушений можно считать субъективную сто-
рону — наличие вины, которая предполагает, как правило, 
прямой умысел.

Все виды административных правонарушений, ущем-
ляющих определённые права граждан, влекут за собой от-
ветственность в виде административных санкций.

Процесс привлечения к административной ответствен-
ности представляет собой многогранную систему, обеспе-
чивающую соблюдение норм права и защиту прав граждан. 
Он состоит из нескольких ключевых этапов, каждый из ко-
торых способствует формированию правовой определен-
ности и соблюдению принципов правосудия [8, с. 230].

На первом этапе — выявлении правонарушения — 
осуществляется обнаружение факта нарушения установ-
ленных норм. Этот процесс может реализовываться раз-
личными способами. К  числу таких способов относятся 
проверки и  инспекции, проводимые уполномоченными 
органами контроля, такими как санитарные, экологиче-
ские и  налоговые инстанции. Они могут осуществлять 
как плановые, так и внеплановые проверки, позволяющие 
вскрыть нарушения в ходе своей деятельности. Не менее 
важным механизмом являются обращения граждан, ко-
торые могут сообщать о  правонарушениях через специ-
альные горячие линии, письменные жалобы или заяв-
ления, направленные в соответствующие органы власти. 
Также стоит отметить использование технологий для мо-
ниторинга и наблюдения, таких как видеонаблюдение, что 
служит дополнительным инструментом контроля за со-
блюдением норм и правил [5, с. 416].

После обнаружения правонарушения наступает второй 
этап — составление протокола об административном пра-
вонарушении. На данном этапе уполномоченные органы, 
например, полиция или специализированные инспекции, 
фиксируют факт правонарушения в  официальном доку-
менте. Протокол должен содержать детальное описание 
правонарушения, то есть конкретизированные действия, 
которые квалифицируются как нарушение. Кроме того, 
необходима регистрация доказательств, включая ссылки 
на собранные материалы, свидетельства и  другие фак-
торы, подтверждающие факт нарушения. Также в прото-
коле указываются данные о  правонарушителе: фамилия, 
имя, отчество, адрес и иные сведения, позволяющие точно 
идентифицировать лицо [4, с. 33].

Третий этап — рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении — начинается после передачи 
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составленного протокола в  уполномоченный орган, от-
ветственный за его оценку. На этом этапе проводятся за-
седания, в  которые вовлекаются все заинтересованные 
стороны. Это может включать правонарушителя, пред-
ставителя органа, составившего протокол, а  также сви-
детелей. Суд или административный орган осуществляет 
всестороннее рассмотрение дела, включая выслуши-
вание аргументов и представление доказательств каждой 
из сторон. На основании анализа собранных материалов 
и выслушанных свидетельств принимается решение о на-
личии или отсутствии состава правонарушения, а также 
о  целесообразности применения административного на-
казания [8, с. 231].

Так, процесс привлечения к  административной от-
ветственности структурирован и  многослоен, каждое 
действие в  нем служит целью обеспечения законности, 
защиты прав граждан и соблюдения общественных инте-
ресов.

В процессе привлечения к  административной ответ-
ственности участвуют различные органы, обладающие 
полномочиями для осуществления контроля за соблю-
дением законодательства и  применения мер ответствен-
ности к  правонарушителям. Эти органы играют клю-
чевую роль в поддержании правопорядка и защиты прав 
граждан, осуществляя функции по выявлению, докумен-
тированию и расследованию правонарушений, а также по 
наложению соответствующих санкций [5, с. 416].

Среди наиболее значимых участников процесса вы-
деляются правоохранительные органы, то есть полиция, 
которая осуществляет оперативные меры по выявлению 
административных правонарушений, обеспечивая тем 
самым охрану общественного порядка. Правоохрани-
тельные органы представлены как центральные, так 
и территориальные структуры, каждое из которых наде-
лено полномочиями по выявлению правонарушений раз-
личной категории. Например, полицейские патрули могут 
осуществлять мониторинг улиц и  общественных мест, 
привлекая к  ответственности лиц за правонарушения, 
связанные с нарушением тишины, мелким хулиганством 
и  другими правонарушениями, посягающими на обще-
ственный порядок.

К числу участников процесса также относятся раз-
личные специализированные инспекции, такие как са-
нитарно-эпидемиологическая служба, экологические ин-
спекции, налоговые органы, контроль за соблюдением 
трудового законодательства и  прочие. Эти органы наде-
лены полномочиями проводить проверки и  инспекции 
в  соответствующей сфере, выявляя нарушения и  ини-
циируя процесс привлечения к административной ответ-
ственности. Например, санитарно-эпидемиологическая 
служба может наложить административные санкции на 
предприятия за нарушение санитарных норм, что непо-
средственно влияет на здоровье граждан [8, с. 230].

Специфические функции также возлагаются на органы 
местного самоуправления, которые обладают полномо-
чиями по контролю за соблюдением правил благоустрой-

ства, норм землепользования, а  также другими локаль-
ными нормативными актами. Например, муниципальные 
инспекции могут выявлять факты несанкционированной 
торговли, нарушения правил содержания домашних жи-
вотных или нарушения тишины в общественных местах, 
что является основанием для привлечения правонаруши-
телей к ответственности.

Кроме того, немаловажным является участие судебных 
органов, которые рассматривают дела, поступающие 
к  ним на основе протоколов об административных пра-
вонарушениях. Суд принимает решения о  наличии или 
отсутствии состава правонарушения, а  также опреде-
ляет меру ответственности. Судебные инстанции, такие 
как мировые судьи, играют важную роль на этом этапе, 
обеспечивая независимость и беспристрастность рассмо-
трения дел.

Так, процесс привлечения к  административной от-
ветственности осуществляется с  участием многообраз-
ного круга государственных структур, каждая из которых 
выполняет свою уникальную и  значимую роль. Взаимо-
действие этих органов обеспечивает целостность и  эф-
фективность системы привлечения к  ответственности, 
гарантируя соблюдение законности и  защиту прав гра-
ждан [9, с. 80].

Процесс привлечения к  административной ответ-
ственности включает в  себя четко определенные права 
и  обязанности как граждан, так и  государственных ор-
ганов. Эти права и обязанности способствуют защите за-
конных интересов сторон, обеспечению справедливости 
и  законности на всех этапах административного произ-
водства.

Права граждан, привлекаемых к  административной 
ответственности, являются неотъемлемой частью си-
стемы защиты прав личности и гарантируют, что каждый 
гражданин может эффективно участвовать в  процессе. 
Одним из основных прав является право на защиту, что 
означает, что гражданин имеет возможность представ-
лять свои интересы, как самостоятельно, так и с помощью 
юриста. Это право позволяет правонарушителю представ-
лять доказательства в свою пользу, высказывать свои ар-
гументы и участвовать в заседаниях, где рассматривается 
его дело. Кроме того, граждане имеют право быть уведом-
ленными о своих правах и обязанностях, а также о сущ-
ности фактов, в  которых их обвиняют. Также важным 
правом является право на обжалование решений и  дей-
ствий органов, осуществляющих административное 
производство. Это право дает возможность иницииро-
вать пересмотр решения в вышестоящей инстанции или 
в суде, когда гражданин считает, что его права были нару-
шены [4, с. 33].

С другой стороны, обязанности государственных ор-
ганов, участвующих в  процессе привлечения к  админи-
стративной ответственности, играют ключевую роль 
в  обеспечении законности и  соблюдения прав граждан. 
Одной из основных обязанностей является обеспечение 
объективного и  всестороннего рассмотрения дела, что 



«Молодой учёный»  .  № 51 (550)   .  Декабрь 2024  г.570 Юриспруденция

подразумевает беспристрастность при сборе доказа-
тельств и выслушивании всех заинтересованных сторон. 
Органы должны также обеспечить соблюдение процессу-
альных норм, что включает фиксирование процесса рас-
смотрения дела, соблюдение процедурных сроков и пра-
вила оформления документов. Также, государственные 
органы обязаны информировать правонарушителя о воз-
можных последствиях его действий, а также о правах, ко-
торыми он обладает в ходе административного производ-
ства. Недопустимость произвольных действий со стороны 
государственных органов является ключевым моментом, 
который защищает граждан от злоупотребления долж-
ностными полномочиями.

Важным аспектом данного процесса является возмож-
ность обжалования решений и действий органов, осуще-
ствляющих административное производство. Граждане 
имеют право на судебную защиту, что позволяет им оспа-
ривать как фактические решения, так и  действия долж-
ностных лиц в случае их неправомерности или нарушения 
установленных процедур. Обжалование может быть ини-
циировано как посредством подачи апелляционной жа-
лобы, так и  через кассационную инстанцию. Важно от-
метить, что обжалование способствует повышению 
ответственности государственных органов, так как дей-
ствие или бездействие может быть пересмотрено и  по-
правлено на более высоком уровне. Это, в свою очередь, 
создает дополнительные гарантии правовой защиты и по-
зволяет фиксировать случаи злоупотребления или нару-
шения прав граждан [7, с. 70].

В целом, права и обязанности сторон в процессе при-
влечения к  административной ответственности явля-
ются важными элементами правовой системы, обес-
печивающими баланс интересов между гражданами 
и государственными органами. Эти права и обязанности 
направлены на поддержание законности и  справедли-
вости, гарантируя, что административное производство 
будет проходить в  соответствии с  установленными нор-
мами и  процедурами, тем самым защищая права всех 
участников процесса.

В заключение следует отметить, что порядок привле-
чения к  административной ответственности за право-
нарушения, посягающие на права граждан, играет цен-
тральную роль в  обеспечении правопорядка и  защите 
законных интересов личности в  современном обществе. 
Актуальность этой темы подчеркивается не только не-
обходимостью создания безопасной правовой среды, но 
и важностью повышения правовой грамотности граждан, 
что в свою очередь способствует формированию доверия 
к государственной власти и правовым институтам.

Перспективы развития данной области включают 
в  себя необходимость совершенствования законодатель-
ства, направленного на упрощение и ускорение процедур 
привлечения к  административной ответственности. Это 
может включать внедрение современных технологий для 
мониторинга правонарушений, а также улучшение меха-
низма взаимодействия между государственными орга-
нами и гражданами. Кроме того, следует уделить внимание 
повышению квалификации работников государственных 
органов, ответственных за осуществление контроля, что 
позволит улучшить качество работы, снизить количество 
ошибок и  повысить эффективность исполнения обяза-
тельств перед гражданами.

Также важно акцентировать внимание на необходи-
мости внедрения систематического анализа администра-
тивной практики, который поможет выявить пробелы 
и  недостатки в  действующем законодательстве и  адми-
нистративной практике. Это позволит более эффективно 
реагировать на изменения в социальной и экономической 
среде, а  также предлагать обоснованные рекомендации 
для улучшения системы административной ответствен-
ности, что в конечном счете будет способствовать более 
эффективной защите прав и свобод граждан.

Таким образом, дальнейшее развитие порядка привле-
чения к административной ответственности требует ком-
плексного подхода, включающего как нормативные, так 
и  практические аспекты этой важной сферы правового 
регулирования, направленной на защиту прав человека 
и гражданина в современном обществе.
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Наследование по закону и завещанию: теория и практика
Паукова Анастасия Игоревна, студент магистратуры
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Наследственное право — институт гражданского права, в котором действия касаемо вступления граждан в наслед-
ство и получения наследственного имущества после умершего регулируются несколькими нормативно-правовыми ак-
тами, определяющими правоотношения граждан-наследников и  наследодателей, состав наследственного имущества 
и сроки вступления в наследство.

Ключевые слова: наследственное право, завещание, наследование.

Сфера наследования в  законодательстве постоянно 
развивается — вносятся изменения и поправки в нор-

мативные правовые акты, упрощающие процедуры насле-
дования и завещания имущества.

Кроме того наследственное право — отрасль граждан-
ского права, в  которой при изучении нормативных пра-
вовых актов прослеживается определенный законный по-
рядок на всех уровнях — что касается и  правоотношений 
граждан, судебной системы и нотариальной деятельности — 
чем и обусловлена актуальность темы исследования.

Целью работы является изучение особенностей на-
следования по закону и завещанию, изменений в законо-
дательстве конкретизирующих и упрощающих вступление 
граждан в наследство, внесенных поправок в нормативно-
правовые акты, касающиеся процесса вступления в  на-
следство, а также процедур, связанных с наследованием.

На основании вышеизложенного можно определить 
следующие задачи исследования:

1. Рассмотреть порядок и  особенности наследования 
по завещанию;

2. Рассмотреть особенности наследования по закону;
3. Изучить особенности подсудности и  подведом-

ственности наследственных споров в судебной практике;
4. Рассмотреть принципы нотариальной деятельности 

в сфере наследования;
5. Изучить последние изменения в  законодательстве 

наследственного права.
Объектами исследования стали правоотношения 

в сфере наследственного права и регулирующие их нормы 
законодательства.

Предметами работы являются нормативные пра-
вовые акты Российского законодательства, материалы 
из судебной и  нотариальной практики, исследования 
и статьи других авторов на тему наследования.

Методологическая основа исследования состоит из 
теоретических положений, принятых юридической на-
укой в  сфере гражданского права. В  процессе исследо-
вания были использованы теоретический и  эмпириче-
ский методы, которые позволили прийти в данной статье 
к выводам, основанным на анализе действующих норма-
тивных правовых актах, изменений в них и особенностей 
их действия на практике.

Глава 1. Наследование по завещанию

Завещание — это документ, в  котором наследодатель 
может наиболее приемлемым для себя образом выразить 
свое волеизъявление.

Законодательство, в частности, раздел V Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) ставит 
завещание более приоритетным видом наследования. На 
данный момент существует множество норм, которые га-
рантируют гражданам тайну завещания, возможность его 
отмены или изменения в любой момент.

Таким образом, согласно п.  5 ст.  1118 ГК РФ, заве-
щание — это односторонняя сделка, которая после от-
крытия наследства создает не только права, но и обязан-
ности наследников.

1.1. Особенности составления завещания и виды 
завещаний

Одной из основных особенностей составления заве-
щания является его свобода. Согласно ст. 1119 ГК РФ, за-
вещатель вправе:

— завещать любое свое имущество;
— завещать его любым лицам;
— определить доли в наследстве по своему усмотрению;
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— лишить одного или нескольких наследников наслед-
ства по закону;

— в некоторых случаях включить другие наслед-
ственные распоряжения;

— отменить или изменить завещание в любой момент.
Во-первых, завещатель имеет право никак не аргумен-

тировать свое волеизъявление, так же как его изменение 
или отмену.

Во-вторых, гражданин может двумя способами лишить 
наследства лиц — косвенным и  прямым способами. Кос-
венный способ заключается в том, что наследник просто не 
указывается в тексте завещания. Но есть и другой способ — 
прямой, когда наследодатель распоряжается в тексте заве-
щания лишить наследства определенное лицо или круг лиц.

Ст. 1116 Гражданского кодекса РФ, определен круг лиц, 
которые могут указываться наследниками в завещании:

— физические лица;
— юридические лица;
— муниципальные образования;
— субъекты Российской Федерации;
— Российская Федерация;
— Иностранные государства;
— Международные организации.
В законе прописана форма завещания и  порядок его 

составления, так, согласно разделу V ГК РФ:
— завещание должно быть составлено лично в  при-

сутствии гражданина, в  письменной форме и  удостове-
рено нотариусом (кроме завещаний, приравненных к но-
тариально удостоверенным завещаниям (ст. 1127 ГК РФ));

— на завещании должны быть указаны прописью дата 
и место удостоверения завещания.

Но в  Гражданском кодексе есть и  следующие исклю-
чения:

1. согласно ст. 1129 ГК РФ, гражданин, который нахо-
дится в ситуации угрожающей его жизни в чрезвычайных 
обстоятельствах, может составить завещание в  простой 
письменной форме и  собственноручно подписать его 
в присутствии двух свидетелей.

2. Права на денежные средства, находящиеся в банке 
могут быть завещаны посредством составления завеща-
тельного распоряжения, удостоверенного сотрудником 
банка, который уполномочен удостоверять такие одно-
сторонние сделки.

Список завещаний, приравненных к нотариально удо-
стоверенным завещаниям, содержащийся в  ст.  1127 ГК 
РФ, не раз дополнялся и дорабатывался, на нынешний мо-
мент он выглядит следующим образом:

— Завещания граждан, находящихся на излечении 
в  больницах, госпиталях и  других медицинских органи-
зациях в  стационарных условиях, а  также граждан про-
живающих в  стационарных организациях социального 
обслуживания — удостоверяются главными врачами, их 
заместителями по медицинской части, начальниками гос-
питалей, руководителями (их  заместителями) органи-
заций социального обслуживания (изменение принято 
Федеральным законом от 03.04.2023 №  101-ФЗ);

— Завещания граждан, находящихся во время пла-
вания на судах, плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации — удостоверяются капитанами 
этих судов;

— Завещания граждан, находящихся в  разведочных, 
арктических, антарктических и  др. подобных экспе-
дициях — удостоверяются начальниками таких экспе-
диций (изменение принято Федеральным законом от 
05.06.2012 №  51-ФЗ);

— Завещания военнослужащих (и  членов их семей), 
в  пунктах дислокации воинских частей, соединений 
и  военно-учебных заведений, где нет нотариусов, заве-
щания работающих в  таких заведениях граждан, членов 
их семей — удостоверяются командирами, начальни-
ками воинских частей, соединений и военно-учебных за-
ведений (изменение принято Федеральным законом от 
03.04.2023 №  101 ФЗ);

— Завещания граждан, находящихся в  местах ли-
шения свободы — удостоверяются начальниками мест ли-
шения свободы.

Само определение тайны завещания подразумевает, что 
при составлении завещания не должно присутствовать 
свидетелей, и раньше в практике судов к присутствию сви-
детелей при составлении завещания относились с недове-
рием. В  нынешнее время, Гражданский кодекс РФ опре-
делил, при каких обстоятельствах присутствие свидетелей 
при составлении завещания является обязательным:

— Составление закрытого завещания, здесь важно от-
метить — что это четко регламентированная законом про-
цедура, согласно которой завещатель собственноручно 
пишет и  подписывает завещание, и  оно в  присутствии 
двух свидетелей упаковывается в конверт нотариусом;

— Составление завещания, приравненного к  нотари-
ально удостоверенному, которое составляется в  присут-
ствии лица, удостоверяющего завещание и свидетеля;

— Составление завещания в  простой письменной 
форме, которое составляется самим завещателей в  при-
сутствии минимум двух свидетелей.

Кроме вышесказанного, свидетели наравне с  лицом, 
удостоверяющим завещание, несут ответственность за 
разглашение сведений. Это включается еще в одну особен-
ность — тайну завещания, охраняющуюся ст. 1123 ГК РФ.

Согласно ее тексту, лица, которые участвуют при со-
ставлении завещания, а именно:

— Нотариус
— Лицо, замещающее, нотариуса
— Рукоприкладчик (лицо, подписывающее завещание 

вместо завещателя)
— Переводчик
— Исполнитель завещания
— Супруг, участвующий при составлении завещания 

другим супругом
— Сторона наследственного договора
не вправе до момента открытия наследства раскрывать 

сведения о завещании. В противном случае, волеизъяви-
тель вправе потребовать компенсации морального вреда.
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Охрана тайны завещания включается в понятие «нота-
риальная тайна» в ст. 5 Основ законодательства РФ о но-
тариате (далее — Основы), согласно которой ни нотариус, 
ни лицо его замещающее, ни другие сотрудники нота-
риальной конторы не имеют права разглашать сведения 
о нотариальной деятельности.

Ответственность за разглашение таких сведений ука-
зана в другом нормативном правовом акте — Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее — КоАП РФ). Статья  13.14 «О  разглашении 
информации с ограниченным доступом» определяет меру 
наказания в виде наложения административных штрафов 
как на физических, так на должностных лиц.

В статье  1123 ГК РФ присутствует оговорка о  дей-
ствиях, которые не являются раскрытием тайны заве-
щания:

— внесения сведений о завещании в единую информа-
ционную систему нотариата,

— после совместного завещания супругов, нотариус 
обязан уведомить супруга об отмене либо последующем 
составлении завещания другим супругом,

— также нотариус обязан направить сторонам наслед-
ственного договора уведомление об отказе завещателя от 
наследственного договора.

Законодательство выделят следующие виды заве-
щаний:

— нотариально удостоверенное завещание;
— завещание, приравненное к нотариально удостове-

ренному;
— закрытое завещание;
— завещательное распоряжение прав на денежные 

средства находящиеся на счете банка;
— завещание, составленное в  чрезвычайных обстоя-

тельствах.
Кроме вышеперечисленных, существуют другие распо-

ряжения имуществом на случай смерти: совместное заве-
щание супругов и наследственный договор, которым по-
священы отдельные статьи ГК.

1.2. Совместное завещание супругов 
и наследственный договор

С 1 июня 2019 года в Российской Федерации вступил 
в силу Федеральный закон от 19.07.2018 №  217-ФЗ, позво-
ляющий составить гражданам совместное завещание су-
пругов и наследственный договор.

Согласно п. 4 ст. 1118 ГК РФ, в совместном завещании 
супругов супруги могут распорядиться как своим со-
вместным имуществом, так и имуществом каждого из них, 
определить доли каждого наследника в  наследственном 
имуществе, определить какое имущество входит в наслед-
ственную массу, либо таким документом лишить потен-
циального наследника наследства и т. д.

К совместному завещанию супругов применяются пра-
вила статьи о завещателе, это значит, что на данный до-
кумент распространяются статьи ГК РФ о  свободе за-

вещания, тайне завещания, о  праве завещать любое 
имущество, а также назначении и долях наследников.

Также составление совместного завещания не проти-
воречит правилам об обязательной доле в наследстве, это 
означает, что все обязательные наследники сохраняют 
свои права при наличии подобного завещания.

Наряду с общими правилами, можно выделить и осо-
бенности совместного завещания супругов:

1. Совместное завещание утрачивает силу при рас-
торжении брака либо при признании брака недействи-
тельным до или после смерти одного из супругов;

2. Каждый из супругов может принять решение выйти 
из совместного завещания, об этом нотариус обязан уве-
домить другого супруга. То же правило действует при со-
ставлении одного из супругов последующих завещаний;

3. Совместное завещание супругов не может быть из-
менено или отменено другим супругом;

4. Если после смерти одного супруга, второй составит 
личное завещание, его текст не должен противоречить 
совместному завещанию супругов, в  противном случае, 
противоречащую часть личного завещания можно будет 
оспорить;

5. При отсутствии возражений супругов нотариус 
обязан вести видеофиксацию процедуры составления со-
вместного завещания супругами.

Хочется отметить, что завещание может быть оспо-
рено или отменено кем-либо из супругов при их жизни. 
После смерти пережившего супруга, оспорить совместное 
завещание может только лицо, чьи права или законные 
интересы нарушены этим завещанием.

Наследственный договор регулирует отношения 
между наследодателем и  наследником (или наследни-
ками). В  таком документе наследник при жизни заве-
щателя должен быть письменно ознакомлен и  согласен 
с условиями передачи прав на наследственное имущество 
и кругом лиц, призывающихся к наследованию.

Весомым преимуществом наследственного договора 
является то, что наследодатель при жизни может опре-
делить правила обращения с  его имуществом, например 
с бизнесом, то есть выделить в договоре долю от дохода 
для наследников, возложить определенные обязанности 
на каждого наследника по управлению наследством или 
обязательства в отношении третьих лиц.

Понятие наследственного договора в  законодатель-
стве, в частности в Гражданском кодексе, крайне размыто.

Основные особенности наследственного договора:
— является двусторонней или многосторонней сделкой;
— является консенсуальным соглашением;
— содержит в себе элементы алеаторности;
— изменение или отмена такого договора происходит 

только при их жизни и путем соглашения сторон.
Важно заметить, что наследственный договор крайне 

удобная форма для волеизъявления наследодателя, но при 
этом из-за вышеперечисленных особенностей он требует 
более обширного регулирования в законодательстве, чем 
на данный момент.
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Глава 2. Наследование по закону

2.1. Наследники и виды наследования по закону

Данный вид наследования осуществляется:
— когда не было составлено завещание наследода-

телем;

— была завещана только часть имущества;
— наследники отказались или не приняли наследство 

по завещанию;
— когда у  гражданина нет наследников (выморочное 

имущество).
В Гражданском кодексе РФ перечислены следующие 

очереди наследников:

Наследники первой очереди Дети, супруг, родители
Наследники второй очереди Братья, сестры, бабушки и дедушки
Наследники третьей очереди Дяди и тети

Наследники четвертой очереди Прадедушки и прабабушки
Наследники пятой очереди Двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки

Наследники шестой очереди
Двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и пле-

мянницы, двоюродные дяди и тети
Наследники седьмой очереди Пасынки, падчерицы, мачеха, отчим

Важно отметить, что родственники наследодателя 
имеют право вступления в  наследство в  соответствии 
с  очередностью, указанной в  законодательстве, если нет 
наследников предыдущей очереди.

Кроме этого в  ст.  1146 ГК РФ разъясняется понятие 
наследников по праву представления. Ими являются по-
томки наследника, умершего до открытия наследства либо 
умершего одновременно с наследодателем.

Наследники по праву представления:
— внуки наследодателя и их потомки (1-я очередь);
— племянники и  племянницы и  их потомки(2-я оче-

редь);
— двоюродные братья и сестры и их потомки (3-я оче-

редь).
Круг наследников соответствующей очереди и  на-

следников по праву представления делят наследство по-
ровну.

По праву представления не наследуют потомки наслед-
ника:

— который лишен наследодателем наследства (не вклю- 
чен в завещание);

— если наследник умер до открытия наследства или 
одновременно с наследодателем;

— если наследник признан недостойным.
Согласно ст. 1117 ГК РФ, лица, в связи со своими умыш-

ленными противоправными действиями, направленными 
против наследодателя, либо его воли, либо против других 
наследников, признаются недостойными наследниками 
и лишаются права на наследство по закону и (или) заве-
щанию. Кроме этого, граждане, претендующие на права 
наследования после своих детей, которые были лишены 
родительских прав и  не восстановлены в  таких правах 
на момент открытия наследства, и лица, которые уклоня-
лись от своих обязанностей по содержанию наследодателя 
также не наследуют по закону.

В данной статье приведен перечень обстоятельств, со-
гласно которым граждане признаются недостойными на-
следниками, но все они должны быть рассмотрены судом.

Однако в  законе учитываются особенности межлич-
ностных отношений между гражданами по наследованию, 
и  таким образом существуют способы восстановиться 
в наследственных правах недостойным наследникам.

Во-первых, наследодатель может составить завещание, 
в котором укажет недостойного наследника — это способ 
«простить» наследника.

Во-вторых, на основании выше изложенного, лицо, 
признанное недостойным наследником, может обратить 
в  суд и  оспорить это решение, например, доказав в  суде 
что действия не имели статус умышленных или право-
мерных действий в отношении наследодателя или наслед-
ников не было предпринято.

Существуют обстоятельства, по которым имущество 
по закону после умершего наследуют не граждане, а  му-
ниципальный округ или район, городской округ или по-
селение:

1. Отсутствие наследников по закону и завещанию;
2. Наследники не приняли наследство;
3. Наследники отказались от наследства без указания 

отказа в пользу других наследников.
Согласно п. 2 ст. 1151 ГК РФ, в порядке наследования 

по закону выморочное имущество (жилое помещение, зе-
мельный участок со всеми находящимися на них соору-
жениями, а также доля в праве общей долевой собствен-
ности) переходит либо в собственность муниципального 
образования, либо в собственность субъекта Российской 
Федерации, на территории которого оно находится.

Важно отметить, что для признания наследственного 
имущества выморочным не требуется судебного решения 
и  выдача свидетельства о  праве на наследство произво-
дится в том же порядке что и гражданам — наследникам 
по закону.

2.2. Обязательная доля в наследстве

Тема обязательной доли в  наследстве требует отдель-
ного исследования по причине того, что данное понятие 
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ограничивает свободу завещания. Нотариусы при про-
цедуре удостоверения завещания обязаны извещать на-
следодателя об обязательных наследниках.

Законодательством был разработан этот механизм, 
призванный защитить права социально незащищенных 
категорий граждан в наследовании, а именно:

— нетрудоспособные супруг, родители наследодателя;
— несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя;
— нетрудоспособные иждивенцы.
Эти категории приведены в п. 1 ст. 1149 ГК РФ, но они 

не являются исчерпывающими, поскольку весьма некон-
кретны.

Для разъяснения стоит обратиться к  постановлению 
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
29 мая 2012 года №  9 «О судебной практике по делам о на-
следовании», в которых приводится подробное описание 
нетрудоспособности граждан, из чего можно сделать сле-
дующие выводы:

— нетрудоспособными гражданами являются пенсио-
неры, нетрудоспособные по возрасту, а также инвалиды I, 
II, III групп, не зависимо от того, назначена ли им пенсия 
по инвалидности или нет. Однако есть исключение — 
лица, ушедшие на пенсию досрочно, к обязательным на-
следникам не относятся;

— обязательными наследниками также являются не-
совершеннолетние дети наследодателя, даже в  случаях 
вступления в  зарегистрированный брак или при прове-
денной в отношении них процедуры эмансипации;

— к нетрудоспособным иждивенцам, при признании 
их обязательными наследниками выдвигаются сразу не-
сколько условий: нетрудоспособность, они должны на-
ходиться на полном или частичном обеспечении насле-
додателя, иждивенчество должно продолжаться не менее 
одного года до момента открытия наследства.

Статья  1149 Гражданского кодекса РФ несет в  себе 
и  ряд особенностей, что делает понятие обязательной 
доли не абсолютным.

Рассмотренные выше правила статьи  1117 ГК РФ 
о  признании граждан недостойными наследниками рас-
пространяются и на обязательных наследников.

Также, если выделение доли для обязательного наслед-
ника повлечет за собой невозможность передачи другому 
наследнику завещанного имущества, которым первый не 
пользовался, а наследник по завещанию использовал в ка-
честве единственного места пребывания, или такое иму-
щество являлось для него единственным источником 
получения средств к  существованию, суд может либо 
уменьшить обязательную долю, либо вовсе отказать в ее 
присуждении.

2.3. Наследование долгов наследодателя

Говоря о  наследовании, важно упомянуть, что кроме 
приобретения имущества наследники приобретают 
и долги наследодателя, если таковые имеются.

Подписывая заявление о  принятии наследства, гра-
жданин оформляет одностороннюю сделку, согласно ко-
торой он готов не только принять наследуемое имущество, 
но и  берет на себя ответственность нести обязательства 
по выплате долгов умершего, что ставит наследника или 
наследников в статус должников.

Таким образом, наследники не могут отказаться от 
уплаты долгов каким-либо способом, кроме как либо не 
принимать наследство вовсе либо подать заявление нота-
риусу об отказе от наследства. В таком случае, имущество 
умершего к наследнику не переходит.

Согласно п.  58 Постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации №  9 от 29  мая 2012  года 
(далее — Постановление №  9) под долгами наследодателя 
следует понимать все обязательства, не прекращающиеся 
смертью должника, не зависимо от срока их выявления 
и от наступления их исполнения. Также не имеет значения 
и тот факт, знал ли наследник об их наличии или нет на 
момент принятия наследства.

В случае, если таких наследников несколько, все они 
несут указанные обязательства солидарно. В ст. 322 ГК РФ 
дано определение солидарной обязанности, которое опре-
деляет ответственность нескольких лиц перед обязатель-
ствами по договору. Статья 323 Гражданского кодекса за-
щищает права кредитора, а именно:

— Кредитор может требовать исполнения обяза-
тельств как с каждого такого наследника так и от всех со-
вместно;

— Истребовать долг как в полном объеме так и в части 
долга;

— Если один должник не справился с полным удовле-
творением солидарного требования, кредитор вправе тре-
бовать исполнения обязательств с остальных должников;

— Наследники остаются должниками до тех пор, пока 
обязательства перед кредитором не будут выполнены пол-
ностью.

Становится очевидным и тот факт, что в случае смерти 
наследника, исполняющего обязанности по долгам умер-
шего, это бремя переходит либо к остальным наследникам 
умершего, либо, если таковых нет, к уже его наследникам.

Срок исковой давности в связи с открытием наследства 
после смерти должника не прерывается и  не останавли-
вается.

Особое внимание следует уделить ст.  1175 Граждан-
ского кодекса, имеющей несколько ключевых моментов:

— Каждый наследник отвечает перед кредитором 
в  рамках стоимости перешедшего ему наследственного 
имущества.

— До принятия наследства кредитор имеет право 
предъявить свои требования к наследуемому имуществу, 
в целях сохранности которого привлекается исполнитель 
завещания или нотариус.

Направление требований кредиторов в  письменной 
форме нотариусу законодательно не закреплено. На прак-
тике, при получении такого требования, нотариус изве-
щает наследников о  долговых обязанностях по наслед-
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ственному делу. В случаях, когда наследственное дело не 
было открыто кем-либо из наследников, оно заводится на 
основании письменного требования кредитора.

Следует упомянуть об обязанностях, по которым на-
следники не несут ответственность вместо умершего. Со-
гласно п. 1 ст. 418 и ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства не 
входят обязанности, исполнение которых не представля-
ется возможным без личного участия должника либо они 
непосредственно связанны с личностью должника, можно 
прийти к  выводу, что такими обязанностями являются: 
возмещение морального вреда, вреда ущерба имуществу 
или здоровью граждан, неустойки по договорам, долги по 
алиментам, а также автомобильные штрафы.

Глава 3. Наследование: судебная и нотариальная 
практика

3.1. Судебная практика

Важность судебной практики в наследовании обуслов-
лена основным нормативным правовым актом — Консти-
туцией Российской Федерации, конкретно — пунктом  4 
статьи 35, которая гласит: «Право наследования гаранти-
руется». На основании выше изложенного, можно прийти 
к выводу, что Гражданский Кодекс РФ поддерживает это 
утверждение и определяет порядок, по которому наслед-
ство переходит от наследодателя к  наследникам в  соб-
ственность.

Кроме того, обеспечение правовой защиты наслед-
ственных прав относится к  виду охраны прав частной 
собственности и свободы гражданских правоотношений.

Разбирательства дел по наследству в  суде имеет не-
сколько причин:

1. Юридическая неосведомленность и  правовые за-
блуждения отдельных граждан;

2. Ошибки, допускаемые судом при применении части 
третьей Гражданского кодекса РФ;

3. Ошибки при определении состава наследственной 
массы в  связи с  расширением в  законодательстве объ-
ектов, подлежащих наследованию;

4. Ошибки, допускаемые при определении круга на-
следников и определении их долей в наследстве.

Для обращений граждан по проблемам связанным 
с  оформлением наследства важно понимать структуру 
подведомственности наследственных споров, а  также 
какие споры имеют возможность быть подсудными.

Основным фактором возникновения такой подсуд-
ности является наличие споров на почве наследства при 
уже имеющемся наследственном деле у нотариуса.

Для начала следует привести виды наследственных 
споров, которые являются основаниями для открытия ис-
кового производства:

— О признании недействительности завещания;
— О признании гражданина недостойным наследником;
— О доле в наследстве;
— О праве на наследство;

— О долгах и обязательствах наследодателя;
— О правах наследника на доступ к  наследственным 

документам;
— О нотариальных действиях;
— О правах на жилые помещения;
— О доле несовершеннолетних наследников.
Важно отметить, что некоторые из видов споров 

можно урегулировать как мирным путем, так и обратив-
шись к  нотариусу, который в  рамках правовой консуль-
тации по наследственному делу может разрешить спор на-
следников.

Если же разрешение споров вышеописанными спосо-
бами невозможно, граждане могут обратиться в суд. По-
рядок такого разбирательства будет следующим:

1. Подача иска с просьбой вынесения судом решения 
по тому или иному виду спора.

2. Рассмотрение судом представленных материалов 
и доводов и вынесение решения.

3. Следующий этап включает в себя подачу апелляции 
или кассации в  суды высшей инстанции, в  случае если 
одна или обе стороны не удовлетворены решением суда.

4. Исполнение решения суда — после вступления ре-
шения в  законную силу следует его обязательное испол-
нение. В случае, если какая-либо из сторон игнорирует ре-
шение суда, к ней могут быть применены дополнительные 
юридические меры.

Крайне важный вопрос в  этом подпункте — это роль 
судов в  наследственных спорах. Постановление Пле-
нума Верховного суда Российской Федерации №  9 от 
29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о насле-
довании» — первый документ, подробно определяющий 
компетентность и подсудность наследственных споров.

Самый часто встречающийся вид судов — это суды 
общей юрисдикции, к ним относятся:

— Мировые судьи;
— Районные суды;
— Суды субъектов Российской Федерации (краевые 

и  областные суды, верховные суды республик, суды го-
родов федерального назначения, суды автономных обла-
стей и округов);

— Верховный суд Российской Федерации;
— Военные суды.
Статья 28 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — ГПК) определяет территори-
альную подсудность дел, подведомственных судам общей 
юрисдикции. Таким образом, подать иск в суд можно либо 
по месту жительства ответчика — физического лица или 
по месту нахождения ответчика — юридического лица. На 
этот же нормативный правовой акт опирается и  Поста-
новление Пленума №  9 в п. 3.

Судебная практика по наследственным спорам со-
держит множество особенностей, одна из которых утвер-
ждение мировых соглашений.

Опираясь на текст ст. 173 ГПК РФ можно дать следу-
ющее определение мировому соглашению — это документ, 
утверждаемый судом, в  котором стороны (или их пред-
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ставители) завершают гражданский спор. Основанием 
для мирового соглашения являются:

— Заявление истца об отказе от иска;
— Признание иска ответчиком;
— Условия, при которых стороны согласны прекра-

тить судебное разбирательство.
Все эти основания должны быть отражены в протоколе 

судебного заседания. Заявления, составленные в  пись-
менной форме, приобщаются к материалам дела.

Список вопросов в судебной практике наследования по 
которым заключаются мировые соглашения, довольно об-
ширен. Но имеются и вопросы, по которым утверждение 
мировых соглашений не допускается:

— О признании недействительности завещания;
— О признании недействительности свидетельства 

о праве на наследство;
— Об отказе от наследства;
— О разделе наследственного имущества с  участием 

наследников, не принявших наследство, или наследников, 
у которых возникло право собственности на конкретное 
наследственное имущество;

— Об универсальности правопреемства при наследо-
вании;

— Об определении состава наследников;
— Об определении наличия прав наследования.

3.2. Особенности работы нотариусов

Нотариальная деятельность в наследовании — прежде 
всего инструмент, позволяющий гражданам законно всту-
пить в  права наследования после смерти наследодателя. 
Как упоминалось в данной статье, основной нормативный 
правовой акт, регламентирующий работу нотариата — это 
Основы законодательства Российской Федерации о нота-
риате. В  нем прописан не только порядок деятельности, 
но и  ответственность за умышленные противоправные 
действия должностного лица и за нотариальные ошибки. 
Кроме того, законом разработаны четкие формы выдачи 
свидетельств о  праве на наследство, чтобы снизить ве-
роятность подделки таких документов. Все это также га-
рантирует гражданам правовую безопасность при оформ-
лении своих наследственных прав.

Основываясь на тексте Основ, можно прийти к выводу, 
что нотариус — это юрист, уполномоченный удостоверять 
и свидетельствовать сделки граждан от имени государства, 
а также заверять копии документов и выписок из них.

Согласно ст.  2 Основ, нотариусом может быть Гра-
жданин Российской Федерации:

— Получивший высшее юридическое образование;
— Имеющий стаж работы по юридической специаль-

ности не менее 5 лет;
— Достигший 25 лет, но не старше 75-ти лет;
— Сдавший квалифицированный экзамен.
В Российской Федерации есть два типа нотариусов: но-

тариус, занимающийся частной практикой и нотариус, ра-
ботающий в государственной нотариальной конторе.

Контроль за деятельностью нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, обеспечивает Федеральная 
нотариальная палата (далее — ФНП), которая является 
некоммерческой организацией, включающей в себя про-
фессиональное объединение нотариальных палат Субъ-
ектов РФ, которые в  свою очередь, основаны на обяза-
тельном членстве нотариусов, занимающихся частной 
практикой. Деятельность самих палат обеспечивается за-
конодательством Российской Федерации и Уставом Феде-
ральной нотариальной палаты.

Нотариус, работающий в  государственной нотари-
альной конторе — это чиновник, назначаемый феде-
ральным органом исполнительной власти (ст. 7 Основ).

Нотариус может призываться третьим лицом в  суде 
при решении наследственных споров, кроме того, зако-
нодательство обязывает нотариуса представить требую-
щиеся материалы в суд для разрешения таких споров, на-
пример копию наследственного дела умершего.

При совершении того или иного нотариального дей-
ствия нотариус обязан убедиться в  дееспособности гра-
жданина и  в  том, что заключаемая сделка или волеизъ-
явление совершаются гражданином добровольно без 
давления на него других лиц и/или обстоятельств.

Поэтому, нотариально заверенный документ — га-
рантия законности, которая принимается судом в  каче-
стве доказательств в судебном производстве.

Рассмотрим порядок действий нотариуса при обра-
щении лица, изъявившего желание получить полагаю-
щееся ему наследство.

1. Удостоверение личности обратившегося лица, уста-
новление его воли и разъяснение юридических последствий 
оформляемого документа. На этом этапе нотариус дает пра-
вовую консультацию обратившемуся лицу, разъясняет его 
права и обязанности, сроки вступления в наследство.

2. Истребование документов, необходимых для заве-
дения наследственного дела:

— паспорт наследника,
— свидетельство о смерти наследодателя,
— справка о  последнем месте жительства наследода-

теля,
— документы, подтверждающие родство наследников 

с умершим гражданином,
— завещание (если таковое имеется),
— документы на имущество, принадлежащее наслед-

нику.
3. Определение последнего места жительства насле-

додателя. Согласно ст. 1115 ГК РФ, последнее место реги-
страции умершего является местом открытия наследства. 
Например, если женщина проживала в  Саратове, но за-
регистрирована была в Пскове, обращаться наследникам 
с заявлением следует к нотариусу Псковского нотариаль-
ного округа.

4. Принятие заявления о принятии наследства от об-
ратившегося лица.

5. Розыск завещаний и  наследственного имущества 
наследодателя, запрос документов в  государственных 
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базах данных, розыск других наследников и их извещение 
об открытии наследственного дела;

6. Составление текста свидетельства о  праве на на-
следство и  его последующее распечатывание. Важно от-
метить, что по желанию наследников свидетельство выда-
ется каждому наследнику в отдельности или всем вместе 
в  одном документе, а  также на каждый объект наслед-
ственной массы или на несколько в одном свидетельстве 
(ст. 71 Основ).

7. Далее нотариус вслух зачитывает тест свидетель-
ства наследнику или наследникам, дает ознакомиться 
с текстом гражданам самостоятельно;

8. Если наследники согласны с текстом свидетельства 
о праве на наследство, нотариус заверяет документ своей 
подписью и печатью.

9. После того, как выдача документа состоялась, нота-
риус проводит работу по занесению информации в базы 
данных Российской Федерации (Росреестр, ИФНС). На 
данном этапе нотариус извещает государство о переходе 
прав на имущество от умершего к наследнику.

10. Формирование наследственного дела и  занесение 
информации о нем в реестры нотариуса. После этого на-
следственное дело храниться в архиве нотариуса и может 
быть предоставлено по требованию суда или при обра-
щении наследника за выдачей дубликата свидетельства 
о праве на наследство.

В последнем пункте важно отметить, что в  практике 
бывают случаи, когда наследник обращается к нотариусу 
с просьбой ознакомиться с материалами наследственного 
дела. Этот вопрос не урегулирован законодательством.

С одной стороны, руководствуясь статьёй  35 Консти-
туции РФ, а также статьями 1122, 1141 ГК РФ, наследник 
вправе удостовериться в том, что нотариусом правильно 
определена его доля в наследственном имуществе, ознако-
миться с  требованиями кредиторов, решить, устраивает 
ли его вид оценки наследственного имущества.

С другой стороны, руководствуясь письмом ФНП от 
30  мая 2013  года №  1216/06–09 «Об ознакомлении с  ма-
териалами наследственного дела наследников», нотариус 
не вправе передавать наследнику копии документов, хра-
нящихся в  наследственном деле. О  том же напоминает 
и ст. 5 Основ, в которой указано, что копия наследствен-
ного дела предоставляется по требованию суда, прокура-
туры, судебных приставов, следственных органов в связи 
с нахождением в их производстве делами. Таким образом, 
решение об ознакомлении наследника с наследственным 
делом остается за нотариусом. По мнению ФНП, имеет 
смысл истребовать от наследника письменное заявление 
об ознакомлении с  материалами наследственного дела 
и  получить от него письменное подтверждение такого 
ознакомления.

На основании вышеизложенного, можно отметить 
объем работы нотариуса при выдачи свидетельств о праве 
на наследство и степень его ответственности как перед го-
сударством так и перед гражданами. Кроме того, нотариус 
как и другие юристы дает присягу, в тексте которой есть 

формулировка о гуманности и уважения к человеку (ст. 14 
Основ), что также дает представление о  том, насколько 
нотариальная деятельность направлена на защиту и реа-
лизацию прав граждан, которые обращаются к нотариусу.

Заключение

Законодательство в сфере наследования постоянно до-
рабатывается. В  ходе исследования было обращено вни-
мание и  на последние внесенные изменения в  законода-
тельство в сфере наследования.

В частности появилось понятие «Цифровой рубль». 
Это цифровая валюта, разработанная банком России, ко-
торая является формой российской национальной ва-
люты наряду с  наличной и  безналичной. Поскольку ци-
фровой рубль тоже является имуществом, с  01  августа 
2024 года наследодатель может составить в банке завеща-
тельное распоряжение на такое имущество, которое будет 
иметь силу нотариально удостоверенного завещания. 
Также расходы на погребение наследодателя можно будет 
возместить цифровыми рублями.

Федеральным законом от 03 апреля 2023 года №  101-ФЗ 
были внесены сразу несколько поправок в  Гражданский 
кодекс Российской Федерации.

В частности, в  статье  1127 п.  1 был дополнен список 
лиц, имеющих право удостоверять завещания тожде-
ственные нотариально удостоверенным. Теперь такими 
полномочиями обладают командиры воинских соеди-
нений, учреждений и военно-учебных заведений, руково-
дители стационарных организаций социального обслужи-
вания и их заместители. Граждане, указанные в пункте 1 
данной статьи также получили возможность засвидетель-
ствования подписи наследника на заявлении о принятии 
наследника при отправке такого заявления нотариусу по 
почте (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Значительным стало изменение в законодательстве вы-
дачи свидетельства о  праве на наследство на земельные 
участки. Речь идет об участках, которые предоставлялись 
государством гражданам до 30  октября 2001  года в  бес-
срочное пользование или пожизненное наследуемое вла-
дение. Согласно таким поправкам, отраженным в  феде-
ральном законе от 24 июля 2023 года №  338-ФЗ, нотариус 
обязан известить Единый федеральный реестр значимых 
сведений (Федресурс) о намерении выдать свидетельство 
о праве на наследство на такой земельный участок. Если 
в 30-дневный срок уведомление о невозможности оформ-
ления земельного участка в частную собственность не по-
ступит нотариусу, он может выдавать наследнику свиде-
тельство о праве на наследство.

Еще одно изменение коснулось раздела имущества. 
Федеральная нотариальная палата письмом от 23 января 
2023  года №  366/06–06 упростила процесс раздела иму-
щества между наследниками. Теперь это можно сделать 
без нотариуса, оформив такой документ в простой пись-
менной форме. Есть оговорка — состав наследников, по-
лучивших наследство в долях не должен изменяться.
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Таким образом, наследственное право представляется 
довольно обширной отраслью гражданского права, где 
при общих правилах присутствуют и  отдельные исклю-
чения.

Законность наследования регулируется и  норматив-
ными правовыми актами и механизмами судебной и но-
тариальной практики, что помогает гражданам без юри-

дических знаний реализовать свои наследственные права 
и правильно составить необходимые документы.

Эти же механизмы обеспечивают порядок передачи 
наследственного имущества наследникам.

В ходе исследования было отмечено, что права волеизъ-
явителя при составлении завещания охраняются законом: 
свобода и тайна завещания — основные гаранты этих прав.
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В статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты в рамках осуществления прокурором своих полномочий 
при заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве в рамках защиты прав лич-
ности в уголовном процессе Российской Федерации, предлагаются возможные пути решения проблем. Сделан вывод о не-
обходимости дополнения уголовно-процессуального закона с целью разрешения проблем защиты прав личности при про-
изводстве по уголовным делам в Российской Федерации.

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, защита прав личности, прокурорский надзор, досудебное соглашение 
о сотрудничестве.

Успешная реализация стоящих перед органами и учре-
ждениями прокуратуры Российской Федерации задач 

по обеспечению верховенства закона, единства и  укреп-
ления законности, защиты прав и свобод человека и гра-
жданина, а  также охраняемых законом интересов об-
щества и  государства может осуществляться только на 
основе высокого профессионализма, честности и  непод-

купности прокурорских работников, их независимости 
и беспристрастности, способности противостоять любым 
попыткам неправомерного воздействия на результаты 
служебной деятельности.

Являясь представителями государства, прокурорские 
работники должны всемерно содействовать утверждению 
в  обществе духа законности и  справедливости, сохра-
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нению и  приумножению исторических и  культурных 
традиций многонационального народа Российской Фе-
дерации, осознавая при этом социальную значимость 
прокурорской деятельности и  меру ответственности 
перед обществом и государством.

Прокуратура Российской Федерации относится к клю-
чевым государственным органам, в виду особого статуса 
и функций. Особенность статуса заключается в основных 
целях прокурорской деятельности, а  именно: поддер-
жании верховенства закона, укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 
законом интересов общества и государства.

Одним из поводов для возбуждения уголовного деля 
является явка с  повинной  [2], об этом гласит п.  2 ч.  1 
ст.  140 УПК РФ. Фактически явка с  повинной оформля-
ется по тем же правилам, что и обращение заявителя, то 
есть с этой точки зрения, по своей сути тоже является об-
ращением.

Мы считаем, что данное положение, а  именно п.  2 
ч. 1 ст. 140 УПК РФ следует перенести в качестве альтер-
нативной нормы в п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ с целью сни-
жения вероятности законотворческих ошибок, а  также 
коллизий, получив при этом следующее положение: «За-
явление о  преступлении, в  том числе явка с  повинной». 
В таком случае имеет место и внесение изменений в ст. 141 
УПК РФ следующим образом: «Ч. 1: Заявление о преступ-
лении, в  том числе заявление о  явке с  повинной, может 
быть сделано в  устном или письменном виде», а  также: 
«Ч. 4 Если устное сообщение о преступлении, в том числе 
явка с повинной, сделано при производстве следственного 
действия или в ходе судебного разбирательства, то оно за-
носится соответственно в  протокол следственного дей-
ствия или протокол судебного заседания».

Согласно ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, постановление следо-
вателя об отказе в удовлетворении ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения o сотрудничестве подо-
зреваемый (обвиняемый), его защитником имеет право 
обжаловать руководителю следственного органа  [2, 
ст. 317.1]. Вышеуказанное положение, по своей сути, за-
крепляет обязанность следователя уведомить проку-
рора o согласии на заключение досудебного соглашения, 
но не обязывает его сообщать прокурору об отказе. Mы 
считаем, что в данной ситуации будет более корректно 
внести изменения в  указанную норму, чтобы, анало-
гично с постановлением о возбуждении уголовного дела 
или постановлением об отказе в  возбуждении уголов-
ного дела, следователь также направлял постановление 
об отказе в  возбуждении перед прокурором ходатай-
ства о заключении досудебного соглашения o сотрудни-
честве.

В связи с этим предлагаем заменить ч. 3 ст. 317.1 УПК 
РФ следующей нормой: «Ходатайство o заключении до-
судебного соглашения o сотрудничестве представляется 
прокурору подозреваемым или обвиняемым, его защит-
ником через следователя. Следователь, получив указанное 
ходатайство, в течение трех суток с момента его поступ-

ления направляет его прокурору вместе с согласованным 
с  руководителем следственного органа мотивированным 
постановлением о возбуждении перед прокурором хода-
тайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым 
досудебного соглашения или постановлением об отказе 
в  возбуждении перед прокурором ходатайства о  заклю-
чении с подозреваемым или обвиняемым досудебного со-
глашения о сотрудничестве».

Ч. 4 ст. 317.1 закрепляет право на обжалование отказа 
в возбуждении ходатайства подозреваемым, обвиняемым 
или его защитником у руководителя следственного органа. 
Данную норму мы считаем некорректной, так как поста-
новление согласовывается с руководителем следственного 
органа, а значит его обжалование данному должностному 
лицу не имеет смысла. При этом, ч. 1.3 Приказа Генпроку-
ратуры РФ от 15.03.2010 N107 «Об организации работы по 
реализации полномочий прокурора при заключении с по-
дозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений 
о  сотрудничестве по уголовным делам» закрепляет, что 
при поступлении жалобы на решение следователя об от-
казе в  заключении досудебного соглашения о  сотрудни-
честве или на решение руководителя следственного ор-
гана об отказе в  согласовании ходатайства следователя, 
представленного в соответствии с ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, 
на решение нижестоящего прокурора об отказе в заклю-
чении такого соглашения, а  также по иным вопросам, 
связанным с  заключением и  исполнением досудебного 
соглашения о  сотрудничестве, руководствоваться требо-
ваниями, предусмотренными ст.  123 и  124 УПК РФ. То 
есть фактически данный приказ позволяет подозревае-
мому/обвиняемому и  его защитнику обжаловать отказ 
в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
у прокурора, что создает дополнительный способ защиты 
его прав личности.

На наш взгляд, не будет бессмысленным изложить 
данную норму в следующей редакции: в ч. 4 ст. 317.1 УПК 
РФ указать нижеследующее: «Постановление следователя 
об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении до-
судебного соглашения o сотрудничестве может быть об-
жаловано подозреваемым или обвиняемым, его защит-
ником прокурору».

В ст. 317.5 УПК РФ, а именно в ч. 4 содержится следу-
ющая правовая норма: «Не позднее трех дней с момента 
ознакомления обвиняемого и его защитника с представ-
лением прокурор направляет уголовное дело и  пред-
ставление в суд [2, ст. 317.5] ». По нашему мнению, имеет 
смысл внести изменения в данное положение в виду его 
некорректности с  точки зрения уголовного и  уголов-
но-процессуального законодательства. Поскольку в  ч.  1 
ст. 128 УПК РФ закреплено: «Сроки, предусмотренные на-
стоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками, меся-
цами [2, ст. 128]», — употребление слова «дни» не является 
допустимым.

С целью устранения этой неточности, по нашему 
мнению, следует заменить слово «дней» на слово «суток», 
получив следующую редакцию данной части: «Не позднее 
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трех суток с  момента ознакомления обвиняемого и  его 
защитника с  представлением прокурор направляет уго-
ловное дело и представление в суд».

Таким образом, проблемы правового регулирования 
при производстве по уголовным делам при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве следует разре-
шить комплексно, путем внесения некоторых изменений 
и дополнений в действующий УПК РФ, а вышеуказанные 
изменения, по нашему мнению, снизят вероятность 
ошибок правоприменителей.
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Правовые механизмы возмещения вреда 
от неправомерных действий силовых структур

Пластинин Даниил Юрьевич, студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье рассматривается историческое развитие и современное состояние института гражданско-правовой от-
ветственности государства за вред, причиненный незаконными действиями органов власти и должностных лиц, ана-
лизируются проблемы правового регулирования возмещения вреда и предлагаются пути совершенствования законода-
тельства в данной сфере.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность государства, возмещение вреда, незаконные действия 
должностных лиц, правоохранительные органы, органы государственной власти, правосудие, реабилитация, государ-
ственные деликты.

Вопрос о  гражданской ответственности государства 
за вред, причиненный его органами и должностными 

лицами, исторически являлся дискуссионным. Впервые 
на законодательном уровне эта проблема была урегули-
рована в  Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. Согласно 
ст. 407 ГК 1922 г., за вред от неправильных служебных дей-
ствий отвечали государственные учреждения, а  не госу-
дарство, причем только в особо указанных законом слу-
чаях. Специального закона по данному вопросу принято 
не было [2].

Принцип ответственности государства за вред от 
актов власти впервые был установлен в  1961 г. с  приня-
тием Основ гражданского законодательства СССР и  со-
юзных республик. Статья  89 Основ устанавливала от-
ветственность государственных учреждений за вред от 
неправильных служебных действий в  области админи-
стративного управления на общих основаниях.

Значимым этапом стало принятие Конституции СССР 
1977 г., статья  58 которой закрепила общее правило об 
обязанности возмещать гражданам ущерб от актов власти. 
В  развитие этого положения в  1981 г. был принят Указ 
«О возмещении ущерба, причиненного гражданину неза-
конными действиями государственных и  общественных 
организаций, а также должностных лиц при исполнении 
ими служебных обязанностей». Указ впервые прямо уста-

новил ответственность государства за ущерб от действий 
властных органов [7, С. 41].

В настоящее время основной правовой гарантией яв-
ляется ст.  53 Конституции РФ  [1], закрепляющая право 
каждого на возмещение вреда от незаконных действий ор-
ганов власти и должностных лиц. Этот принцип развива-
ется в ст. 16, 1069, 1070 Гражданского кодекса РФ.

Согласно п. 1 ст. 1070 ГК РФ, вред, причиненный не-
законным осуждением, привлечением к  уголовной от-
ветственности, заключением под стражу и  другими по-
добными действиями, возмещается в  полном объеме 
независимо от вины должностных лиц правоохрани-
тельных органов. Государство несет ответственность на 
началах риска, что объясняется потенциально вредо-
носным характером деятельности правоохранительных 
органов и  сложностью доказывания их вины. Продол-
жают действовать Указ 1981 г. и  утвержденное им По-
ложение, но они применяются во взаимосвязи с  поло-
жениями УПК РФ о реабилитации и нормами ГК РФ об 
ответственности за вред, причиненный государствен-
ными органами.

В статье анализируется проблема ответственности 
государства за вред, причиненный незаконными дей-
ствиями правоохранительных органов и  должностных 
лиц. Основной акцент делается на критике исчерпываю-
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щего перечня незаконных действий, установленного в п. 1 
ст. 1070 ГК РФ [3].

В ней поддерживается позиция о  необходимости от-
каза от исчерпывающего перечня незаконных актов пра-
воохранительных органов и суда, либо предлагает сделать 
такой перечень открытым. Обосновывается это тем, что 
вред может быть причинен не только перечисленными 
в  законе действиями, но и,  например, незаконным обы-
ском или задержанием подозреваемого.

Отмечается нелогичность подхода законодателя: под-
писка о невыезде, которая может повлечь меньшие иму-
щественные потери, включена в перечень действий с по-
вышенной ответственностью государства, а  незаконное 
задержание подозреваемого — нет, хотя оно часто влечет 
как имущественный вред, так и моральные страдания.

Важным моментом является Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 4  декабря 2003 г. №  440–0, устано-
вившее, что положение задержанного подозреваемого то-
ждественно положению лица под стражей. Следовательно, 
вред от незаконного задержания должен возмещаться го-
сударством в полном объеме независимо от вины долж-
ностных лиц.

Также, есть необходимость приведения п. 1 ст. 1070 ГК 
в соответствие со ст. 133 УПК РФ, которая предусматри-
вает более широкий перечень оснований для реабили-
тации и возмещения вреда, включая все меры процессу-
ального принуждения [4].

Отдельно рассматривается вопрос об администра-
тивной ответственности. Предлагается расширить пере-
чень оснований ответственности государства за вред от 
незаконного привлечения к  административной ответ-
ственности, включив в него все виды административных 
наказаний, а  не только административный арест и  при-
остановление деятельности юридического лица. Это обос-
новывается тем, что любое незаконное административное 
наказание может причинить существенный вред, в  том 
числе репутационный.

В целом, законодатель выступает за расширение осно-
ваний ответственности государства за незаконные дей-
ствия правоохранительных органов и должностных лиц, 
предлагая сделать соответствующие перечни открытыми 
либо значительно расширить их содержание.

Для возмещения вреда, причиненного судом при от-
правлении правосудия, требуется установление вины 
судьи приговором суда, вступившим в  законную силу. 
Однако незаконные действия судей не всегда имеют пре-
ступный характер. В  результате право на возмещение 

вреда от многих распространенных нарушений (неза-
конный арест имущества, нарушение сроков разбиратель-
ства, несвоевременное вручение документов и  др.) оста-
ется нереализованным.

По мнению В. А. Белова, цивилистические конструкции 
принципа возмещения вреда не учитывают особый ха-
рактер публично-правового деликта. Ответственность го-
сударства должна наступать независимо от вины причи-
нителя ущерба (судьи, следователя, прокурора) [6, С. 194].

Последовательное применение п.  2 ст.  1070 ГК суще-
ственно ограничивает конституционное право на возме-
щение государством ущерба (ст. 53 Конституции). Норма 
Конституции, не содержащая ограничений, оказывается 
нерабочей в сфере гражданского судопроизводства. Суды 
отклоняют иски граждан, ссылаясь на необходимость 
установления уголовной ответственности суда.

Важным этапом стало постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 25  января 2001 г.  [8]. Хотя п.  2 ст.  1070 
ГК был признан конституционным, его толкование значи-
тельно расширило права на возмещение вреда. Основные 
положения:

1. Наличие вины — общий принцип юридической от-
ветственности. Исключение презумпции вины причини-
теля вреда допустимо.

2. Под осуществлением правосудия понимается 
только принятие актов по существу дела, а не все судопро-
изводство.

3. Положение о  вине судьи не препятствует возме-
щению вреда от незаконных процессуальных действий 
(нарушение сроков, грубые нарушения процедуры и т. д.). 
В таких случаях вина может быть установлена иным су-
дебным решением, не только приговором.

Таким образом, Конституционный Суд расширил 
права на возмещение вреда от незаконных актов, не свя-
занных с осуществлением правосудия. Деятельность суда, 
не связанная с решениями по существу спора, не требует 
более жестких условий возмещения вреда. Большое коли-
чество исков о  возмещении ущерба свидетельствует как 
о  проблемах судебной системы, так и  о  знании гражда-
нами своих прав. Важно повысить авторитет судебной 
власти, в том числе путем отказа от жестких ограничений 
права на возмещение ущерба. Несмотря на противоречия 
в  регулировании ответственности государства за вред 
от незаконных действий должностных лиц, наблюдается 
прогресс в  развитии законодательства — постепенный 
отход от абсолютного предпочтения публичных инте-
ресов частным.
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Распоряжение средствами материнского (семейного) 
капитала в Российской Федерации

Прокофьева Ольга Александровна, студент
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты (Ростовская обл.)

Распоряжение средствами или частью средств материн-
ского (семейного) капитала, производится лицами, ко-

торые указаны в законе, получившими сертификат по исте-
чении трех лет со дня рождения или усыновления ребенка.

Следовательно, лица, получившие сертификат, могут 
распоряжаться средствами материнского (семейного) ка-
питала в полном объеме либо по частям в следующих на-
правлениях:

— улучшение жилищных условий;
— получение образования ребенком (детьми);
— формирование накопительной пенсии для женщин;
— приобретение товаров и  услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов;

— получение ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 
трех лет.

Рассмотрим более подробно каждое направление.
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12  декабря 2007 г. №  862 «О  Пра-
вилах направления средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий» и Федерального закона от 29.12.2006 г. №  256–ФЗ 
«О  дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» направление средств материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий — это направление средств (часть средств) мате-
ринского (семейного) капитала в  соответствии с  заявле-
нием о распоряжении:

— на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, осуществляемое гражданами посредством совер-
шения любых не противоречащих закону сделок и участие 
в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищ-

но-строительных и  жилищных накопительных коопе-
ративах), путем безналичного перечисления указанных 
средств организации, осуществляющей отчуждение 
(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого 
помещения, либо физическому лицу, осуществляемому 
отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо 
организации, в том числе кредитной, предоставившей по 
кредитному договору (договору займа) денежные средства 
на указанные цели. Средства (часть средств) семейного 
капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефи-
циаром по которому является лицо, осуществляющее от-
чуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) 
жилого помещения;

— на строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, осуществляемые гра-
жданами без привлечения организации, осуществляющей 
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства, в том числе по договору строи-
тельного подряда, путем перечисления указанных средств 
на банковский счет лица, получившего сертификат.

Порядок направления средств материнского (се-
мейного) капитала на получение образования детьми 
в любом образовательном учреждении Российской Феде-
рации, имеющем право на предоставление соответству-
ющих образовательных услуг, а также требования к пре-
доставлению необходимых документов для направления 
средств на эти цели определены статьей 11 Федерального 
закона от 29  декабря 2006  года №  256–ФЗ «О  дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», а  также Правилами направления средств 
или их части материнского (семейного) капитала, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 года №  926.



“Young Scientist”  .  # 51 (550)  .  December 2024 585Jurisprudence

Согласно вышеуказанным нормативно правовым 
актам средства могут быть направлены:

— на оплату платных образовательных услуг;
— на оплату иных связанных с  получением обра-

зования расходов (например, средства могут быть на-
правлены на оплату пользования жилым помещением 
и  коммунальных услуг в  общежитии, предоставляемом 
организацией обучающимся на период обучения).

Средства (часть средств) материнского (семейного) ка-
питала по предоставленному женщинами, имеющими право 
на дополнительные меры государственной поддержки, за-
явлению о  распоряжении средствами могут направляться 
на формирование накопительной части трудовой пенсии 
в  соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№  256–ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», Федеральным законом от 
24.07.2002 г. №  111–ФЗ «Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.05.1998 г. 
№  75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» [1].

Накопительная часть является одной из частей тру-
довой пенсии, которая формируется за счет поступивших 
за застрахованное лицо страховых взносов в бюджет Пен-
сионного Фонда Российской Федерации.

Также с 1 января 2024 года отцы, у которых возникло 
право на сертификат как и матери могут направлять мате-

ринский (семейный) капитал на формирование своей на-
копительной пенсии.

Согласно статье  11.2 ФЗ №  256–ФЗ средства материн-
ского (семейного) капитала на основании заявления о рас-
поряжении могут направляться на получение ежемесячной 
выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двукратную величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 октября 1997 года №  134–ФЗ «О прожиточном 
минимуме в  Российской Федерации» на дату обращения 
за назначением указанной выплаты. Ежемесячный платеж 
устанавливается в  размере прожиточного минимума для 
детей, определенного в  регионе. В  случае наличия не-
скольких детей младше трех лет в семье, по заявлению по-
лучателя сертификата ежемесячная выплата может быть 
назначена на каждого ребенка [2].

Важно отметить, что ежемесячная выплата автомати-
чески пересчитывается при изменении прожиточного ми-
нимума для детей, установленного в регионе, без необхо-
димости подачи заявления.

Порядок направления средств (части средств) на по-
лучение ежемесячной выплаты, а  также условия и  спо-
собы предоставления выплаты, перечень требуемых 
документов и образец заявления устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.
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Алеаторность сделки как фактор её недействительности
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В статье автор рассматривает сущность категории алеаторных сделок, соотносит их с недействительными сдел-
ками. Поставлен и разрешен вопрос о влиянии алеаторности сделки на её действительность в гражданском праве России.
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В настоящее время, алеаторные сделки являются до-
вольно неизученным явлением в российской юриди-

ческой науке. Несмотря на довольно длительное пребы-
вание в качестве категории сделок в научной литературе, 
алеаторные сделки не получили своего прямого опреде-
ления и классификации в гражданском законодательстве. 

Помимо этого, остается неизученным вопрос взаимодей-
ствия норм о  признании сделки недействительной, если 
это изначально сделка, которую принято называть алеа-
торной. Для того, чтобы провести научный анализ этих 
явлений, необходимо каждому из них дать отдельную 
и совокупную характеристику.
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Согласно главе 9 ГК РФ, ст.  166, недействительные 
сделки под собой подразумевают разделение на 2 от-
дельные категории недействительности: абсолютно-не-
действительные (ничтожные) и  относительно-недей-
ствительные (оспоримые).  [6] Согласно норме, сделка 
недействительна по основаниям, указанным в  законе. 
В случае, если закон предусматривает необходимость су-
дебного признания сделки недействительной, она оспо-
рима, а  в  случае, если сделка не требует судебного при-
знания таковой, она ничтожна, и ничтожна она с момента 
её заключения. [1]

Считается, что сделку делает недействительной со-
держащийся в  ней порок, который некоторые ученые-
правоведы также называют дефектом. Например, Де-
вицкий И. Б. в своей работе отмечает несистемный подход 
в вопросе определения данного явления. Он отметил, что 
юристы, используя термин больше склоняются к вырабо-
танным практикам, нежели вникая в его научную суть, от-
того единого подхода к пониманию его сущности нет, как 
и  его наполнения, несмотря на существование исследо-
ваний, посвященных отдельным дефектам в  отраслевых 
юридических науках. [4]

Всего выделяется 4 основных дефекта сделки, вле-
кущей её признание оспоримой, либо ничтожной: дефект 
воли, дефект субъектов, дефект содержания сделки, де-
фект формы сделки. В  случае с  алеаторными сделками, 
применимый дефект будет разниться в зависимости от ха-
рактера конкретной сделки.

У алеаторной сделки не имеется никакого норматив-
ного определения. В  юридической науке и  практики она 
лишь выступает условной категорией сделок, отвечающей 
определенному признаку — рискованности.

Происхождение данного термина, как и  многих яв-
лений в  юриспруденции, обусловлено языковой осо-
бенностью изобретателей основ современной юриспру-
денции — римскими юристами. В переводе с латинского, 
«alea» означает жребий, а более полная форма слова, «ale-
atory» — азартный игрок. Однако не вполне верно утвер-
ждать, что алеаторная сделка — это сделка, связанная ис-
ключительно с организацией пари и азартных игр.

В настоящее время, под алеаторными сделками в рос-
сийской юридической науке понимают «сделки, в которых 
объём и соотношение взаимных исполнений не вполне из-
вестны сторонам и не могут быть четко определены в мо-
мент заключения сделки. Невозможность их определения 
обусловлена сущностью и  характером сделок, поскольку 
размер взаимных предоставлений зависит от событий, от-
носительно которых сторонам неизвестно, наступят они 
или нет, либо неизвестен момент их наступления». [5]

Кийко А. Ю. и Вашкович Н. Ю. дают более ёмкое опре-
деление: «Алеаторные сделки — это юридические согла-
шения, в  которых исполнения обязательств сторона за-
висит от случайных событий, не поддающихся полному 
контролю сторон». Так же данные исследователи отме-
чают, что важным аспектом при создании алеаторных 
сделок является уточнение и определение случайных со-

бытий, которые могут повлиять на исполнение обяза-
тельств. Таким образом, участники и  без того риско-
ванной сделки, оберегают себя от определенного исхода 
соглашения. [3]

Иоффе О. С. ещё в советский период дал своё понятие 
алеаторной сделки — «Алеаторными называются дого-
воры, которые, будучи возмездными, конструируются 
так, что объем встречного удовлетворения, причитающе-
гося от одной из сторон, остается неизвестным, пока не 
наступит обстоятельство, призванное его окончательно 
определить». [7]

Таким образом, в  рамках данной работы, можно сде-
лать вывод о понятии алеаторной сделки — это возмездная 
сделка, имеющая в себе сложность, связанную с неопреде-
ленностью объема обязательств сторон до определенного 
момента, закрепленного в качестве обязательного условия 
в данном договоре.

Таким образом, можно отметить, что если форми-
ровать категорию сделок, относящихся к  алеаторным 
сделкам, то туда должны попасть сделки, которые носят 
особый рисковый характер. Как известно, любая гра-
жданско-правовая сделка может быть подвержена риску, 
это связано, в первую очередь с человеческим фактором, 
который не дает стопроцентной гарантии на исполнение 
всех обязательств, однако такие риски, как правило, ого-
вариваются сторонами в  положениях договора «ответ-
ственность сторон», «форс-мажорные обстоятельства». 
В случае же с алеаторными сделками, эти сделки априори 
будут сделками без определенных гарантий, на чем и стро-
ится их возмездный характер. Традиционно, к таким от-
носят: страховой договор, договор ренты (пожизненного 
содержания), сделки, основанные или связанные с азарт-
ными играми и пари.

Анализируя сказанное, можно сделать вывод, что наи-
более уязвимой составляющей любой алеаторной сделки 
может стать порок воли её участников. Так, например, 
в  случае с  составлением рисковой сделки, стороны, как 
было указано выше, ставят условие для исполнения обя-
зательств одной из сторон. Это характерно для всех трех 
приведенных выше примеров: страховая компания вы-
платит страховую сумму, в случае страхового случая; со-
бытие, отмеченное в  договоре как признак выигрыши 
одной из сторон по договору пари и т. д.

В случае намеренно некорректного формулирования 
условий соглашения, стороны будут вынуждены, либо 
заключать внесудебное соглашение об урегулировании 
спора, либо уточнять истину в  судебном порядке. Од-
нако, касаемо азартных игр закон уточняет, что согласно 
ст. 1062 ГК РФ, требования граждан и юридических лиц, 
связанные с организацией игр и пари или с участием в них, 
не подлежат судебной защите, за исключением требований 
лиц, принявших участие в  играх или пари под влиянием 
обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения 
их представителя с организатором игр или пари, а также 
требований связанных с  уплатой организатором игр или 
пари причитающегося участнику вознаграждения. [2]
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Таким образом, добровольное вовлечение в  государ-
ственно разрешенные азартные игры де факто осуще-
ствляется на свой страх и  риск, и  юридическая помощь 
в случаях крупных проигрышей не в состоянии как-либо 
посодействовать жертвам таких мероприятий в большин-
стве случаев.

В случае же с участием в незаконных азартных меро-
приятиях, такие сделки будут считаться ничтожными по 
закону, поскольку они нелицензионные, а следовательно, 
законом не защищена.

Рассуждая о  степени действительности алеаторных 
сделок, можно однозначно выделить их усложнённость, 
обусловленную фактором риска, однако, в  целом, закон 
напрямую не запрещает рисковать, как и осознанно рас-
поряжаться своим имуществом. В конечном счете, в гра-
жданском праве существует «принцип свободы дого-
вора», который закреплен, а  положениях ст.  421 ГК РФ. 
В  таком случае, к  алеаторным сделкам, за исключением 
азартных игр и  пари, применяются общие положения 
о  недействительности, которые могут быть связаны как 
с  вовлечением в  рисковые договорные отношения субъ-
ектов права, не способных нести ответственность за свои 

действия — дефект субъектного состава; включение в до-
говор напрямую запрещенных законом элементов — де-
фект содержания; принуждение к  заключению договора 
или заключение обманным путем; заключение договора 
в  ненадлежащей, согласно закону, форме. В  каждом от-
дельном случае алеаторной сделки может быть обна-
ружен любой из дефектов. Например, договор пожиз-
ненной ренты мог быть составлен между лицами, где одна 
из сторон соглашения в силу своего возраста или иных не-
дугов организма не способна отчетливо осознавать реаль-
ность и руководить своими действиями, и в таком случае, 
могут быть выявлены сразу два дефекта, один вытека-
ющий из другого: дефект субъектного состава и  дефект 
воли участников.

Таким образом, можно сказать, что алеаторность 
в  каком-то смысле влияет на порочность сделки, но 
это влияние обусловлено самой её правовой природой, 
а значит — законно. Безусловно, отсутствие единого под-
хода к определению алеаторности может создавать допол-
нительные трудности в  ходе совершения гражданского 
оборота, которые неминуемо приведут к  вопросу о  дей-
ствительности заключенного соглашения.
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Юридическая ответственность за жестокое обращение 
с животными (на примере обращения с лошадьми)
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В данной статье рассматривается проблема правового регулирования в сфере защиты животных от жестокого об-
ращения на примере лошадей. На основе проведенного исследования были предложены меры, направленные на совершен-
ствование законодательной базы в указанной отрасли.

Методологической основой исследования служит комплекс общенаучных и частных методов. Достоверность и обос-
нованность результатов, полученных в ходе исследования, достигается за счет комплексного применения методов ис-
следования в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

В результате исследования получены теоретические результаты, в частности, обобщено законодательство в сфере 
защиты животных, а также сформулирован основной вывод о необходимости совершенствования законодательства 
в исследуемой сфере.
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Новизна результатов работы заключается в разработке качественно нового подхода к изучению данного вопроса.
Полученные результаты могут быть использованы в процессе совершенствования законодательства в сфере охраны 

животных от жестокого обращения с ними. Теоретическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования результатов данного исследования в процессе изучения таких дисциплин, как экологическая политика, эко-
логическое право, уголовное право и др.
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Введение

Лошадь издревле помогала человеку справляться с раз-
личными бытовыми тяготами жизни. На них перевозили 
тяжелые грузы, охотились, вспахивали почву и воевали. Ло-
шадь также выполняла и транспортную функцию, помогая 
человеку преодолевать большие расстояния. С  развитием 
технологий, надобность в содержании лошади для бытовых 
нужд постепенно исчезает. На смену ей все чаще приходят 
автомобили, культиваторы и иные механические средства. 
Еще одной сферой с участием лошади была спортивная. Так, 
первые упоминания об участии конных колесниц в Олим-
пийских играх относятся к  680  году до н. э. Гонки на ко-
лесницах были одной из самых зрелищных видов спорта 
в Древней Греции и Римской империи, Византии.

В Российской Федерации (далее — РФ) коневодство 
развивается по четырем основным направлениям: пле-
менное (коннозаводство), рабочепользовательное, про-
дуктивное и  спортивное. Каждое из этих направлений 
имеет свои задачи и особенности [12, c. 11–12].

В данной статье рассматривается спортивное направ-
ление, включающее выращивание и подготовку лошадей 
для классических видов конного спорта. В  его задачи 
входит совершенствование существующих и  создание 
новых типов и пород лошадей спортивного направления. 
Разработка и  внедрение интенсивной технологии выра-
щивания лошадей для разных видов конного спорта.

Следует отметить, что конный спорт включает в себя 
десятки различных видов состязаний. В  него входят: 
конкур, выездка, троеборье, драйвинг, вольтажировкаи 
многое другое. Лошади соревнуются вместе с  человеком 
в составе спортивной пары и независимо от вида соревно-
вания, традиционно награждается не только спортсмен, 
но и его «боевой партнер».

Сказанное выше позволяет утверждать, что отношение 
к  лошадям постепенно переходит от потребительского 
к  партнерскому. В  современной России конный спорт 
только начинает свое возрождение, значительно отставая 
отряда зарубежных стран по множеству показателей. Это 
количество спортивных баз и их техническое состояние, 
методы тренинга и испытания лошадей, а также способы 
управления ими, но сильнее всего отстает законодатель-
ство. По нашему мнению, современная нормативно-пра-
вовая база не способна урегулировать весь спектр пра-
воотношений в  указанной области, что в  свою очередь 
пагубно влияет на статистику жестокого обращения с жи-
вотными. Согласно неофициальным данным МВД, число 
таких случаев, зарегистрированных в 2022 году, выросло 
на 5,3%. В 2022 их было зарегистрировано 709, тогда как 
годом ранее — 673. Однако лишь 76 человек были привле-
чены к уголовной ответственности [16].

История современного конного спорта помнит множе-
ство подобных инцидентов жестокости, к рассмотрению 
которых мы вернемся во втором блоке данной статьи.
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Обсуждение

Исследование данной проблемы невозможно без пони-
мания того, что является жестоким обращением с живот-
ными. Согласно пункту  5 статьи  3 Федерального закона 
от 27.12.2018 N498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», жестокое об-
ращение с животным — обращение с животным, которое 
привело или может привести к гибели, увечью или иному 
повреждению здоровья животного (включая истязание 
животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными 
действиями), нарушение требований к  содержанию жи-
вотных, установленных настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными законами и  иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации 
(в том числе отказ владельца от содержания животного), 
причинившее вред здоровью животного, либо неоказание 
при наличии возможности владельцем помощи живот-
ному, находящемуся в  опасном для жизни или здоровья 
состоянии [5].

Юридическая ответственность за совершение подоб-
ного преступления содержится в  ст.  245 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее — УК РФ) и  преду-
сматривает до 3 лет лишения свободы. В данной статье так 
же перечислены обстоятельства, отягчающие наказание. 
Так, деяние, совершенное группой лиц; группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; 
в  присутствии малолетнего; с  применением садистских 
методов; с публичной демонстрацией, в том числе в сред-
ствах массовой информации или информационно-теле-
коммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), 
а также в отношении нескольких животных, предусматри-
вает до 5 лет лишения свободы [4].

Рассматривая нормативно-правовую базу, следует от-
метить, что гражданская ответственность за жестокое об-
ращение с  животными регламентируется Гражданским 
кодексом РФ (далее — ГК РФ). Так, ст.  137 ГК РФ уста-
навливает, что по отношению к животным должны при-
меняться правила об имуществе, так как в законодатель-
стве отсутствуют иные разъяснения и указания. В статье 
также отмечается, что жестокое обращение с животными 
является недопустимым и  противоречит принципам гу-
манности. То есть животное — это объект права, оно 
принадлежит человеку, как любая иная вещь на праве 
собственности. Ст.  241 ГК РФ закрепляет, что в  случае 
ненадлежащего ухода или негуманного обращения с жи-
вотным, он может быть лишен права собственности на 
это животное [2; 10, с. 127–129].

Согласно части  2 статьи  8.52. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации 
(далее — КоАП РФ) жестокое обращение с  животными, 
если эти действия не содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния, — влечет наложение административного 
штрафа на граждан в  размере от пяти тысяч до пятна-
дцати тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей [3].

Министерство спорта Российской Федерации также 
закрепляет ряд наказаний за проявление жестокости 
по отношению к  лошади. Перечень их содержится в  ст. 
XI-18в «Правилах вида спорта »конный спорт» (утв. при-
казом Минспорта России от 28.12.2023 N1114) (ред. от 
28.02.2024). Они включают в  себя желтую карточку; де-
нежный штраф; исключение и дисквалификацию [8].

Международное законодательство регулирует право-
отношения, касающиеся жестокого обращения с живот-
ными, в частности с лошадьми. Согласно ст. 142 общего 
регламента Международной Федерации конного спорта, 
запрещены любые действия из ниже перечисленных: 
злоупотреблять хлыстом или чрезмерно наказывать ло-
шадь; воздействовать на лошадь любыми устройствами 
для электрошока; злоупотреблять шпорами или посто-
янно их использовать; наказывать поводом, дергая за 
удила, находящиеся во рту, или какими-либо другими 
приспособлениями; выступать на явно утомленной, 
хромой или травмированной лошади; «подбивать» ло-
шадь; искусственно повышать или понижать чувстви-
тельность любой части тела лошади; оставлять лошадь 
без достаточного количества корма, воды и  моциона; 
применять любое средство или предметы снаряжения, 
которые причиняют чрезмерную боль лошади при раз-
рушении препятствия [15].

Переходя к рассмотрению практики применения дан-
ного законодательства, необходимо провести анализ 
случаев жестокого обращения с  лошадьми, с  целью 
определения актуальности и  возможности нормативно-
правовых актов обеспечить надлежащую правовую за-
щиту лошади.

Согласно ст.  11 Федерального закона от 27.12.2018 
N498-ФЗ, «запрещена организация и  проведение зре-
лищных мероприятий, влекущих за собой нанесение 
травм и  увечий животным». Однако на практике мы 
видим обратное. 24  февраля 2019  года, на центральном 
Московском ипподроме состоялся турнир по Кöкбöрÿ 
(один из вариантов игры, именуемой в  народе «козло-
драние») [13, с. 201], демонстрирующий жестокость по от-
ношению к лошади всем зрителям и участникам онлайн-
трансляции, не смотря на то, что пп. г п. 2 ст. 245 УК РФ 
прямо указано о  запрете подобных онлайн-трансляций. 
Петиция по запрету кок-бору в Российской Федерации на 
данный момент набрала 68000 подписей, однако юридиче-
ских последствий для участников соревнований так и не 
последовало.

Еще один пример жестокого обращения с  лошадью 
произошел в  конце декабря 2020 в  конноспортивном 
клубе (далее — КСК) «Отрада». С помощью боковых по-
водьев лошадь была оставлена в зафиксированном поло-
жении без доступа к воде и пище. По данному инциденту 
Федерация конного спорта России (далее — ФКСР) при-
няла решение об отстранении спортсменки от участия во 
всех соревнованиях под их эгидой [17].
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Одним из самых обсуждаемых примеров жестокого 
обращения с лошадью служит фильм «Мой любимый чем-
пион», вышедший в российский прокат 27 июня 2024 года. 
На опубликованных кадрах со съемок фильма видно, как 
в момент прыжка лошади через барьер трое мужчин дер-
гают за привязанные к  ее ногам веревки — после этого 
животное всем весом падает на шею. ФКСР прокомменти-
ровала данную ситуацию, однако про связывание ног жи-
вотному не упоминала. «Для выполнения каскадерского 
трюка с  падением лошади было привлечено подготов-
ленное животное, регулярно проходящее специальный 
тренинг, обученное к  выполнению подобных трюков, 
сцена снималась с  участием и  под контролем профес-
сиональных каскадеров и тренеров. Лошадь в настоящее 
время продолжает свою карьеру. В  фильмографии этого 
четвероного артиста — десятки работ в  самых разнооб-
разных художественных картинах»  [11]. Петиция о  за-
прете показа фильма на момент написания данной статьи 
собрала почти 20000 подписей, однако юридических по-
следствий это не принесло.

Разбор правоприменительной практики показывает, 
что в подавляющем большинстве случаев подобные инци-
денты лишь придаются огласке среди конного сообщества 
и населения в целом. Наказания за совершенное преступ-
ление в большей степени носят декларативный характер 
и не оказывают должного регуляторного воздействия на 
лицо, совершившее правонарушение. Приведенные выше 
примеры являются наиболее обсуждаемыми в конном со-
обществе на момент написания статьи, но не являются ис-
черпывающими.

На основе анализа законодательства РФ в  указанной 
сфере, можно сформулировать основные проблемы пра-
воприменения:

1. В законодательстве России существует ряд проблем 
в сфере правовой защиты животных;

Так, в  Конституции Российской Федерации (далее — 
Конституция РФ) нет прямого упоминания о животных, 
что приводит к  невозможности защитить определённые 
категории животных, например, сельскохозяйственных, 
лабораторных и диких. До принятия поправок в Консти-
туцию была закреплена лишь одна статья, посвящённая 
животным — статья 58. Согласно ей, каждый гражданин 
РФ обязан сохранять природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к  природным богатствам. После при-
нятия поправок в  Конституцию РФ были введены 
дополнительные нормы, касающиеся ответственного об-
ращения с животными. Они закреплены в статье 114, по-
свящённой полномочиям Правительства РФ. Подпункт 
«е5» этой нормы обязывает Правительство РФ сохранять 
уникальное биологическое многообразие страны и  фор-
мировать в обществе ответственное обращение с живот-
ными [1].

2. Сложность в доказывании фактов жестокого обра-
щения;

В большинстве случаев невозможно доказать факт со-
вершения насильственных действий по отношению к жи-

вотному. Этому способствует отсутствие во многих КСК 
систем видеонаблюдения; замалчивание подобных инци-
дентов; практически полное отсутствие ветеринарного 
контроля и др.

3. Неразвитость общественного контроля;
Только при прямом взаимодействии общественного 

контроля и  правоохранительных органов возможно по-
влиять на сложившуюся ситуацию. Лицо, заметившее со-
вершение подобного преступления, должно незамедли-
тельно сообщить об этом органам правопорядка.

4. Отсутствие законодательного закрепления опреде-
ления «спортивная лошадь»;

Возможность продажи лошади под убой в  случаях: 
спортивной травмы; отсутствия финансовых средств для 
ее содержания и  иных мотивов — неприемлема. К  обсу-
ждению данной проблемы мы вернемся в блоке рекомен-
даций.

5. Отсутствие единого общеобязательного документа 
учета лошадей;

В настоящий момент лошадь может получить пас-
порт спортивной лошади в ФКСР или паспорт Всероссий-
ского научно-исследовательского института коневодства 
(далее — ВНИИК)  [14]. На практике же не редки случаи 
отсутствия подобных документов в связи с тем, что они 
не требуются для постановки лошади на содержание в по-
стоянное место жительства.

В рамках предложений по совершенствованию законо-
дательства, необходимо рассмотреть успешный междуна-
родный опыт защиты лошадей от жестокого обращения. 
Одной из самых крупных международных ассоциаций 
в данной сфере является World Horse Welfare, основанная 
в  Великобритании  [18]. C1927 по настоящий момент, 
данная ассоциация занимается оказанием помощи по-
страдавшим от жестокости лошадям. Так же они проводят 
обучающие семинары по уходу за ними и их содержанию. 
На протяжении периода их работы, они напрямую по-
могли 14.931лошадии 9.497 владельцам. Им удалось скор-
ректировать законодательство Великобритании в  сфере 
перевозки животных, ведь некоторые лошади находятся 
в  коневозе в  течение нескольких дней, практически не 
имея возможности отдохнуть, поесть или попить. Так же 
продолжается борьба с контрабандой лошадей из других 
стран.

В настоящее время в России также предпринимаются 
меры по защите животных. Следует отметить, что на ос-
новании Приказа Минсельхоза России от 26.12.2023 N939 
«Об утверждении Ветеринарных правил содержания ло-
шадей в целях их воспроизводства, выращивания, реали-
зации и  использования» (Зарегистрировано в  Минюсте 
России 06.02.2024 N77147) с  1  сентября 2024 г. устанав-
ливаются Ветеринарные правила содержания лошадей 
в  целях их воспроизводства, выращивания, реализации 
и  использования, согласно которым устанавливают тре-
бования к условиям содержания лошадей, а также требо-
вания к осуществлению мероприятий по карантированию 
лошадей, обязательным профилактическим мероприя-
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тиям и диагностическим исследованиям лошадей, содер-
жащихся гражданами в  том числе в  личных подсобных 
хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, ин-
дивидуальными предпринимателями, организациями 
и  учреждениями уголовно-исполнительной системы, 
иными организациями и учреждениями, содержащими до 
150 голов лошадей включительно, а также более 150 голов 
лошадей [9].

Федеральный закон «О  племенном животноводстве» 
от 03.08.1995 N123-ФЗ (последняя редакция) устанавли-
вает правовую основу деятельности по разведению пле-
менных животных, производству и  использованию пле-
менной продукции (материала), определяет полномочия 
государственной племенной службы по регулированию 
указанной деятельности, а  также права и  обязанности 
граждан и юридических лиц в области племенного живот-
новодства  [6]. Однако, проблемы жестокого обращения 
с животными в данном законе не затрагиваются.

С 1  марта 2024  года в  РФ стала обязательной марки-
ровка сельскохозяйственных животных, в  том числе ло-
шадей. Данные об идентифицированных животных со-
держатся в  единой базе Федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии (ФГИС 
«ВетИС») — это система Россельхознадзора, в которой со-
держится информация о маркированных животных. Со-
гласно части 3 статьи 4.1. Закона РФ от 14.05.1993 N4979–1 
(ред. от 08.08.2024) «О ветеринарии» (с изм. и доп., вступ. 
в  силу с  01.09.2024, в  Федеральной государственной ин-
формационной системе в  области ветеринарии содер-
жится информация о  животных, маркированных в  со-
ответствии с  ветеринарными правилами маркирования 
и учета животных [7].

Определив проблемы нормативно-правовой базы, не-
обходимо рассмотреть способы их устранения. Мы счи-
таем, что приведенные ниже рекомендации будут способ-
ствовать уменьшению случаев жестокости по отношению 
к лошадям, а также положительно повлияют на развитие 
конного спорта в целом.

1. Необходимо принять Федеральный Закон, регули-
рующий отношения в  области коневодства и  конноза-
водства, сохранения биоразнообразия, сохранения среды 
обитания и  охраны племенных лошадей национальных 
пород, входящих в международный генофонд, сохранения 
и развития коневодства путём создания условий для раз-
ведения и  совершенствования пород лошадей и  популя-
ризации национальных конных традиций, конной куль-
туры в Российской Федерации, гарантии соблюдения прав 
и интересов граждан и юридических лиц, занимающихся 
коневодством и коннозаводством.

2. Необходимо законодательно закрепить опреде-
ление «спортивная лошадь»;

Лошадь, участвующая в  любых соревнованиях в  со-
ставе спортивной пары; стоящая на постое в конноспор-
тивных клубах/базах/комплексах, а  также находящаяся 
в частном владении или совладении, должна быть полно-
стью защищена от возможности ее убоя или любого иного 
умышленного причинения вреда здоровью с целью полу-
чения сырья и/или продуктов питания.

3. Предлагается разработать единый электронный 
паспорт лошади (далее — ЕЭПЛ);

Данный документ призван закрепить статус спор-
тивной лошади, с указанием ее племенных и экстерьерных 
особенностей, которые будут отмечаться в  мобильном 
приложении. Напомним, что ранее для этого требовался 
выезд ветеринарного врача. В нем также будут отмечаться 
места предыдущего постоя и  все ветеринарные манипу-
ляции, что обеспечит прозрачность и необходимую пол-
ноту сведений о  ее здоровье для будущего владельца. 
ЕЭПЛ также будет содержать перечень хронических забо-
леваний конкретной лошади для необходимого оператив-
ного вмешательства ветеринара в случае рецидива. Выдача 
данного документа будет обязательной после наступления 
одного года с момента рождения лошади. ЕЭПЛ позволит 
сократить количество несчастных случаев из-за неосве-
домленности владельца о ее заболеваниях.

4. Важно повышать уровень осведомленности насе-
ления о недопустимости жестокого обращения с живот-
ными.

Проведение единой государственной политики по 
борьбе с жестоким обращением с животными возможно 
только при внедрении комплексного подхода, включаю-
щего: изменение действующего законодательства; прове-
дение семинаров о важности защиты животных в школах, 
средних и  высших учебных заведениях, а  также посте-
пенное формирование гражданского общества и  обще-
ственного контроля.

Заключение

Настоящие результаты исследования говорят о  важ-
ности введения данных рекомендаций в систему Россий-
ского законодательства. Проанализировав случаи жесто-
кого обращения с лошадьми, мы приходим к выводу, что 
в настоящий момент основной проблемой является зако-
нодательное несовершенство в  указанной области. Это 
важная тема для будущих исследований. Дальнейшие ис-
следования должны более полно рассмотреть правовой 
статус лошади, и подтвердить начальные результаты.
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Свобода мысли и слова в контексте противодействия публичным 
призывам к осуществлению экстремистской деятельности

Савинкин Сергей Сергеевич, студент магистратуры
Саратовская государственная юридическая академия

В статье поднимается необходимость в определении баланса свободы мысли и слова с использование средств мас-
совой информации, информационно-телекоммуникационных сетей, а также всемирной сети «Интернет» по вопросам 
противодействию публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, свобода мысли и слова, публичные призывы.

Вследствие процессов глобализации и  информати-
зации современное общество сталкивается с  разно-

образными сложностями. Появились совершенно новые 
виды преступлений и методы их совершения, включая ис-
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пользование средств массовой информации, информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, а  также всемирной 
сети «Интернет».

Сегодня каждый человек, независимо от возраста, со-
циального положения и  интересов, может воспользо-
ваться всемирной сетью не только для благих целей, но 
и  для осуществления своих преступных замыслов. Это, 
безусловно, представляет угрозу для жизни и  здоровья 
жителей страны.

Экстремистская активность и  призывы к  ее осущест-
влению активно проявляются в общедоступной сети «Ин-
тернет» через массовое распространение соответству-
ющих материалов в различных формах.

Чтобы разграничить свободу слова, свободу мысли 
в  контексте противодействию публичных призывов 
к  осуществлению экстремистской деятельности с  ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, необходимо углубиться 
в данную тематику.

Согласно статье  29 Конституции Российской Феде-
рации [1], каждому гарантируется свобода мысли и слова.

Свобода слова согласно части  3 статье  55 Консти-
туции РФ [2] может быть ограниченна Федеральным за-
коном в  целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и  законных интересов 
других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности 
государства и  закреплены в  части  2 статьи  29 Консти-
туции РФ, пропаганда или агитация, возбуждающие со-
циальную, расовую, национальную или религиозную не-
нависть и  вражду, пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосход-
ства. Также свобода слова, не должна нарушать права 
и свободы других лиц (статья 17 часть 3 Конституции РФ)

Анализируя Российский Уголовный кодекс [3], можно 
заметить целый ряд деяний, ограничивающий свободу 
слова:

Статья  128.1 УК РФ — клевета, предусматривает 
санкцию за распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подры-
вающих его репутацию.

Статья 148 УК РФ — Нарушение права на свободу со-
вести и  вероисповеданий, предусматривает санкцию за 
Публичные действия, выражающие явное неуважение 
к обществу и совершенные в целях оскорбления религи-
озных чувств верующих

Статья  205.2 УК РФ — Публичные призывы к  осуще-
ствлению террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда терроризма, 
предусматривает санкцию за Публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

Статья 280–280.1 УК РФ — предусматривают санкцию 
за Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности; Публичные призывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение территориальной це-
лостности Российской Федерации.

Статья 282 УК РФ — предусматривает санкцию за воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства.

Статья 283 УК РФ — предусматривает санкцию за орга-
низация экстремистского сообщества.

И другие (статья 296, 298.1, 302, 306, 307, 310, 311, 319 
УК РФ)

Таким образом Российское право не допускает выра-
жение крайних и радикальных мнений, в том числе дис-
кредитацию Вооруженных сил РФ и  органов государ-
ственной власти.

Проблема состоит в том, что зачастую критику и вы-
ражение мысли признают не столько формой выражения 
свободы мысли и слова, сколько как экстремистское по-
буждение и  призывы к  осуществлению экстремистской 
деятельности. Наличие размытого понимания в законода-
тельстве экстремизм (экстремистская деятельность) при-
водит к  привлечению к  ответственности граждан, у  ко-
торых отсутствовали мотивы и  цели направленные на 
данное деяния.

В современном обществе информационно-телеком-
муникационных сети, в  том числе сети «Интернет» яв-
ляются основным источником информации и  с  каждым 
годом количество активных пользователь растет, что де-
лает данное пространство делает уязвимо — идеологии, 
крайние и  радикальные идеи, экстремистская деятель-
ность и  экстремистские материалы. Тем самым балан-
сируя между правом и правонарушением.

Анализируя пространство Интернета, возникает ряд 
проблем:

1. Определить точные границы свободы мысли 
и слова, сопряженные с реальными действиями. Необхо-
димо устанавливать наличие умысла лица или лиц, совер-
шающих деяние и  осознанность противоправности дей-
ствия (наличие общественной опасности).

2. Оценка публичности.
Если выражение своего мнения выходит за рамки 

личной переписки, публичным — число лиц, имеющих до-
ступ неограниченно, то за данные крайние и радикальные 
высказывания может последовать ответственность.

3. Распространение.
Ответственность граждан за лайки и  репосты. 6  ок-

тября 2023 года рассматривался законопроект №  403956–8 
О внесении изменений в статью 280 УК РФ [4] о введении 
уголовной ответственности за публичное оправдание экс-
тремизма или пропаганду экстремизма наравне с  ответ-
ственностью за призывы к  осуществлению экстремист-
ской деятельности.

Согласно проекту, под публичным оправданием экс-
тремизма понимается публичное заявление о признании 
идеологии и практики экстремизма правильными, нужда-
ющимися в поддержке и подражании.

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
в случае обнаружения в сети «Интернет» призывов к осу-
ществлению экстремистской деятельности, наделена 
полномочиями по обращению в  органы Роскомнадзора 
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с требованием о принятии мер по ограничению доступа 
к информации такого рода [5].

Законодательство также предусматривает внесудебное 
ограничение доступа к страницам сайтов («зеркало»), со-
держащим информационные материалы, признанные су-
дами экстремистскими и  включенные в  федеральный 
список экстремистских материалов. Также физическое 
лицо может поспособствовать ограничению данных 
сайтов («зерка́лов») обратившись в органы прокуратуры, 
являющемся инициатором судебного решения о  при-
знании такой информации запрещенной к  распростра-
нению, ранее не указанной в резолютивной части судеб-
ного решения.

Органы государственной власти, правоохранительные 
органы и  органы местного самоуправления также об-
ладают полномочиями по мониторингу сети Интернет 
в целях пресечения фактов распространения экстремист-
ских материалов.

Экстремизм как социальное радикальное явление 
адаптируется к  новым условия и  приобретает новые 
черты, способы воздействия на население, рекрутинг.

Таким образом, представляется, что первоочередным 
направлением государственной политики в  указанной 
сфере должна быть борьба с  распространением экстре-
мистских материалов, удаление соответствующего про-
тивоправного контента, блокировка сайтов, содержащих 
данную информацию и  лиц, создающих и  распространя-
ющих данные материалы с  целью идеологически моти-
вированная деятельность, направленная на подрыв гра-
жданского мира в социуме, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также на нарушение сложив-
шиеся в обществе правила поведения, обычаи и традиции.

В связи с  этим прослеживается необходимость кор-
ректировки законодательства и законодательства в сфере 
публичных призывов к  осуществлению экстремисткой 
длительности, учитывая права и свободы граждан РФ.
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Проблемные вопросы участия прокурора в уголовном процессе
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В данной статье идет речь о роли прокурора на различных этапах уголовного судопроизводства. Автором статьи 
выявлены проблемы реализаций полномочий прокурора в сфере надзора и уголовного преследования. В завершении статьи 
автор приходит к выводу о том, что выявленные проблемы требуют решения путем совершенствования действую-
щего законодательства.

Ключевые слова: прокурор, следствие, отказ от обвинения, прекращение уголовного дела, уголовное преследование.

Прокуратура Российской Федерации занимает важное 
место в  системе органов государственной власти. 

Одной из особенностей её статуса является многофунк-

циональный характер прокурорской деятельности, на-
правленной на обеспечение в Российской Федерации вер-
ховенства закона, единства и  укрепления законности, 
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защиты прав и  свобод человека и  гражданина, охра-
няемых законом интересов общества и государства.

На основании ч. 1 ст. 37 УПК РФ [1, с. 186] прокурор вы-
ступает должностным лицом, уполномоченным в рамках 
компетенции, закрепленной УПК РФ, реализовывать от 
имени государства уголовное преследование в  ходе уго-
ловного процесса, также надзор за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия и  ор-
ганов дознания.

Прокурор является государственным обвинителем 
и  имеет право участвовать на всех стадиях уголовного 
процесса, в том числе на стадии возбуждения уголовного 
дела.

На этой стадии прокурор осуществляет контроль за за-
конностью и  обоснованностью возбуждения уголовного 
дела, а также за соблюдением прав и законных интересов 
граждан. Он может направлять запросы и  требования 
к органам дознания и следствия, а также давать указания 
по проведению дополнительных расследований или при-
нятию мер к обеспечению доказательств.

Прокурор также может выступать в качестве стороны 
по делу на стадии возбуждения уголовного дела, если го-
ворить о правовой функции прокуратуры. В этом случае 
он представляет интересы государства и  общества, а  не 
отдельных лиц. в рамках уголовного преследования про-
курор также осуществляет контроль за соблюдением за-
конности на всех этапах уголовного судопроизводства.

При анализе научных работ исследователей, в первую 
очередь, нужно обратить внимание на то, что главной 
функцией прокурора они указывают соблюдение обеспе-
чения законности уголовного производства.

Полномочия прокурора в  данной сфере правоотно-
шений регламентируются не только Федеральным за-
коном «О прокуратуре Российской Федерации», где в ка-
честве компетенции указана надзорная деятельность  [2, 
с.  180]. Вторым документом, на который данный закон 
ссылается при определении полномочий, становится Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ. В  нем среди полно-
мочий указаны:

– надзор;
– уголовное преследование [1, с. 150].
Обратимся к  роли прокурора в  продлении сроков 

предварительного следствия.
Итак, в соответствии со ст. 223 УПК РФ [1, с. 158] про-

курор вправе продлить установленный тридцатидневный 
срок дознания еще на тридцать дней, а также может уста-
новить срок дополнительного дознания в количестве еще 
десяти дней. Также согласно данной статье, сроки до-
знания могут быть продлены до шести и двенадцати ме-
сяцев в исключительных случаях.

На практике возникает еще целый ряд проблем, свя-
занных с  регламентацией отдельных процессуальных 
сроков и  роли прокурора в  обеспечении их законности. 
Участие прокурора при рассмотрении ходатайства о про-
длении сроков содержания под стражей — это обяза-
тельное требование, установленное законом.

Таким образом, участие прокурора при рассмотрении 
ходатайства о продлении сроков содержания под стражей 
имеет важное значение, так как это позволяет обеспечить 
более объективное и справедливое рассмотрение данного 
вопроса.

Также, направление дела в суд проходит через проку-
рора. Для этого закон отводит десятидневный срок, по ис-
течении которого прокурор должен принять соответству-
ющее решение. На данном этапе прокурор проверяет:

– соответствие выводов фактическим обстоятель-
ствам дела;

– правильность квалификации;
– законность произведенных следственных действий;
– наличие оснований окончания расследования.
Значительна роль прокурора в обеспечении надлежа-

щего исполнения законов при решении органами предва-
рительного расследования, особенно органами дознания, 
вопросов соединения уголовных дел, выделения уголов-
ного дела и  выделения в  отдельное производство мате-
риалов уголовного дела.

Соединение уголовных дел, находящихся в производ-
стве следователя, производится руководителем следствен-
ного органа, а  уголовных дел, находящихся в  производ-
стве дознавателя, — прокурором. Решение о  соединении 
уголовных дел о  преступлениях, подследственных в  со-
ответствии со ст. ст. 150 и 151 УПК РФ разным органам 
предварительного расследования, принимает руководи-
тель следственного органа на основании решения проку-
рора об определении подследственности. В  случае если 
предварительное расследование осуществляется в форме 
дознания, указанное решение принимает прокурор (ч.  3 
ст. 153 УПК РФ) [1, с. 161].

С одной стороны, закон структурирует полномочия 
прокурора на разных этапах достаточно понятно, и  на 
практике не должно быть проблем реализации полно-
мочия государственного обвинителя в  уголовном про-
цессе. Однако, современные исследователи выделяют ряд 
недочетов, связанных с деятельностью прокурора.

Так, М. Н. Байматова указывает на то, что проблемой 
становится низкая профессиональная квалификация про-
курора и его пассивная позиция, которая приводит к воло-
ките при рассмотрении дел судом. Проведя исследование 
судебной практики, исследователь пришла к выводу о том, 
что неквалифицированность прокурорского состава 
может привести и к оправданию подсудимых [4, с. 172].

К. А. Оркина в одной из своих работ отмечает, что низкая 
компетентность гособвинителя при поддержании обви-
нения в суде связана, в том числе, с практикой поручения 
поддержания гособвинения не тому сотруднику органа 
прокуратуры, который осуществлял надзор за предвари-
тельным расследованием, а иному. В этом случае сотрудник 
прокуратуры не успевает овладеть данной специализацией, 
что и приводит к сложившей ситуации [5, с. 61].

Кроме того, в  настоящее время нагрузка на сотруд-
ников органов прокуратуры значительно возрастает, как 
в связи с увеличением числа совершаемых преступлений, 
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так и в связи с необходимостью с работой с обращениями 
граждан. Это обстоятельство также не способствует вы-
делению времени для уделения должного внимания мате-
риалам и поддержанию обвинения по конкретному делу. 
Также, в связи с загруженностью самого прокурора, в суд 
для поддержания обвинения часто отправляют помощ-
ника, что также не является надлежащем обеспечением 
участия прокурора в судебном заседании.

В. Н. Рогачева отмечает, что, фактически, работа по уго-
ловному преследованию полностью возложена на след-
ственные органы, что лишает прокурора самостоятель-
ности в возбуждении дела [6, с. 316]. Прокурор выполняет 
функцию уголовного преследования, однако, он не может 
собирать доказательства, проводить следственные дей-
ствия, не проводит мероприятия по поиску обвиняемого, 
в его полномочия входит на данном этапе лишь обращение 
в  суд с  требованием привлечь в  качестве обвиняемого 
лицо, в отношении которого собрано достаточное количе-
ство изобличающих его доказательств. Это противоречит 
ст.  5 УПК РФ, которая указывает на содержание уголов-
ного преследования, в том числе, осуществляемого проку-
рором, что приводит к юридической коллизии.

Другой проблемой становится право прокурора отка-
заться от обвинения с объяснением мотивов со ссылкой на 
нормы действующего законодательства. Такой отказ при-
водит к прекращению уголовного преследования. Однако, 
мнение потерпевшего, скорее всего, не желающего, чтобы 

уголовное преследование прекращалось, при этом не учи-
тывается. Данное положение закона можно расценить как 
нарушение прав потерпевшего. При этом в законе четко 
не указано, как именно должна строиться в данном случае 
речь прокурора, однако, на практике, очевидно, данная 
речь отличается от обвинительной речи. в целом, возмож-
ность отказа прокурора от обвинения в связи с установ-
ленным им обстоятельствами, не противоречит закону, 
и,  более того, способствует справедливости и  объектив-
ности производства по уголовному делу.

З. Л. Астемиров указывает, что в  данном случае, если 
потерпевший поддерживает отказ от обвинения, то можно 
говорить о  постановлении оправдательного вердикта  [3, 
с. 38]. Последствия такого отказа могут сказываться и на 
обвиняемом. Так, отказ прокурора от обвинения может 
считаться равноценным ходатайству о прекращении уго-
ловного дела. Суд должен принять отказ прокурора к све-
дению, однако, решение он выносит в  соответствии со 
мнением всех участников судопроизводства. В противном 
случае, такое решение может быть обжаловано сторо-
нами.

Таким образом, участие прокурора на всех этапах до-
казывания является важным фактором обеспечения со-
блюдения законности. Выявленные проблемы на раз-
личных этапах расследования уголовного дела требуют 
решения путем совершенствования действующего зако-
нодательства.
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В статье автор раскрывает какая бывает ответственность, в связи с чем может быть вызвана ответственность 
и какие меры можно предпринять для контроля миграционного пребывания иностранных граждан на территории РФ.
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Административная ответственность за правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории РФ — является важным элементом контроля и поддержания за-

конности в сфере миграционной политики. Рассмотрим определения и виды административных правонарушений, ха-
рактерные для этой области.

Административная ответственность — это вид юридической ответственности, установленный для юридических 
и физических лиц за нарушение административного законодательства. Виды административной ответственности ото-
бразим в схеме [1].

Существует несколько видов административных правонарушений в области обеспечения режима пребывания ино-
странных граждан. Сюда входят:

1) нарушения, связанные с наличием необходимых документов,
2) превышением сроков пребывания,
3) работой без разрешения и др.
По характеру могут выделяться:
1) легкие;
2) средние;
3) тяжкие правонарушения.
в зависимости от степени опасности и общественной вредности деяния.
Примеры таких правонарушений могут быть как мелкими (например, небольшое превышение срока пребывания), 

так и серьезными (например, нелегальная работа с серьезными последствиями).
Процесс привлечения к административной ответственности начинается с выявления правонарушения компетент-

ными органами, составления протокола об административном правонарушении. После этого дело передается на рас-
смотрение в установленном порядке, где принимается решение о назначении штрафа или иной меры воздействия, на-
пример, административного выдворения за пределы РФ.

Государственный контроль в сфере миграции осуществляет Министерство внутренних дел Российской Федерации 
и его территориальные органы, которые играют ключевую роль в выявлении и пресечении нарушений. Они следят за 
соблюдением законов и правил, проводят проверки и оперативные мероприятия по выявлению незаконного пребы-
вания на территории РФ граждан без регистрации.

Штрафы за правонарушения могут быть различного размера, в  зависимости от характера и  тяжести нарушения. 
Они могут быть как фиксированными, так и зависеть от конкретных обстоятельств дела. Кроме штрафов, существуют 
и другие меры воздействия, такие как административный арест, исправительные работы и как говорил ранее админи-
стративное выдворение за передал РФ.

Штрафы регламентируются кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 22.06.2024) КоАП РФ Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Феде-
рации. (в ред. Федеральных законов от 25.10.2004 N126-ФЗ, от 05.11.2006 N189-ФЗ).

Административная ответственность за правонарушения в  области миграционного законодательства является 
важным элементом правовой системы Российской Федерации, поскольку она обеспечивает соблюдение норм, каса-
ющихся пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны. Эффективное управление 
миграционными процессами крайне необходимо для поддержания общественного порядка, защиты прав граждан 
и  обеспечения безопасности государства. В  соответствии с  Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, действующим до настоящего момента, установлены различные виды административных правона-
рушений, которые могут совершаться как самими иностранцами, так и российскими гражданами, привлекающими их 
на территорию страны.

В частности, это касается таких действий, как несанкционированное пребывание иностранных граждан на терри-
тории РФ, нарушения правил регистрации и учета иностранных граждан, а также случаев, связанных с трудовой дея-
тельностью без необходимой лицензии или разрешения. Учитывая многослойность аспектов миграционного законо-
дательства, существенным является дифференцированный подход к  оценке данных правонарушений, что позволит 
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значительно улучшить систему управления миграцией в России в условиях глобализации и активного развития между-
народных связей. Многие из этих правонарушений направлены на защиту прав и законных интересов как самих ино-
странцев, так и российского общества в целом. При этом необходимо учитывать не только отдельные нарушения, но 
и систему правоприменения, адаптируя её к реалиям сегодняшнего дня.

Как говорилось ранее, существует множество категорий правонарушений, связанных с обеспечением режима пре-
бывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В это связи важно акцентировать внимание на 
том, что меры административной ответственности применяются в зависимости от степени тяжести правонарушений 
и обстоятельств, которые их сопровождают. Например, за несвоевременную регистрацию мигрантов или непредстав-
ление документов, подтверждающих законность их пребывания в Российской Федерации, предусмотрены как штрафы, 
так и возможность депортации.

Каждый случай требует индивидуального подхода со стороны органов правопорядка, а также применения соответ-
ствующих санкций, которые могут варьироваться от минимальных штрафных санкций до более строгих мер, таких 
как лишение свободы за серьезные правонарушения. Ключевым фактором в осуществлении административной ответ-
ственности является наличие действующих механизмов контроля и взаимодействия между различными государствен-
ными структурами, что способствует более эффективной борьбе с  миграционными правонарушениями. Например, 
интеграция информационных систем различных ведомств может значительно упростить процесс отслеживания и ре-
гистрации иностранных граждан, что, в свою очередь, повысит уровень соблюдения условий их пребывания на терри-
тории России, данный способ также способствует уменьшению преступлений совершенные лицами без гражданства 
РФ. Общее совершенствование миграционного законодательства, создание надежной правозащитной системы — это 
важные шаги к улучшению ситуации с соблюдением миграционных норм.

Не менее важным элементом является анализ практики привлечения к административной ответственности за ми-
грационные правонарушения. На данный момент существует множество прецедентов, когда иностранцы или их ра-
ботодатели были привлечены к  ответственности в  результате нарушения миграционного законодательства. Каждое 
подобное дело требует тщательного изучения и выявления тех нюансов, которые могли усложнить процесс правопри-
менения. Например, в некоторых случаях привлечение к ответственности может инициироваться не только прямым 
нарушением законодательства, но и недочетами в системе адаптации и информирования иностранных граждан о дей-
ствующих правилах. Здесь важным является и  вопрос правовых статусов, так как множество ситуаций, связанных 
с правами и обязанностями иностранных граждан, может вызывать правовые коллизии.

Исходя из существующей практики, необходимо разрабатывать рекомендации и улучшать механизмы правопри-
менения, основанные на анализе конкретных случаев, чтобы добиться большей ясности и предсказуемости в области 
миграционного законодательства. Это не только упростит процесс, но и повысит уровень доверия как со стороны ми-
грантов, так и со стороны российских граждан. В результате, следует акцентировать внимание на необходимости пари-
тетного подхода к правам всех участников данного процесса, для того чтобы создать безопасную и справедливую пра-
вовую среду для всех.

– За 11 месяцев 2023 года, по данным Министерства внутренних дел, количество преступлений, совершённых ино-
странцами (лицами без гражданства), составило 36,6 тыс., из которых примерно 83% совершили граждане СНГ. По срав-
нению с январём — ноябрём 2022 года количество преступлений, совершённых иностранцами, уменьшилось на 1%. 1

– В 2023 году иностранными гражданами и лицами без гражданства были совершены 39 тыс. преступлений, или 
3,9% от общего числа расследованных преступлений.

Порядок оформления и рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере миграции представляет 
собой важный процесс, который регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Прежде всего, 
следует отметить, что органы внутренних дел выполняют одну из ключевых функций в данной области, обеспечивая 
не только контроль за соблюдением миграционного законодательства, но и ведя соответствующую документацию. При 
выявлении правонарушения, связанного с пребыванием иностранных граждан на территории РФ, должностные лица 
обязаны составить протокол об административном правонарушении. Протокол должен содержать все необходимые 
сведения о правонарушителе, обстоятельствах правонарушения, а также доказательства, собранные в ходе проверки. 
Характеристика административного дела фиксируется в  соответствии с  требованиями Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. На данном этапе важно обеспечить соблюдение прав граждан, а также выполнить все дей-
ствия с учетом процессуальных норм. Составленный протокол подлежит направлению в уполномоченный орган для 
дальнейшего рассмотрения и принятия решения по существу дела. Процесс оформления дел включает в себя не только 
заполнение стандартных форм, но и возможность обращения к специализированным базам данных, содержащим ин-
формацию о лицах, находящихся на территории России.

После регистрации протокола и его поступления в уполномоченный орган начинается процесс рассмотрения дела 
об административном правонарушении. На этом этапе важным аспектом является соблюдение установленных сроков 
рассмотрения, которые закреплены в законодательстве. Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях определяют, что срок рассмотрения дел об административных правонарушениях не должен 
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превышать 15 дней. За это время должностное лицо должно изучить материалы дела, проанализировать все обстоя-
тельства, заслушать объяснения заинтересованных лиц, включая правонарушителей. Это важно как для установления 
справедливости, так и для обеспечения прав граждан, что в свою очередь способствует повышению доверия к системе 
правопорядка. Кроме того, правонарушитель имеет право на привлечение защитника, а также возможность предста-
вить свои доказательства в свою защиту. После завершения рассмотрения дела уполномоченный орган принимает ре-
шение, которое может быть как в пользу правонарушителя, так и в пользу государства, что в автоматическом режиме 
включает в себя возможность назначения административных наказаний, таких как штраф, предупреждение или адми-
нистративный арест в особо серьезных случаях.

Если решением уполномоченного органа правонарушитель не согласен, законодательство предоставляет ему право 
обжаловать данное решение в установленном законом порядке, что еще раз подчеркивает важность соблюдения пра-
вовых норм в процессе административного правоприменения. Основные этапы обжалования заключаются в подаче 
апелляционной жалобы в вышестоящую инстанцию. Зачастую, основная масса дел об административных правонаруше-
ниях, особенно в сфере миграции, связана с тяжестью последствий для правонарушителя. Например, в случае неоплаты 
наложенного штрафа возможна дальнейшая ответственность, включая депортацию. Важным элементом процесса явля-
ется наличие системной работы с иностранными гражданами, которые нужны для обеспечения прав и свобод человека. 
В связи с этим, необходимо дополнительно рассмотреть обращение к общественным организациям и правозащитным 
структурам, которые часто могут принимать участие в процессах защиты прав иностранных граждан в России. В ре-
зультате, упомянутый выше порядок оформления и рассмотрения дел представляет собой важную основу для обеспе-
чения законности и правопорядка в сфере миграции, что становится особенно актуальным в условиях усиливающейся 
мобильности населения и миграционных потоков в мире.

В заключении хотелось бы рассмотреть меры, которые помогут улучшить динамику в области миграционного учета. 
При подготовке данного текста были рассмотрены перспективы изменения законодательства в области администра-
тивной ответственности за правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на тер-
ритории РФ.

С учетом динамичного развития мировой ситуации и изменения потребностей общества, законодательство посто-
янно совершенствуется.

Одним из основных направлений изменений является повышение штрафов за правонарушения в данной сфере. Это 
направление направлено на более строгое наказание за нарушения закона и улучшение общего порядка в стране.

Кроме того, в  рамках перспективных изменений планируется обновление процесса привлечения к  администра-
тивной ответственности и упрощение оформления и рассмотрения дел. Это поможет повысить эффективность работы 
организаций, ответственных за контроль за соблюдением правил пребывания иностранных граждан.

Важным шагом в совершенствовании законодательства будет также внедрение альтернативных мер к штрафам. Это 
позволит находить более гибкие и эффективные методы воздействия на нарушителей и способствовать более полному 
исполнению законов.

С учетом указанных перспективных изменений, правительство предлагает ряд рекомендаций по улучшению мигра-
ционной политики. Это включает в себя укрепление контроля за въездом иностранных граждан, повышение инфор-
мированности населения о правилах пребывания иностранцев, а также совершенствование процесса обработки ино-
странных граждан.

В целом заявленные перспективы изменения законодательства в  области административной ответственности за 
правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории РФ направлены на 
повышение эффективности и  прозрачности контроля за соблюдением закона, а  также на обеспечение безопасности 
и стабильности в стране.

Также хочу добавить, что административная ответственность за правонарушения в области миграционной поли-
тики остается актуальной задачей для государства. Улучшение законодательства и механизмов контроля позволит вы-
являть и наказывать нарушителей более эффективно, что способствует соблюдению законности и обеспечению без-
опасности в стране.
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Контроль за пребыванием иностранных граждан  
или лиц без гражданства на территории РФ

Симагин Александр Сергеевич, студент
Московский финансово-юридический университет МФЮА

В статье автор раскрывает особенности контроля, а также пути его совершенствования.

В современном мире проблема миграции является 
одной из наиболее актуальных и  сложных. В  связи 

с  этим контроль за пребыванием иностранных граждан 
и  лиц без гражданства на территории Российской Феде-
рации становится важной задачей государственных ор-
ганов.

Во введении необходимо обозначить актуальность 
темы, определить цель и  задачи исследования, а  также 
дать краткий обзор основных проблем, связанных с кон-
тролем за пребыванием иностранцев в России.

Свою статью хотел бы начать с обсуждения такого во-
проса как «а для чего нужен контроль за иностранными 
гражданами или лиц без гражданства на территории РФ»? 
Ответ на данный вопрос в таблице 1.

Основные проблемы контроля за пребыванием 
иностранных граждан в РФ

– Сложности в  идентификации личности ино-
странных граждан.

– Нелегальная миграция и её последствия.
– Недостаточная координация между различными 

государственными органами.
– Проблема коррупции и  злоупотреблений со сто-

роны сотрудников миграционных служб.

– Необходимость совершенствования законодатель-
ства и правоприменительной практики.

Одной из главных проблем является нелегальная ми-
грация, которая приводит к  росту преступности, нару-
шению прав иностранных граждан, а также к экономиче-
ским потерям для государства. Для решения этой проблемы 
необходимо усилить меры по борьбе с нелегальной мигра-
цией, включая ужесточение контроля на границах, прове-
дение рейдов и проверок на местах работы и проживания 
иностранных граждан, а также усиление ответственности 
за нарушение миграционного законодательства.

Ещё одной проблемой является сложность в  иденти-
фикации личности иностранных граждан, что может при-
вести к  ошибкам и  нарушениям прав человека. Для ре-
шения этой проблемы можно использовать современные 
технологии, такие как биометрическая идентификация.

Также существует проблема коррупции и злоупотреб-
лений со стороны сотрудников миграционных служб, что 
подрывает доверие к системе контроля и может привести 
к  нарушению прав иностранных граждан. Для борьбы 
с  коррупцией необходимо проводить регулярные про-
верки и  расследования, а  также повышать прозрачность 
и открытость работы миграционных служб.

Кроме того, необходимо совершенствовать законо-
дательство и  правоприменительную практику в  области 

Таблица 1. Основные цели контроля

Цель Задача

Обеспечение нацио-
нальной безопасности

Контроль позволяет предотвратить въезд в страну лиц, которые могут представлять угрозу для 
безопасности государства, общества и отдельных граждан. Это включает в себя предотвра-

щение въезда лиц, связанных с террористическими и экстремистскими организациями, а также 
лиц, имеющих судимость за совершение тяжких преступлений

Поддержание обще-
ственного порядка.

 Контроль помогает предотвратить правонарушения и преступления, совершаемые иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства. Он также способствует выявлению и пресечению 

незаконной деятельности, такой как торговля людьми, контрабанда и незаконная трудовая 
деятельность.

Регулирование миграци-
онных потоков

Контроль обеспечивает соблюдение миграционного законодательства, включая правила 
въезда, пребывания и выезда из страны. Это позволяет регулировать количество иностранных 

граждан на территории России и предотвращать нелегальную миграцию.

Защита прав и свобод 
иностранных граждан

 Контроль направлен на обеспечение соблюдения прав и свобод иностранных граждан, нахо-
дящихся на территории РФ. Он предотвращает нарушения прав человека и дискриминацию по 

национальному признаку.

Сбор и анализ инфор-
мации

Контроль предоставляет информацию о количестве и составе иностранных граждан в стране, их 
перемещениях и деятельности. Это позволяет принимать обоснованные решения в области ми-
грационной политики и обеспечивать эффективное управление миграционными процессами.
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контроля за пребыванием иностранных граждан, чтобы 
обеспечить соблюдение прав и  свобод человека, а  также 
интересов государства.

Пути решения проблем контроля за пребыванием 
иностранных граждан

Для решения этих проблем необходимо разработать 
и  внедрить комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности контроля за пребыванием иностранных 
граждан:

– Внедрение современных технологий и  методов 
идентификации личности.

– Усиление мер по борьбе с нелегальной миграцией.
– Повышение координации между различными ве-

домствами.
– Борьба с  коррупцией и  злоупотреблениями в  ми-

грационных службах.
– Совершенствование законодательства и  практики 

его применения.
Внедрение современных технологий позволит упро-

стить процесс идентификации личности и  снизить риск 
ошибок. Это может включать использование биометриче-
ских данных, таких как отпечатки пальцев или распозна-
вание лица.

Усиление мер по борьбе с  нелегальной миграцией 
включает в себя проведение регулярных проверок на гра-
нице и в местах проживания и работы иностранных гра-
ждан, а также ужесточение наказаний за нарушение ми-
грационного законодательства.

Повышение координации между различными ведом-
ствами позволит более эффективно обмениваться инфор-
мацией и координировать действия в области контроля за 
миграцией. Это может быть достигнуто путём создания 
единой информационной системы, которая будет содер-
жать данные о всех иностранных гражданах, находящихся 
на территории страны.

Борьба с  коррупцией и  злоупотреблениями должна 
включать в  себя регулярные проверки сотрудников ми-
грационных служб и  ужесточение наказания за корруп-
ционные преступления.

Совершенствование законодательства должно быть 
направлено на устранение пробелов и  противоречий 

в действующем законодательстве, а также на обеспечение 
соблюдения прав и свобод иностранных граждан.

Роль государственных органов в контроле 
за пребыванием иностранных граждан

Государственные органы играют ключевую роль в  кон-
троле за пребыванием иностранных граждан на территории 
России. Они выполняют следующие функции, таблица 2.

Также хочется добавить, что взаимодействие ФМС 
с  другими государственными органами позволяет более 
эффективно осуществлять контроль за миграцией и обес-
печивать соблюдение законодательства. Например, ФМС 
может сотрудничать с  полицией, пограничной службой 
и другими органами для обмена информацией и коорди-
нации действий.

Существуют другие государственные органы, такие как 
Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство 
внутренних дел (МВД) и  Федеральная налоговая служба 
(ФНС), также участвуют в  контроле за миграцией. ФСБ 
обеспечивает безопасность государства и противодействует 
незаконной миграции, МВД занимается вопросами реги-
страции и учёта иностранных граждан, а ФНС контролирует 
уплату налогов и сборов иностранными гражданами.

Таким образом, государственные органы обеспечи-
вают соблюдение миграционного законодательства, пред-
отвращают нелегальную миграцию и защищают интересы 
государства и общества.

В завершении данной статьи, хотелось бы отметить ме-
ждународное сотрудничество в области контроля за ми-
грацией.

Международное сотрудничество является важным ин-
струментом для обмена опытом и информацией, а также 
для разработки общих подходов к решению проблем ми-
грации. Оно может осуществляться в следующих формах:

– Обмен опытом и информацией с другими странами. 
(Обмен опытом и  информацией позволяет странам де-
литься лучшими практиками и методами контроля за ми-
грацией, а также учиться на ошибках друг друга.)

– Участие в международных программах и проектах. 
(Участие в  международных программах и  проектах спо-
собствует развитию сотрудничества и обмену)

– Сотрудничество с международными организациями.

Таблица 2

Структура Задачи

Федеральная миграци-
онная служба (ФМС)

Основной орган, ответственный за контроль за пребыванием иностранцев. Она осуществляет 
выдачу разрешений на въезд и пребывание, регистрацию и учёт иностранных граждан, а также 

контроль за их деятельностью на территории страны

Пограничная служба
Контролирует въезд иностранных граждан в страну и выезд из неё. Она проверяет документы 
и разрешения на въезд, а также выявляет лиц, которые пытаются незаконно пересечь границу.

Полиция
осуществляет контроль за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания на тер-
ритории РФ. Она проводит проверки документов, рейды и другие мероприятия для выявления 

нарушений миграционного законодательства
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Выводы

Таким образом, контроль за пребыванием ино-
странных граждан и лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации — это комплексная задача, тре-
бующая скоординированных усилий различных государ-
ственных органов.

Эффективный контроль способствует обеспечению 
национальной безопасности, поддержанию обществен-
ного порядка, регулированию миграционных потоков, за-

щите прав иностранных граждан и сбору важной инфор-
мации для принятия обоснованных решений в  области 
миграционной политики.

Государственные органы, такие как ФМС, погра-
ничная служба, полиция, ФСБ, МВД и  ФНС, играют 
ключевую роль в осуществлении этого контроля. Их со-
вместные усилия направлены на предотвращение неле-
гальной миграции, обеспечение соблюдения законода-
тельства и  защиту интересов государства и  общества 
в целом.
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